
15 Іюня № !2 XIX голь. Л? 12 1908 года.

ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА,
ИЗДАВАЕМЫЙ

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

15 -го числа каждаго мѣсяца, въ размѣрѣ не 8Й 
менѣе 2-хъ печати, листовъ, 3 р., съ достав- 
кой въ С.-Петербургѣ и пересылкою во всѣ 
города Имперіи. — За пересылку за границу Ё 
добавляется къ подписной цѣнѣ 8 руб. |^!

Подписка въ разсрочку не допускается.

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

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ

1.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ Капитулу Россійскихъ Император

скихъ и Царскихъ Орденовъ, въ 13-й день апрѣля текущаго года, Все
милостивѣйше пожалованъ, за заслуги по духовному вѣдомству, 2 й гиль
діи купецъ Василій Крутовъ —орденомъ Св. Станислава 3-й степени.

2.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу синодальнаго 

Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемило
стивѣйше соизволилъ, 9-го мая сего года, на сопричисленіе къ ордену 
Св. Анны 3-й степени священника церкви 15-го нѣх. Шлиссельбургскаго 
полка Іоанна Соболева, за подвигъ, проявленный имъ во время пожара въ 
гор. Гольдингенѣ—въ скалѣ, гдѣ хранились боевые патроны.

3.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу моему, Всеми

лостивѣйше соизволилъ, въ 24-й день минувшаго мая, на награжденіе 
сверхштатнаго діакона церкви лейбъ-гвардіи Конно-гренадерскаго полка 
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Михаила Михайлова, за труды по состоящему подъ Августѣйшимъ По
кровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Императ
рицы Александры Ѳеодоровны Петергофскому Обществу вспомоществова
нія бѣднымъ, въ качествѣ участковаго, съ 1902 г., попечителя по обслѣ
дованію бѣдныхъ г. Петергофа, золотою медалью, съ надписью «за усер
діе», для ношенія на груди на Аннинской лентѣ.

Пожертвованія, поступившія въ церкви военнаго и морского вѣдомствъ, 
по донесеніямъ о нихъ за январьскую треть 1908 года.

1. Въ Двинскую гарнизонную церковь', отъ женъ г.г. офицеровъ 
25-й артиллерійской бригады-икона Знаменія Божіей Матери, въ сребро
позлащенной 84 пр. ризѣ и въ дубовомъ кіотѣ, стоим,—450 р ; коман
дира бригады П. Потоцкаго—икона Св. Апостоловъ Петра и Павла, въ 
сребро-вызолоченной 84 пр. ризѣ, стоим.—75 р.: жены генералъ-маіора 
В. Потоцкой—воздухи и покровъ малиноваго бархата, шитыя золотомъ, въ 
100 руб.; дворянокъ: Т. Терской—кипарисный крестъ—Голгофэ съ пред
стоящими и къ нему серебр. лампада—225 р.; г. Климентіевой—икона 
Спасителя, въ сребро-вызолоченной ризѣ, и кіотъ —60 р. и Н. Богдано 
вой—серебряный крестъ-икона въ кіотѣ краснаго дерева—100 р.; служа
щихъ въ мастерскихъ ст. «Двинскъ», Риго-Орловской жел. дор., —икона 
Серафима, Саровскаго Чудотворца, чеканной работы, на кипарисѣ, въ ду
бовомъ кіотѣ—165 р.; строителя церкви полковника Н. Васильева —иконы: 
Св. Великомученика Пантелеймона, въ дубовой рамѣ—150 р. и Казанской 
Божіей Матери, въ сребро-позлащенной ризѣ и кіотѣ—75 р.; полковника 
артиллеріи Н. Нищенкова съ семьей—икона Святителя Тихона Задонскаго 
въ дубовой рамѣ —150 р.; поручика 98-го пѣх. Юрьевскаго полка А. Мак 
симова—икона Св. Великомученицы Варвары, въ кіотѣ—150 руб.; ста
росты церкви А. Кедрова—потиръ, дискосъ, звѣздица и лжица, сребро
вызолоченныя, и копіе—100 р.; вдовы подполковника Е. Лоренцъ—икона 
Св. и Чудотворца Николая, въ сребро-вызолоченной ризѣ— 50 р.; г.г. офи
церовъ и нижнихъ чиновъ 5-й батареи 52-й артиллерійской бригады — 
икона Св. Сергія, Радонежскаго Чудотворца, въ сребро-вызолоченной ризѣ 
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въ кіотѣ, и къ ней лампада, стоим. 60 р.; машиниста Риго-Орловской 
жел. дор. В. Квартовкина—катапетасма шелковая и выносной подсвѣч
никъ—60 р.; надворнаго совѣтника П. Введенскаго—иконы въ кіотахъ 
Св. Апостоловъ Петра и Павла —100 р. и Св. Арсенія—50 р.; капитана 
С. Мартынова—напрестольное евангеліе, въ листъ, въ серебряной оправѣ— 
50 р.; генералъ-маіора П. Пузырена—серебряная лампада къ запрестоль
ному образу—50 р.; подполковника В. Трудова—серебряный крестъ для 
требъ—25 р.; жены штабсъ-капитана Полонской—двѣ шелковыя пелены 
на аналой —20 р.; Городского врача, статскаго совѣтника А. Пальмова — 
атласная пелена на аналой—25 р; и вдовы генералъ-маіора Плотницкой — 
воздухи изъ атласной матеріи въ 15 руб.

2. Въ церковь 14-го гренадерскаго Грузинскаго полка: отъ княгини 
М. Голицыновой сребро-вызолоченныя: потиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, 
копіе, ковшъ два блюда и малое евангеліе, стоим. все—1000 руб.; жены 
поручика М. Карповой (изъ Москвы) —полныя священническое и діаконское 
пасхальныя облаченія, стоим.—300 р. и капитана Н. Богдановича образъ 
Св. Мученицы Наталіи, въ рамѣ, за стекломъ, стоим. 45 рублей.

3. Въ войсковую церковь въ городѣ Зайсанѣ: отъ Благочиннаго 
Омскихъ военно-неподвижныхъ церквей протоіерея А. Серебренникова—ре
лигіозно-нравственныхъ брошюръ на сумму—72 руб.

4. Въ церковь 91-го пѣхотнаго Двинскаго полка: отъ умершей жи
тельницы г. Ревеля П. Барсачиной свидѣтельство 4% Государственной 
ренты въ 1000 руб. и наличными—209 р.:—капитана К. Сазонова иконы: 
Спасителя, Божіей Матери и Св. Николая Чудотворца, въ серебряныхъ 
ризахъ, и воздухи изъ бѣлаго Фая, Московскаго купца А. Макарова—пол
ныя священническое и діаконское облаченія, воздухи и покрывало на ана
лой, престолъ и жертвенникъ; М. Лихачевой воздухи бѣлаго Фая, С. Кон
цевика— партитура Бортнянскаго въ 2 книгахъ и облаченія для священника 
и діакона.

5. Въ церковь 142-го пѣхотнаго Звенигородскаго полка: отъ штабсъ- 
капитана полка Артемьева—воздухи, стоим.—95 р. и капитана Завадскаго— 
запрестольный образъ «Моленіе о чашѣ», стоим.—100 рублей.

6. Въ церковь 4-го лейбъ-драгунскаго полка: отъ командира полка 
полковника Фальковскаго на внутренній ремонтъ храма деньгами— 257 руб. 
23 коп.

7. Въ церковь 5-го лейбъ-драгунскаго Курляндскаго полка: отъ ко
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мандира полка полковника Кудрявцева съ женою—двѣ бархатныхъ хоругви, 
шитыя серебромъ.

8. Въ церковь 13-го Уланскаго Владимірскаго полка', отъ коман
дира волка полковника П. Политковскаго—икона Казанской Божіей Матери, 
въ дубовомъ кіотѣ, за стекломъ, съ металлической лампадою къ ней.

9. Въ церковь 1-го Уланскаго Харьковскаго Полка', отъ ротмистра 
полка Н. Киселева—двѣ металлическія хоругви, стоим. —100 р., подсвѣч
никъ—60 р. и воздухи—20 руб.

10. Въ церковь 168-го пѣхотнаго Абхазскаго полка: отъ г.г. офи
церовъ полка—образъ во имя Св. Угодниковъ, имена коихъ носятъ офи
церы нолка, въ кіотѣ, стоим.—100 р. и нижнихъ чиновъ полка, бывшихъ 
на Дальнемъ Востокѣ—образъ Св. Благовѣрнаго Великаго Князя Алек
сандра Невскаго, въ кіотѣ, стоим.—125 руб.

11. Въ Казанскую военно-кремлевскую церковь: отъ статскаго со
вѣтника П Щетинкпна на капитальный внутренній ремонтъ и устройство 
электрическаго освѣщенія часовни при церкви свыше—400 рублей.

12. Въ Казанской лагерной церкви: усердіемъ старосты церкви по
томственнаго почетнаго гражданина В. Булыгина и его личными сред
ствами—поновленъ иконостасъ, окрашено масляною краскою церковное зда
ніе снаружи и внутри, устроепа колокольня и обновлена церковная утварь, 
всего на сумму —1000 рублей.

13. Въ церковь Омскаго военнаго госпиталя: отъ пожелавшей ос
таться неизвѣстной на устройство часовни при церкви—деньгами 4% Го 
сударственной ренты —5200 руб. и наличными —594 р. 5 к., заботами 
протоіерея А. Серебренникова собрано на тотъ же предметъ деньгами - 
7865 р. 95 к. и отъ купцовъ Московскихъ рядовъ г. Омска на пріобрѣ
теніе иконы Св. Николая Чудотворца въ ту же часовню деньгами—200 р.

14. Въ церковь 4 го пѣхотнаго Копорскаго полка: отъ старосты 
церкви, Смоленскаго 1-й гильдіи купца Г. Павлова деньгами въ пользу 
церкви—480 рублей.

15. Въ церковь 9-го гренадерскаго Сибирскаго полка: отъ коман
дира полка, полковника Будкова коврикъ, стоим.—10 р. и ктитора церкви 
капитана Головина —коверъ, стоим. 5 р. и жены капитана Волковой—лю
стра въ алтарь—10 руб.

16. Въ церковь 10-го гренадерскаго Малороссійскаго полка: отъ 
Фабриканта гор. Москвы Сытова—полное священническое облаченіе, стоим. — 
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ВО р , купцовъ г. Москвы: Константинова—запрестольный семисвѣчникъ 
посеребренный въ 60 руб., Попова—два выносныхъ подсвѣчника—36 р., 
два подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ—30 р., Владимірскаго купца Фи- 
лосоФова—иконостасъ для иконъ, стоим.—250 руб.

17. Въ церковь 11 го гренадерскаго Фанагорійскаго полка', отъ 
ктитора церкви капитана А. Емельянова—полныя священническое и діакон
ское облаченія и неизвѣстнаго—пелена на аналой изъ атласа.

18. Въ церковь 13-го пѣхотнаго Бѣлозерскаго полка', отъ дворя
нина Гродненской губ. А. Курлова къ юбилейному торжеству 200-лѣтняго 
существованія полка—четыре посеребренныхъ подсвѣчника, стони.—200 р.

19. Въ церковь 8-го запасного Кавалерійскаго полка-, отъ коман
дира полка полковника Васильева—образъ Св. Пророка Иліи въ кіотѣ, 
стоим.—50 руб. и ставникъ къ нему—20 р.; купцовъ Фомина—паника
дило, стоим.—55 руб. и Слонова—священническое облаченіе бѣлой парчи- 
50 руб. и Аѳонской обители Св. Андрея Первозваннаго — образъ Св. Ни
колая на кипарисѣ—100 рублей.

20. Въ церковь 117-го пѣхотнаго Самарскаго полка-, отъ доктора 
Кронштадтскаго морского госпиталя В. Яновскаго и вдовы генерала О. Янов
ской—покровъ бѣлаго глазета, икона трехъ Святителей въ золоченой ба
гетной рамѣ, выносной металлическій подсвѣчникъ и металлическая свѣча 
къ нему и лампада, стоим. все—125 рублей.

21. Въ церковь Виленскую военно-Благовѣщенскую-, отъ прихожанъ 
церкви—два рѣзныхъ дубовыхъ кіота къ иконамъ —Божіей Матери «Уто
ли моя печали» и Св. Серафима, Саровскаго Чудотворца- вдовы статскаго 
совѣтника Лего (теперь уже умершей) двѣ старинныхъ иконы: «Тихвин
ской Божіей Матери» и 3-хъ Святителей, въ серебряныхъ ризахъ, и день
гами 300 руб. и полное священническое облаченіе изъ покрова на гробъ, 
стоим.—100 р.; такое же пожертвованіе отъ вдовы генерала Ласточкиной 
въ 120 рублей.

22. Въ церковь 203-го пѣхотнаго резервнаго Грайворонскаго полка: 
отъ г.г. офицеровъ полка—два полныхъ священническихъ облаченія, стоим. 
300 рублей.

23. Въ церковь 152-го пѣхотнаго Владикавказскаго полка: отъ 
пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ—бронзо-вызолоченный запрестольный 
крестъ и икона съ деревянными тумбами, одна пара хоругвей на сукнѣ, 
два полныхъ священническихъ облаченія, два комплекта воздуховъ изъ се
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ребряной парчи, два подризника и двѣ пелены изъ серебряной парчи на 
престолъ и жертвенникъ, стоим. все—200 рублей.

24. Въ церковь 1-го лейбъ-драгунскаго Московскаго полка: на во
зобновленіе храма послѣ пожара деньгами: отъ церковнаго старосты, потом
ственнаго почетнаго гражданина К. Григорьева—4112 р. 58 к. и икона 
для горняго мѣста «Моленіе о чашѣ», въ орѣховой рамѣ; потомственной 
почетной гражданки А. Коптелиной—1000 р.; Тверского мѣщанина С. Смир
нова—100 р.; Тверского вагоностроительнаго завода строительнаго мате
ріала на 500 руб.; вдовы і-й гильдіи купца П. Святогоровой—40 р.; 
г.г. офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка—2007 р. 61 к.; Московскаго 
1-й гильдіи купца И. Морозова—500 р.; полкового священника В. Спас
скаго полныя священническое и діаконское облаченія, стоим,—150 руб. и 
Московской художественно-иконостасной артели—икона Владимірской Божіей 
Матери, художественной работы.

25. Въ церковь 2-го драгунскаго СПетербургскаго полка: ко дню- 
200-лѣтняго юбилея полка отъ прежде служившихъ въ полку офицеровъ— 
полковой образъ Покрова Пресвятыя Богородицы, въ сребро-позлащенной 
ризѣ, стоим. 460 р.; Ржевскаго купца А. Сафронова— икона Божіей Ма
тери, стоим.—ЗсО руб.

26. Въ церковь л.-гв. Кирасирскаго Его Величества полка: отъ 
пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ на пріобрѣтеніе новой плащаницы день
гами—1000 руб. и сребро позлащенные сосуды: потиръ, дискосъ, звѣздица, 
лжица, ковшъ и двѣ тарелочки, стоим —400 руб.

27. Въ церковь л.-гв. Уланскаго Ея Величества полка: отъ при
хожанъ церкви, на память тридцатипятилѣтней службы въ священномъ санѣ 
протоіерея церкви I. Смоленскаго, мраморная одежда на престолъ, стоим.— 
300 рублей.

28. Въ церковь 73-го пѣхотнаго Крымскаго полка: отъ отставного 
капитана С. Леонтьева—копія съ иконы Горбовецкой Божіей Матери, въ 
серебряной ризѣ, съ драгоцѣнными камнями, стоим.—480 р.; Фельдфебеля 
полка К. Лемешко—къ плащаницѣ икона Воскресенія Христова съ изобра
женіемъ ангеловъ и мироносицъ, стоим.—100 р ; жены дѣлопроизводителя 
полка В. Кулишенко бронзо-вызолоченные запрестольный крестъ и икона— 
100 руб.; нижнихъ чиновъ полка—икона Преподобнаго Серафима, Саров
скаго Чудотворца, въ кіотѣ съ лампадою—100 руб.; священника Е. Пи- 
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саревскаго—тринадцать малыхъ кіотовъ къ иконамъ —160 р. и полковыхъ 
дамъ—два ковра—107 рублей.

29. Въ церковь 108-го пѣхотнаго Виндавскаго полка-, отъ Москов
скаго потомственнаго почетнаго гражданина С. Лопатина—4'/а °/о облига
ція Московскаго Городского Кредитнаго Общества въ 100 руб., съ купонами 
срока 1-го марта 1908 г.

30. Въ церковь 108-го пѣхотнаго резервнаго Иройскаго полка: отъ 
неизвѣстнаго—икона Св. Великомученика Георгія, въ серебряной рамѣ, 
украшенной камнями, въ дубовомъ Футлярѣ, стоим. —200 рублей.

31. Въ церковь 218 пѣхотнаго резервнаго Борисоглѣбскаго полка-. 
отъ хозяйственной части полка полное священническое облаченіе изъ сере
брянаго золоченаго глазета, стоим.—228 руб.

32. Въ церковь 220-го пѣхотнаго резервнаго Епифапскаго полка-. 
отъ чиновъ учебной команды образъ Св. Николая Чудотворца, въ сере
бряной ризѣ, стоим.—140 руб. въ память спасенія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ во время аваріи крейсера «Штандартъ».

33. Въ церковь 15-го уланскаго Татарскаго полка-, отъ офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ полка—колоколъ, стоим.—300 руб. и сребровызоло
ченная риза на мѣстную храмовую икону Св. Николая Чудотворца стоим.— 
460 руб. въ ознаменованіе избавленія Государя Императора при крушеніи 
Императорской яхты «Штандартъ».

34. Въ церковь 4-го стрѣлковаго полка', на полковыя средства прі
обрѣтена вся необходимая для богослуженія церковная утварь на сумму— 
1020 рублей.

35. Въ церковь 8-го гренадерскаго Московскаго полка: отъ г.г. офи
церовъ полка деньгами—200 руб. 40 коп.

36. Въ церковь 11-го драгунскаго Харьковскаго полка: отъ г .г. офи • 
церовъ и классныхъ чиновъ волка на пріобрѣтеніе колокола деньгами— 
116 руб. 53 к. и штабсъ-ротмистра полка А Захарьевича—напрестоль
ный крестъ и евангеліе, стоим. 140 руб.

37. Въ церковь Сибирскаго флотскаго экипажа: на суммы 10-го 
Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка, при участіи командировъ полковъ 
подполковниковъ: Азарьева и Тучапскаго, полковниковъ: Шереметова и 
ЭФирова и ктитора церкви подполковника Ильина съ подпоручикомъ Пе
тровскимъ—вся церковная утварь, священническое и діаконское облаченія, 
иконостасъ и колокола на сумму 5815 руб. 43 коп,; чиновъ экипажа въ 
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память павшихъ въ бою 1900—1901 г.г. воиновъ, деньгами—350 р. на 
пріобрѣтеніе евангелія; жены бывшаго командира Владивостокскаго порта 
Ек. Гауптъ на пріобрѣтеніе напрестольнаго креста деньгами —100 р.

38. Въ церковь 2-го Волгскаго полка'. Терскаго казачьяго войска изъ 
полковыхъ суммъ отпущено на украшеніе храма—500 рублей.

39. Въ церковь 58-го пѣхотнаго Прагскаго полка: отъ чиновъ 
полка—три полныхъ священническихъ облаченія, три облаченія на престолъ 
и аналой, образъ Св. Николая, въ сребро-вызолоченной ризѣ, напрестоль
ный крестъ и малое евангеліе съ сребро вызолоченными досками, стоим. 
все—1098 руб.; бывшаго командира полка генералъ-маіора Абакановича съ 
супругою—двѣ мѣдныя хоругви ажурной работы, выносной золоченый под
свѣчникъ, воздухи шелковые, два покрывала на аналой и разныхъ церков
ныхъ предметовъ на сумму до 300 рублей.

40. Въ церковь 59-го пѣхотнаго Люблинскаго полка: отъ бывшаго 
церковнаго старосты купца Бенетато деньгами на содержаніе хора 200 
рублей.

41. Въ церковь 60-го пѣхотнаго Замосцскаго полка: отъ командира 
полка полковника Михайлова въ память японской войны—кіотъ на образъ- 
благословеніе полку отъ имени Ихъ Величествъ, стоим. 350 руб.; отъ 
г.г. офицеровъ и классныхъ чиновъ полка—распятіе художественной ра
боты въ память той же войны, стопи —300 руб.

42. Въ церковь 112-го пѣхотнаго Уральскаго полка: отъ нижнихъ 
чиновъ полка деньгами—116 руб. 94 коп.

43. Въ церковь 111-го пѣхотнаго Донского полка: отъ полковыхъ 
дамъ—коверъ-дорожка, стоим. 60 руб. и Старорусскаго купца, пожелав
шаго остаться неизвѣстнымъ—образъ преподобнаго Серафима, Саровскаго 
Чудотворца, и два священническихъ облаченія, стоим.—250 рублей.

44. Въ церковь 110 го пѣхотнаго Камскаго полка: отъ бывшаго 
командира полка генералъ-маіора Ф. Янкловскаго—двѣ бронзо вызолочен
ныхъ хоругви, стоим. 78 р.; жителя селенія Шанцъ-Тимонова сосудъ изъ 
оцинкованнаго желѣза для освященія воды въ навечеріе Богоявленія, стоим. 
5 руб.

45. Въ церковь Двинскаго Интендантскаго вещевого склада: отъ 
смотрителя склада полковника Гогунцова, образъ «Моленіе о чашѣ», худо
жественной работы, стоим.—300 руб.; капитановъ склада: Наровича—об
разъ Св. Равноапостольнаго царя Константина, стоим. 100 р., Петропав- 
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лова—образъ Св. Тихона Задонскаго 100 руб., коллежскаго совѣтника Ду
бровскаго—образъ Василія Великаго 100 руб., нижнихъ чиновъ склада— 
иконы Св. Александра-Невскаго и Св. Игнатія Богоносца въ багетныхъ ра
махъ, стоинг. 67 руб.; Калужскаго мѣщанина Г. Волкотапова—три образа,- 
Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра, Св. Великомученицы Варвары п 
и Великомученицы Екатерины, стоим. всѣ—300 руб. и напрестольный 
крестъ и евангеліе въ 400 рублей.

46. Въ церковь Витебскую Николаевскую-, отъ штабсъ-капитана 41-й 
артиллерійской бригады И. Яхонтова съ женою—два образа Преподобнаго 
Серафима Саровскаго и Ѳеодосія Черниговскаго, на цинкѣ и золотомъ 
Фонѣ, стоим. 120 руб.; вдовы потомственнаго почетнаго гражданина Л. Бал- 
лодъ—облаченія на престолъ и жертвенникъ съ пеленами, стоим. 125 
рублей.

47. Въ церковь Мургабскаго Государева имѣнія’, отъ служащихъ
имѣнія—икона Св. Благовѣрнаго Князя Александра-Невскаго художествен
наго письма, окаймленная серебряною рамкою и въ рѣзномъ чернаго дуба 
кіотѣ съ сребро-вызолоченною къ нему дощечкою съ надписью: «образъ сей 
сооруженъ на пожертвованія служащихъ въ Мургабскомъ Государскомъ 
имѣніи въ память царя Миротворца Александра ІИ-го 1898 года» и сре
бро вызолоченная лампада къ ней, стоим. все—585 руб.; управляющаго 
имѣніемъ Ю. Еремѣева—коверъ-дорожка текинской работы, разм. 1
арш., стоим. 125 рублей.

48. Въ церковь при управленіи 3-й Туркестанской стрѣлковой 
бригады', отъ генералъ-маіора Покотило, подполковника Комѣха, протоіе
рея бригадной церкви и вдовы подполковника Купленниковой—деньгами по 
100 руб. отъ каждаго и отъ послѣдней кромѣ денегъ—одежды на пре
столъ и жертвенникъ изъ китайской шелковой матеріи.

49. Въ церковь 11-го пѣхотнаго Сибирскаго резервнаго Семипа
латинскаго полка', отъ командира, г.г. офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка 
деньгами 169 р. 50 к. на пріобрѣтеніе запрестольныхъ—креста и иконы 
Божіей Матери.

50. Въ церковь 10-го пѣхотнаго Сибирскаго резервнаго Омскаго 
полка’, отъ вдовы генералъ-маіора Гредякиной—бронзо-вызолоченная лам
пада, стоим. 12 рублей.

51. Въ церковь 176-го пѣхотнаго Переволоченскаго полка: отъ 
Звенигородскихъ обывателей С. Кожухаря и I. Нетесюка—двѣ металли
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ческія позолоченныя и украшенныя эмалью хоругви стоим. 120 рублей; 
протоіерея Зеньковскаго—риза съ полнымъ къ ней приборомъ, стоим. 50 руб.; 
на церковныя суммы пріобрѣтена металлическая люстра о девяти свѣчахъ, 
стоим. 13 р. 50 коп. и бронзо-вызолоченная лампада —11 р. 50 к., и офи
церовъ и нижнихъ чиновъ полка деньгами на сооруженіе новаго иконо
стаса—1020 рублей.

52. Въ Крониітадскій крѣпостной соборъ-, одъ жены полковника 
Кронштадтской крѣпостной артиллеріи 3. Марковой —икона Воскресенія 
Хррстова и двѣнадцать иконъ двунадесятыхъ праздниковъ, писанныхъ на 
Фарфорѣ, стоим. 600 руб.; Кронштадтскихъ мѣщанъ С. Кособрицкаго—три 
полныхъ священническихъ и два діаконскихъ облаченія золотой парчи, 
стоим. 400 руб. и О. Храмова (умершій) въ пользу причта на вѣчное по
миновеніе деньгами—300 рублей.

53. Въ церковь Кронштадтскаго отдѣленія военной тюрьмы', отъ 
пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ—парчевыя облаченія на Св. престолъ, 
жертвенникъ, два аналоя и на столикъ для благословенныхъ хлѣбовъ, 
стоим. 150 руб., сребро-позлащенное кадило, малое бархатное съ сребро
позлащенными угольниками евангеліе и бронзо-вызолоченная лампада къ 
храмовому образу.

54. Въ церковь Кронштадтскаго военнаго кладбища: отъ крестья
нина Московской губ. Ѳ. Федорова—мраморная одежда на престолъ и пол
ное священническое и діаконское облаченія и 100 руб. деньгами на вѣчное 
поминовеніе капитана Врочинскаго, убитаго мятежниками 19-го іюля 1906 г., 
въ капиталъ причта.

55. Въ церковь Кронштадтскую морскую Богоявленскую: отъ род
ственниковъ вдовы врача А. Зеньковпчъ—два свидѣтельства 4°/о Госуда;- 
ственной ренты на сумму 300 руб. на вѣчное поминовеніе, въ пользу 
причта; по духовному завѣщанію отъ дочери умершаго Комнисара дѣвицы 
П. Языковой въ пользу причта билетъ Государственной Коммисіи Погаше
нія Долговъ на вѣчный вкладъ въ 1000 руб.

56. Въ церковь Князь-Владимірскую при Штабѣ Кронштадт
ской крѣпости: отъ генералъ-лейтенанта Т. Бѣляева иконы Преподобнаго 
ТимоФея и Равноапостольной Маріи Магдалины, писанные на полотнѣ, и 
къ нимъ рѣзной дубовый кіотъ, стоим. 400 руб.; штабсъ-капитана В. Ма- 
ева—икона Скорбящей Божіей Матери, въ рѣзномъ дубовомъ кіотѣ—200 руб ; 
поручика II. Денисова—икона Великомученика Іоанна воина, въ дубовомъ 
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кіотѣ—100 руб.; крестьянки Тверской губ., Корчевскаго у., А. Тимо- 
фѣевой — икона Всѣхъ святыхъ, въ рѣзномъ дубовомъ кіотѣ—150 руб.; 
жены инженеръ полковника —икона Св. Пантелеймона на кипарисовой до
скѣ—150 руб.; прихожанъ—кіотъ дубовый къ иконѣ Св. Пантелеймона— 
125 р. икона Преподобнаго Серафима Саровскаго въ кіотѣ и 3 висячихъ 
вызолоченныхъ лампады—350 руб.; гробница деревянная—225 руб.; на 
возобновленіе плащаницы деньгами 70 р. и двѣ бронзовыя лампадки—50 р.; 
полковника Вл. Свяцкаго—золоченая лампада—35 руб.; поручика I. Тхор- 
жевскаго—металлическій высеребренный подсвѣчникъ—32 руб.; купеческой 
вдовы Н. Герасимовой деревянная Голгофя—125 руб. и большой метал
лическій подсвѣчникъ—90 руб.; жены кондуктора А. Лысовой—бархатное 
облаченіе на престолъ—55 руб.; капитана А. Коковцева два священниче
скихъ облаченія—170 руб. и капитана 2-го ранга И. Петрова сребро-вы- 
золоченные напрестольный крестъ и кадило—61 руб.

57. Въ церковь 50-го пѣхотнаго Бѣлостокскаго полка-, отъ лей
тенанта Бѣлавелецъ—облаченія на престолъ й жертвенникъ изъ шелковой 
матеріи, стоим. 70 руб.; поручика полка Михелиса—брилліантъ въ 50 руб.; 
и пелена на аналой—15 руб., Л. Борисовой —икона Преподобнаго Сера
фима Саровскаго, стоим. 150 руб.; вдовы капитана полка (неизвѣстной) 
облаченія на столики—40 руб. и воздухи и коверъ—25 рублей.

58. Въ церковь 51-го пѣхотнаго Литовскаго полка-, отъ капитана 
полка 11. Каншукова на пріобрѣтеніе образа Св. Алексія, Митрополита 
Московскаго, деньгами 50 рублей.

59. Въ церковь 115-го пѣхотнаго Вяземскаго полка-, отъ г.г. офи
церовъ и нижнихъ чиновъ полка—колоколъ, вѣсомъ 10 п. 10 ф., стоим.— 
152 р. 57 к.; вдовы генералъ-маіора Н. Ратковской—полное священни
ческое облаченіе, стоим. 70 руб., и пелена на престолъ—12 рѵб., и кол
лежскаго ассесора А. Миляева—образъ Преподобнаго Алексія, Человѣка 
Божія, въ кіотѣ.

60. Въ церковь 191-го пѣх. рез. Мстиславскаго полка-, отъ г.г. 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка, въ память избавленія Государя Им
ператора отъ угрожавшей опасности, деньгами 600 руб. и чиновъ полка 
5-й роты полка образа: складень Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 
и Св. Николая и Св. князя Мстислава.

61. Въ церковь 196-го пѣх. Заславскаго полка-, отъ подполковника 
полка I. Шлегелема—колоколъ, вѣсомъ 6 иуд., стоим. 133 руб.; ниж
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нихъ чиновъ 1-го баталіона полка 4 колокола, вѣсомъ 2 п. 14 ф., стоим.— 
51 руб. 70 коп.

62. Въ церковь Николаевскаго крѣпостного пѣхотнаго полка: отъ 
Главнаго довѣреннаго Торговаго Дома «Чуринъ и К°» г. Касьянова день
гами на пріобрѣтеніе колоколовъ—235 руб. 41 коп.

63. Въ церковь 38-го пѣхотнаго Тобольскаго полка: отъ нижнихъ 
чиновъ полка—500 руб. деньгами на вѣчный вкладъ въ Государственное 
Казначейство, °/о°/о съ котораго на масло къ неугасимой лампадѣ къ иконѣ 
Иверской Божіей Матери.

64) Въ церковь Красноводскую военно-мѣстную: отъ поселенца 
Петровскаго рыбачьяго поселка М. Морозова—икона св. апостоловъ Петра 
и Павла, стоим. 50 руб. и къ ней металлическая лампада—8 р. 50 к.; 
торговца Г. Усова — иконы Св. Чудотворца Николая въ рамѣ, стоим. 
отъ 15 до 20 р., и Преподобнаго Серафима, Саровскаго Чудотворца, въ 
память убитаго пристава г. Кизиль-Арвата въ дубовомъ кіотѣ; кочующихъ 
Бессарабскихъ цыганъ —икона Спасителя въ металлической ризѣ и кіотѣ — 
12 р. 50 к.

65) Въ церковь Каракалинскую военно-мѣстную: отъ командира и 
нижнихъ чиновъ 4 части Таманскаго казачьяго полка—кіотъ къ иконѣ Пре
подобнаго Серафима Саровскаго, стоим. —110 рублей.

66) Въ церковь 6-го Запаснаго кавалерійскаго полка: отъ жены 
генералъ-маіора Е. Рамбахъ—полныя священническое и діаконское облаче
нія; Борисоглѣбскаго мѣщанина В. Щитова—икона Благовѣщенія Пресвя
той Богородицы, Аѳонскаго письма; вахмистра полка Анисимова — икона 
Казанской Божіей Матери въ кіотѣ; дочерей полковника Мачинскаго—по
кровы на престолъ и столикъ изъ краснаго атласа; Борисоглѣбской куп
чихи Садильниковой —воздухи голубаго атласа; жены ротмистра полка Фаль- 
ковскаго—атласная катапетасма; полковаго священника Кобякова—двѣ пары 
бронзовыхъ бра и золоченная даросушительница; ктитора церкви подпол
ковника Давидовича и его жены—стѣнные часы, коверъ къ свѣчному 
ящику и двѣ пелены на аналой, и отъ хозяйственной части полка — под
свѣчникъ къ запрестольной иконѣ.

67) Въ церковь 121-го пѣх. Пензенскаго полка: отъ штабсъ-капи
тана 122-го пѣх. полка Ѳ. Ѳеопемтова серебряные сосуды: чаша, дискосъ, 
звѣздица, лжица, ковшъ, двѣ тарелочки и копіе, стоим.—185 рублей.

68) Въ церковь 7-го Финляндскаго стрѣлковаго полка: отъ Спб. 
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купцовъ: Александрова — плащаница съ надгробіемъ изъ бѣлаго дуба, и 
Петрова — икона Знаменія Божіей Матери, въ дубовомъ кіотѣ; М. Бруно— 
двѣ иконы Спасителя и Рождества Христова: чиновъ полка на устройство 
кіота къ полковому образу деньгами 210 руб. и на устройство электриче
скаго освѣщенія въ церкви 85 руб. и бывшаго командира полка генералъ- 
маіора Чебыкина на церковную живопись деньгами—150 рублей.

69) Въ церковь 205-го пѣх. рез. Измайловскаго полка: отъ ста
росты церкви П. Росковскаго — крестъ сребро-позлащенный съ эмалью, 
стоим. 115 р. и такое же подножіе для сего креста—90 р., стойка для 
продажи свѣчей—100 р., стѣнные часы въ дубовомъ корпусѣ — 26 руб. 
и деньгами на ремонтъ церкви и церковнаго дома 100' р.; Г. Смирнова 
евангеліе въ листъ, стоим. 60 р., напрестольный мѣдно-позлащенный крестъ 
съ подножіемъ 15 р. и кадило мельхіоровое—3 руб.; М. Канарева—еван
геліе въ ’/г листа 7 р. 50 к.; подпоручика Бредихина — икона Серафима 
Саровскаго Чудотворца, въ кіотѣ—145 р., подсвѣчникъ 12 р. 50 к. и 
лампада 5 р. 50 к.; Г. Рейдера — образъ Спасителя съ Византійскимъ 
кіотомъ 47 р. 50 к.; и серебряная лампада 17 р. 50 к.; Ѳ. Гайдакова— 
кадило сребро-вызолоченное 40 р.; М. Шишманова—образъ Касперовской 
Божіей Матери, въ серебряной ризѣ и кіотѣ—25 р.; В. Шишкина— 
образъ Георгія Побѣдоносца съ иконостасомъ, стоим. 150 р. 70 к., лам
пада къ нему 6 р. 50 к.; подсвѣчникъ съ металлической свѣчей 19 р.; 
аналой деревянный 2 р. 50 к., и облаченія на аналой изъ желтаго атласа 
10 р.; А. Ситникова —панихидница мѣдно-позлащенная 15 р.; М. Смир
нова —покрывало шелковое 7 р. 50 к. и пояса для ставниковъ 6 р.; Г. 
Кондрашева—паникадило на 12 свѣчей 60 р.; А. Болгарова—паникадило 
на 9 свѣчей со стаканчиками—40 руб.; г-жи Грузевичъ-Нечай — крестъ 
деревянный съ подножіемъ съ серебрянной табличкой, стоим. 75 руб. и 
лампада серебр.—15 руб.; г-жи Аладженди—образъ св. Ѳеодосія серебр. 
въ кіотѣ—30 руб.; г-жи М. Варыпаевой — полный приборъ пасхальныхъ 
воздуховъ—40 руб. и два облаченія на столикъ 40 р.; возвратившихся 
изъ плѣна Сахалинцевъ—образъ св. апост. Петра и Павла—3 р. 50 к.; 
дочери капитана Чепурнова 1-го подвѣски пасхальные и полотенце льняное, 
вышитое узорами—5 руб.; А. Горголина—разныхъ иконъ на сумму 86 р.; 
подсвѣчникъ въ три свѣчи для жертвенника—5 р. и лампада на двѣ свѣчи 
—6 руб.; капитана Мацкаго—аналой деревянный, обшитый парчей—3 р.; 
Бзропесы Каульбзрсъ — паникадило, (люстра) 12 свѣчей, хрустальное съ 
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абажурами, стоим. 140 руб.; штабсъ-капитана Лобойко—желтой парчи по
крывало для покойниковъ —15 руб. и образъ св. мученика Меѳодія, Епи
скопа Патарскаго—10 рублей.

70) Въ церковь л.-гв. Гренадерскаго полка', отъ старосты перкви 
потомственнаго почетнаго гражданина П. Любипцева на отопленіе, освѣ
щеніе и ремонтъ церкви —1114 р. 40 к.

71) Въ церковь л.-гв. Финляндскаго полка', отъ бывшихъ воспитан
никовъ школы солдатскихъ дѣтей полка крестъ-ГолгоФа съ изображеніемъ 
распятаго Христа въ сребро-позлащенномъ вѣнкѣ, такая же лампада и бол- 
шой подсвѣчникъ, стоим. все—140 руб .; жены тайнаго совѣтника С. Финне 
и сестры ея—къ кресту-ГолгофѢ бархатный навѣсъ—160 рублей.

72) Въ церковь 1-й Гренадерской Артиллерійской бригады', отъ 
вдовы генералъ-лейтенанта М. Андреевой—полныя священническое и діа
конское облаченія, стоим.—300 рублей.

73) Въ церковь 140-го пѣхотнаго Зарайскаго полка: отъ полко
ваго священника I. Качановскаго, гг. офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка 
въ память избавленія Государя Императора отъ грозившей Его Величеству 
опасности въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1907 г.—икона «Моленіе о чашѣ» на горнее 
мѣсто, стоим. 110 руб.

74) Въ церковь 10-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка: 
отъ полковаго священника I. Ремиззва—сосудъ съ приборомъ серебряный 
84-й пробы,—стоим. 102 руб 50 коп.

Столоначальникъ А. Боголюбовъ.

Актъ Ревизіонной Коммиссіп по дѣламъ Похоронной Кассы.

1908 года, Мая 14-го дня, мы нижеподписавшіеся: предсѣдатель и 
члены Ревизіонной по дѣламъ Похоронной Кассы, при О. Протопресвитерѣ 
Военнаго и Морского Духовенства, Коммиссіи, свидѣтельствуемъ, что, по 
произведенной нами ревизіи дѣлъ Кассы за 1907 — 8 отчетный годъ, ока
залось, что 1) шнуръ и печать приходорасходной книги цѣлы; 2) статьи 
прихода и расхода велись, за небольшими отступленіями огъ общепринятой 
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Формы, правильно; 3) итоги—мѣсячные и годовой—показаны вѣрно, и 4) рас
ходныя статьи оправданы относящимися къ нимъ росписками и документами, 
при чемъ, къ 1-му Февраля 1908 года, оказалось: а) наличными, храня
щимися въ Кассѣ, девятьсотъ семьдесятъ девять (979) руб. 97 кои. и 
б) билетами,—въ С.-Петербургскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка, 
двадцать тысячъ девятьсотъ пятьдесятъ два (20,952) руб. въ: 1) 4% сви
дѣтельствахъ Государственной ренты, съ купонами 1 Марта 1908 г., че
тыре тысячи триста (4,300 руб.; 2) облигаціяхъ 41/2°/о государственнаго 
займа 1905 г., съ купонами 18 го іюня 1908 г., одна тысяча восемьсотъ 
пятьдесятъ два (1852) р.; 3) 5°/о облигаціяхъ 1 внутренняго займа 1905 г., 
съ купонами 1-го Марта 1908 г., четырнадцать тысячъ восемьсотъ 
(14,800) руб., свидѣтельствуемыхъ сохранными росписками Банка, и 4) 
50-рублевыхъ билетахъ государственнаго казначейства, на сумму пятьсотъ 
пятьдесятъ (550) руб., хранящихся въ кассѣ Правленія.

Предсѣдатель Ревизіонной Комиссіи, протоіерей Е. Аквилоновъ.
Члены: протоіерей А. Журавскій.

протоіерей Г. Шавелъскій.

-------- ---- —-«-о-:-.-—- ------

Нѣсколько словъ по поводу Отчета Правленія Похоронной Кассы п 
ревизіоннаго Акта о состояніи ея дѣлъ.

Даже и при бѣгломъ чтеніи отчета (въ № 10 «Вѣстника Воен. Дух.» 
за текущ. г.) и Ревизіоннаго Акта о состояніи дѣлъ Похоронной Кассы, 
военно-морское духовенство можетъ считать свое четырехлѣтнее дѣтище 
теперь уже твердо стоящимъ на своихъ ногахъ.

Что такъ еще недавно представлялось лишь робкою мечтой, то въ 
настоящее время оказывается очевидною дѣйствительностью и, сверхъ вся
каго ожиданія, блестящимъ осуществленіемъ долгихъ думъ и заботъ тѣхъ 
лицъ, доброму сердцу которыхъ такъ близки и дороги интересы бѣдныхъ 
и сирыхъ военно-морского духовенства. По слову Спасителя, «горчичное 
зерно—меньшее изъ всѣхъ сѣмянъ». И, однако-же, «изъ него выростаегъ 
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большое дерево, въ вѣтвяхъ котораго укрываются небесныя птицы» (Мѳ. 
13, 32). Хочется вѣрить, что евангельская причта оправдывается и въ 
судьбахъ нашей Похоронной кассы, начавшей свое существованіе съ нич
тожными средствами, за то продолжающей его при неизмѣнно—успѣшномъ 
ихъ возрастаніи.

Пожелаемъ-же и въ будущемъ свѣтлыхъ дней благотворительнымъ 
операціямъ Похоронной Кассы! А такь какъ послѣднія обусловлены за
ботливымъ отношеніемъ къ нимъ со стороны самихъ участниковъ кассы, то 
сеятсй долгъ обязываетъ ихъ къ своевременнымъ членскимъ взносамъ, чтобы, 
съ одной стороны, не задерживать ея роста и операцій, а съ другой, — 
избавить ее отъ печальной необходимости—напоминать нерадивымъ о по- 
степенно-увеличивающихся за ними недоимкахъ.

Къ глубокому сожалѣнію всѣхъ дѣятельныхъ участниковъ кассы, во- 
главѣ съ О. Протопресвитеромъ, нѣкоторыя лица скорѣе числятся, не
жели дѣйствительно состоятъ членами Похоронной Кассы, и не 
столько исполняютъ свои обязанности, сколько являются ревнивыми стра
жами своихъ правъ.

Надобно-ли говорить о томъ, насколько эти «мертвые члены* вре
дятъ живому организму (Іоан. 15. 6), и какъ еще мало развито въ нихъ 
чувство солидарности по отношенію къ дѣлу, цѣлесообразность котораго 
стоитъ выше всякихъ сомнѣній и подозрѣній? Напрасно нѣкоторые смотрятъ 
на дѣло подъ угломъ зрѣнія только своихъ личныхъ интересовъ. Такой 
взглядъ сильно противорѣчитъ основной идеѣ Похоронной Кассы, какъ и 
всякаго, вообще, благотворительнаго учрежденія: «одинъ для всѣхъ и всѣ 
для одного»,—таковъ ихъ девизъ.

Похоронная Касса должна не только освободиться отъ недоимщиковъ 
(исправиться никогда не поздно), но имѣть своими дѣйствительными 
членами всѣхъ безъ исключенія священнослужителей военно-морского 
духовенства. Послѣ того, какъ счастливая мысль о кассѣ съ ея благо
творительными цѣлями оправдалась самымъ дѣломъ,—уже не время сомнѣ
ніямъ и колебаніямъ; и гдѣ, назадъ тому четыре года, заявляла себя одна 
добрая воля, тамъ должна теперь вступить въ права принудительная обя
занность, а—еще лучше—нравственно-обязательный долгъ.

«Если кто о своихъ и, особенно, о домашнихъ не печется», гово
ритъ апостолъ (1 Тим. 5, 8),—«тотъ отрекся отъ вѣры и хуже невѣрнаго», 
«потому-что», изъясняетъ Златоустъ, «не все равно—презирать ближняго 



.Ко 12 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА. 369

и дальняго;—гораздо зазорнѣе презирать знакомаго, чѣмъ незнакомаго,— 
друга, нежели недруга» (Творен., Т. XI. стр. 716). А кто не знаетъ, 
сколько у насъ этихъ «ближнихъ», сколько вдовъ и сиротъ, которымъ 
суждены однѣ горькія слезы, къ сожалѣнію безсильныя облегчить матеріаль
ную нужду въ часы тяжкихъ испытаній! Какъ участились «смертные слу
чаи», особенно, въ наши «лукавые дни» (Еф. 5, 16), въ которые, благо
даря страшной смутѣ, «смерть входитъ въ наши окна» (Іер. 9, 21), и, 
даже, служители алтаря нерѣдко становятся жертвами ужасной расправы со 
стороны ослѣпленныхъ безумцевъ!...

Нѣтъ нужды распространяться объ этихъ скорбныхъ событіяхъ: они 
общеизвѣстны. Ближайшая цѣль настоящей замѣтки только въ томъ, чтобы, 
на основаніи ихъ и вышеприведенныхъ данныхъ, «подать» своимъ собратьямъ 
«руку общенія..., чтобы мы помнили нищихъ» (Гал. 2, 9 и 10) и, но 
мѣрѣ силъ, добрыми дѣлами, а не прекрасными только рѣчами, облег
чали ихъ горькую участь.

Протоіерей Е. Аквилоновъ.

-------------------------------------------- --

ЧАСТЬ ІІЕ»<І>ИНІЛ«НЬНАЯ.

Поученіе предъ молебномъ но случаю выступленія роты 132 го пѣх. 
Бендерскаго полка для лѣтней охраны государственной границы.

У русскихъ православныхъ людей есть благочестивый обычай, пере
нятый отъ христіанъ изъ первыхъ вѣковъ, чтобы важнѣйшіе случаи въ 
своей жизни освящать молитвою.

Молитва есть потребность нашей души: какъ тѣло не можетъ обхо
диться безъ пищи, такъ и душа требуетъ своей духовной пищи, каковою 
пищею прежде всего является молитва. Понятно послѣ этого, что было-бы 
хорошо какъ можно болѣе времени удѣлять на молитву. Однако, люди, 
занятые житейскими дѣлами и службою, не всегда находятъ возможность 
отдавать много времени для молитвы.

Мы не знаемъ, будете ли вы на новомъ мѣстѣ, куда выступаете, 
имѣть время и мѣсто, чтобы послушать церковную службу и молиться всѣ 

2 
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вмѣстѣ. Но никогда не забывайте, что недостатокъ молитвы церковной не
обходимо восполнять молитвою домашнею про себя. Эга молитва доступна 
каждому на всякомъ мѣстѣ и во всякое время. Всегда и всюду можемъ 
возносить Богу слова прошенія, благодаренія и хвалы.

Въ какихъ бы условіяхъ вы ни находились, что помѣшаетъ каждому 
изъ васъ освятить себя молитвою въ началѣ дня утромъ и по окончаніи 
его вечеромъ? Что помѣшаетъ помолиться предъ и послѣ принятія пищи? 
Не забывалъ бы каждый изъ васъ оградить себя крестомъ, когда станешь 
на стражѣ или въ караулѣ, а также по окончаніи этого дѣла. Въ самые 
часы службы, вмѣсто того, чтобы безцѣльно блуждать мыслями, или вмѣсто 
того, чтобы представлять себѣ какія-нибудь грѣховныя картины, не лучше 
ли думать о томъ, какъ бы, при помощи Божіей, получше выполнить свою 
службу? Идя въ какое-нибудь опасное дѣло, также огради себя крестомъ 
и поручи себя милости Божіей и заступничеству Пречистой Богородицы; 
обратись хоть мысленно съ молитвою къ Небесному Покровителю своего 
полка Святителю Христову Николаю и къ такому же Небесному Покро
вителю своей роты святому великомученику Георгію.

Помните и ту заповѣдь Апостола Павла, какую онъ даетъ христіа
намъ: «непрестанно молитеся».

Я не стану увѣрять васъ, такъ какъ вы и сами знаете, что молитва 
и молитвенное настроеніе сильны, чтобы сохранить человѣка отъ грѣховъ 
и искушеній; молитва дастъ успокоеніе, оградитъ отъ несчастій и сохра
нитъ въ благополучіи, чего вамъ, братіе, молитвенно и христіански желаемъ.

Бендерскаго пѣх. полка свящеяпикъ А. Горбацевичъ.

---- -------------------- —

Освященіе лагерной церкви 82-го пйх. Дагестанскаго полка, подъ 
г. Грознымъ.

9-го мая текущаго 1908 года въ 82-мъ пѣх. Дагестанскомъ полку 
состоялось освященіе лагерной церкви, во имя св. Чудотворца Николая, 
сооруженной на средства церковнаго старосты Чернявскаго, — въ память 
избавленія Его Императорскаго Величества Государя Императора Нико
лая Александровича отъ грозившей Ему со стороны злоумышленниковъ въ 
апрѣльскіе дни 1907 года опасности.
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Въ Дагестанскомъ полку имѣется зимній храмъ, но когда полкъ вы
ступалъ въ лагерь, расположенный въ 4-хъ верстахъ отъ города Гроз
наго—штабъ-квартиры полка, то нижнимъ чинамъ полка, за отдаленностью 
своего зимняго храма, приходилось оставаться безъ церковныхъ Богослуже
ній и удовлетворенія своихъ религіозныхъ нуждъ въ теченіи четырехъ мѣ
сяцевъ. Въ первый свой пріѣздъ въ городъ Грозный, въ маѣ мѣсяцѣ 1904 
года, по должности благочиннаго, я обратилъ вниманіе на такое отсутствіе 
храма и просилъ бывшаго Начальника дивизіи оказать свое содѣйствіе къ 
построенію для чиновъ полка, хотя барака, гдѣ бы можно было отправлять 
всенощныя бдѣнія и обѣдницы, но ходатайство мое успѣха не имѣло. Въ 
1907 году, въ мартѣ мѣсяцѣ, предъ новымъ Начальникомъ дивизіи, ге
нералъ-лейтенантомъ Ясенскимъ снова мною было возбуждено ходатайство, 
окончившееся успѣхомъ.

Командиръ полка, нынѣ Бакинскій градоначальникъ, генералъ-маіоръ 
А. М. Фольбаумъ, человѣкъ глубоко вѣрующій и входящій въ духовныя 
нужды чиновъ полка, принялъ къ сердцу мое заявленіе и сталъ заботиться 
о построеніи не временной только церкви, но постоянной. Въ такомъ доб- 
ромъ-христіанскомъ дѣлѣ пришелъ на помощь церковный староста В. И. 
Чернявскій, который далъ весь матеріалъ (камень, песокъ, известь, дерево, 
желѣзо и пр.) на построеніе храма и извѣстную сумму денегъ на расплату 
съ рабочими. Работы по построенію храма продолжались четыре мѣсяца и 
къ 9 числу мая, дню освященія, храмъ постройкою былъ оконченъ. Вся 
постройка храма съ иконостасомъ стоитъ четыре тысячи рублей. Торжество 
освященія началось съ вечера 8-го мая служеніемъ всенощнаго бдѣнія въ 
новоустроенпомъ храмѣ. Литія была совершена на открытомъ воздухѣ, 
предъ храмомъ. Въ служеніи принимали участіе: благочинный 21-й пѣх. 
дивизіи, священникъ Н. Старосивильскій, священникъ Грозненскаго резерв
наго баталіона Г. Скворчевскій, законоучитель реальнаго училища Н. Ка
сторскій, законоучитель женской гимназіи Пашковскій, священникъ В. Си- 
надовъ и діаконъ Грозненскаго собора Студенецкій.

На другой день, 9-го мая, тѣми же духовными лицами былъ совер
шенъ чинъ освященія церкви. По освященіи престола и церкви была со
вершена первая Божественная литургія и молебенъ Св. Чудотворцу Нико
лаю, на которомъ провозглашены многолѣтія Государю Императору, Св. 
Синоду и Преосвященному Владикавказскому Гедеону, О. Протопресвитеру 
А. А. Желобовскому, Христолюбивому воинству, и вѣчная память новопре
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ставленному священно-іерею Александру, бывшему священнику Дагестан
скаго полка О. Верольскому, при которомъ состоялась закладка освящен
наго храма. Во время причастнаго стиха священникъ Грозненскаго баталіона 
произнесъ приличествующее случаю слово, а предъ молебномъ было произ
несено слово дивизіоннымъ благочиннымъ. Всенощное бдѣніе, чинъ освя
щенія и литургію пѣлъ полковой хоръ, подъ управленіемъ любителя и зна
тока пѣнія поручика Ковалева.

Въ храмѣ за богослуженіемъ присутствовали: Начальникъ дивизіи ге
нералъ-лейтенантъ В. О. Ясенскій, Начальникъ штаба дивизіи полковникъ 
И. И. Поповъ, Гг. ОФицеры полка во главѣ съ командиромъ полка, пол
ковникомъ Вековымъ, нижніе чины и масса молящихся, прибывшихъ изъ 
города и изъ прилегающихъ къ лагерю слободъ и хуторовъ. Но окончаніи 
Богослуженія, почетные гости были приглашены въ разбитый предъ лаге
ремъ шатеръ на завтракъ.

• Благочинный 21-й пѣх. дивизіи, священникъ Н. Старосивильскій.

--------- ------------------------ -

Рѣчь, сказанная въ день освященія лагерной церкви 82-го пѣхотнаго 
Дагестанскаго полка.

Извѣстно вамъ, христолюбивые воины, и вамъ, благочестивые слуша
тели, что въ апрѣльскіе дни прошлаго 1907 года, на жизнь Помазанника 
Божія, возлюбленнаго Государя нашего, готовилось злодѣйское покушеніе. 
Послѣ цѣлаго ряда убійствъ, жертвою которыхъ пали одинъ за другимъ 
вѣрные своему долгу высшіе и низшіе слуги Царя и родины, злодѣи для 
достиженія своихъ преступныхъ замысловъ рѣшились поднять руки на свя
щенную особу Государя нашего. Расчетъ ихъ былъ ясенъ: произвести ка
тастрофу въ государствѣ, увеличить въ немъ смуту, мятежи и кровопроли
тія и, воспользовавшись этимъ, захватить въ свои руки правительственную 
власть. Такимъ образомъ надъ отечествомъ, нашимъ висѣла грозная мрач
ная туча страшнаго общегосударственнаго бѣдствія. Но Господу Богу 
угодно было отвратить отъ насъ это бѣдствіе: злодѣи попали въ руки пра
восудія и опасность миновала.
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Вѣсть о готовившемся покушеніи на жизнь нашего Монарха быстро 
распространилась пр обширному государству и вызвала въ сердцахъ вѣрно
подданныхъ чувство живѣйшей благодарности къ Богу и безпредѣльной 
любви и преданности къ его Помазаннику. Чтобы навсегда запечатлѣть 
въ сердцахъ всѣхъ милости Божіи, явленныя къ нашему отечеству, увѣко
вѣчить одушевляющія насъ вѣрноподданническія чувства къ Государю, наши 
соотечественники устрояютъ иконы, сооружаютъ неугасимыя лампады, хо
ругви и проч.; памятники эти на вѣчныя времена будутъ свидѣтельствовать 
о глубокой любви, преданности и покорности къ нашему Монарху Николзю 
Александровичу.

Эти высокія чувства воодушевили и создателя настоящаго храма, 
потомственнаго почетнаго гражданина В. П. Чернявскаго, который, бу
дучи объятъ горячею молитвою ко Всевышнему за избавленіе Благочести
вѣйшаго Государя нашего Николая Александровича отъ грозившей ему 
опасности и движимый чувствомъ безпредѣльной любви и преданности въ 
Нему, соорудилъ для васъ, Дагестанцы, сей храмъ, который сегодня и 
освященъ. Въ семъ новоосвященномъ храмѣ, гдѣ вы, воины, будете по
лучать наставленія, утѣшенія и потребныя силы для несенія высокаго и 
отвѣтственнаго своего служенія, вознесемъ наши горячія молитвы къ пре
столу Всевышняго: да сохранитъ Онъ драгоцѣнную жизнь возлюбленнаго 
нашего Монарха, супругу его, наслѣдника престола—надежду Россіи—и 
весь Царствующій домъ на многія лѣта для блага народа своего.

Да ущедритъ Господь своими милостями вашего храмосоздателя и 
всѣхъ, кто понесъ труды и заботы при устроеніи святаго храма сего, и да 
пребудетъ благодать Господа нашего Іисуса Христа со всѣми вами. Аминь.

Благочинный 21-й пѣх. дивизіи, священникъ II Старосивилъскій.

Торжество прибивки и освященія Георгіевскаго знамени, Высочайше 
пожалованнаго Зэ-му Восточио-Сибирскому стрѣлковому полку.

15-е и 16-е апрѣля мѣсяца сего года—дни незабвенные въ исторіи 
35-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка. Въ эти дни состоялся офи
ціальный пріемъ Высочайше пожалованнаго полку Георгіевскаго знамени.

15-го, въ 5-ть часовъ вечера, въ полковой церкви было совершено 
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всенощное бдѣніе, на которомъ, кромѣ нижнихъ чиновъ, во главѣ съ ко
мандиромъ полка присутствовали всѣ гг. офицеры полка. За всенощнымъ 
бдѣніемъ полковой священникъ обратился къ присутствующимъ со слѣдую
щимъ словомъ:

«Христолюбивые воины! Незабвенный и радостный настоящій день для 
насъ! Державный Вождь земли русской, Государь Императоръ, достойно 
оцѣнилъ боевыя заслуги полка нашего. За выдающіеся подвиги, мужество 
и храбрость, оказанные полкомъ въ минувшую Русско-Японскую войну, 
нынѣ полку нашему Высочайше пожаловано Георгіевское знамя — высшій 
знакъ военной доблести И, вогъ, мы сегодня это знамя торжественно при
нимаемъ, и подъ сѣнію его торжественно вновь будемъ присягать на вѣр
ность службы Государю Императору, а вмѣстѣ съ нимъ и дорогому оте
честву нашему.

Отнынѣ эта величайшая для каждаго воина святыня побѣдоносно бу
детъ развѣваться надъ нами во всѣхъ случаяхъ полковой жизни нашей.

Примемъ же съ радостію, примемъ съ благоговѣніемъ сіе священное 
знамя, печать высокаго военнаго достоинства полка, печать его ратныхъ 
подвиговъ.

Честь имѣть полку у себя сію святыню—стоило неимовѣрныхъ воин
скихъ подвиговъ, стоило жизни многимъ сотнямъ, вѣрныхъ своему воин
скому долгу, защитниковъ чести нашего отечества, служившихъ въ рядахъ 
полка нашего.

Честь и слава и вѣчная память павшимъ на полѣ брани героямъ! 
Примѣръ святого исполненія ими своего долга—да не изгладится изъ па
мяти нашей!

Честь и слава и тѣмъ изъ васъ, кои, хранимые на полѣ брани про
мысломъ Божіимъ, вынеся на своихъ могучихъ плечахъ всѣ тяготы минув
шей кампаніи, своимъ мужествомъ стяжали полку боевую славу!

Ваши труды и подвиги для полка навсегда будутъ памятны. Честь и 
слава вамъ!

Отнынѣ, съ полученіемъ Георгіевскаго знамени, на всѣхъ чинахъ 
полка лежитъ сугубая обязанность свято хранить и воспитывать въ себѣ 
тѣ высокія военныя доблести, за которыя полку пожаловано знамя храбрыхъ.

Будемъ же на страхъ врагамъ и на славу намъ высоко держать свое 
Георгіевское знамя! Пусть знаютъ враги нашего отечества, что мы вѣрные 
слуги своему Царю, своему отечеству!
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Развѣвайся же, священное знамя, развѣвайся побѣдно среди вѣрныхъ 
тебѣ и своему воинскому долгу стрѣлковъ—несокрушимыхъ защитниковъ 

• своего Царя, своего Отечества»!
По окончаніи всенощного бдѣнія всѣ присутствующіе въ храмѣ напра

вились въ полковое собраніе, гдѣ должна была состояться прибивка знамени.
Къ 6-ти часамъ вечера прибыли приглашенные на торжество прибивки 

начальники отдѣльныхъ частей Владивостокскаго гарнизона.
Настала торжественная минута полковой жизни... Георгіевское знамя 

во всей своей красѣ предстало предъ взорами присутствующихъ... Неволь
ное чувство благоговѣнія охватило не только участниковъ Русско-Японской 
войны, заслужившихъ полку знамя своею кровію, но и всѣхъ участниковъ 
торжества. Предъ портретомъ Государя Императора оно было возложено 
на особо приготовленномъ столѣ. «Во славу боевого 35-го полка» провоз
гласилъ комендантъ крѣпости генералъ-маіоръ Ирманъ и положилъ начало 
прибивки знамени Вслѣдъ за нимъ одинъ за другимъ подходили къ пол
ковой святынѣ участники торжества... Наконецъ, послѣдній гвоздь вбитъ... 
и старшій изъ Фельдфебелей полка, получивъ знамя изъ рукъ коменданта 
крѣпости, отнесъ его на предназначенное для него мѣсто, чѣмъ и закончи
лось торжество прибивки знамени.

На другой день, 16-го, послѣ Божественной литургіи, на площади 
вблизи церкви, торжественно совершено было освященіе Высочайше по
жалованнаго полку Георгіевскаго знамени и приведены къ присягѣ всѣ 
чины полка.

На торжество освященія прибыли священники полковъ 33 и 36-го, а 
также бывшій благочинный церквей дивизіи, нынѣ священникъ церкви Си
бирскаго Флотскаго экипажа, о. Андрей Богословскій, который, за отсут
ствіемъ дивизіоннаго о. благочиннаго х), какъ старшій среди находящагося 
на торжествѣ духовенства, занялъ мѣсто первослужащаго.

Предъ началомъ чина освященія знамени священникъ Богословскій 
обратился къ полку съ рѣчью, въ которой въ сильныхъ словахъ обрисо
валъ боевую дѣятельность полка. Подъ впечатлѣніемъ картинъ, описывае
мыхъ въ рѣчи проповѣдникомъ, -передъ умственнымъ взоромъ слушателей 
живо обрисовывались одни за другими боевые подвиги полка. Глубоко про
чувствованная рѣчь отца Богословскаго произвела на всѣхъ сильное впеча
тлѣніе.

1) О. благочинный не могъ явиться на торжество освященія по случаю своего нездоровья
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По приводѣ чиновъ полка къ присягѣ, комендантъ крѣпости, взявъ 
знамя, вручилъ его колѣнопреклоненному командиру полка, который въ 
свою очередь передалъ знгйія полковому знаменщику.

Церемоніальнымъ маршемъ закончилось торжество освященія знамени. 
Всѣ начальствующія лица, гг. офицеры, духовенство и прочія лица, при
глашенныя на означенное торжество, направились въ офицерское собраніе, 
гдѣ былъ сервированъ завтракъ. Первый тостъ былъ провозглашенъ за 
здравіе обожаемаго Монарха. Долго несмолкаемое «ура» и трижды повто
ренный гимнъ предъ портретомъ Государя Императора былъ отвѣтомъ всѣхь 
присутствующихъ на сію здравицу. Тутъ же командиромъ полка была по
слана на имя Военнаго Министра телеграмма, съ просьбою повергнуть къ 
стопамъ Его Императорскаго Величества Государя Императора вѣрнопод
данническія чувства чиновъ полка, по случаю освященія Высочайше пожа
лованнаго полку Георгіевскаго знамени.

«Кровію своею 35-й Восточно-Сибирскій стрѣлковый полкъ за
служилъ Георгіевское знамя*—былъ отвѣтъ Государя Императора на озна
ченную телеграмму.

Нижнимъ чинамъ полка, кромѣ улучшенной пищи, въ этотъ день были 
предложены различныя игры и полезныя развлеченія.

Обращаясь къ исторіи 35-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка, 
видно, что означенный полкъ, державной волей Государя Императора выз
ванъ къ жизни и боевой дѣятельности наканунѣ великихъ историческихъ 
событій Русско-Японской войны, а именно 5-го декабря 1903 года.

Древнѣйшая столица Маньчжуріи, городъ Мукденъ, заповѣдный и 
священный для династіи, царствующей въ Китаѣ, былъ назначенъ пунктомъ 
сформированія молодого полка.

По своемъ сформированіи, 6-го Февраля 1904 года, по слову Цар
скому полкъ былъ призванъ на борьбу со страною «Восходящаго солнца», 
въ коей и покрылъ себя неувядаемою славой.

Проливая кровь свою за честь горячо любимой родины, грудью, шагъ 
за шагомъ отстаивалъ онъ занятыя по Царскому слову земли.

Въ настоящей краткой замѣткѣ достаточно сказать, что въ бояхъ при 
ВаФангоу, Кайджоу, Ташичао, Ляоянѣ, Шахэ, Сандепу и Мукденѣ полкъ 
потерялъ убитыми: 12 офицеровъ и 265 человѣкъ нижнихъ чиновъ; ра
неными: 71 оФицера и 1678 человѣкъ нижнихъ чиновъ; сверхъ сего, про
павшими безъ вѣсти: 1 офицера и 250 человѣкъ нижнихъ чиновъ. Всѣ 
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эти цыФры достаточно свидѣтельствуютъ о боевыхъ подвигахъ молодого 
полка, такъ скоро заслужившаго себѣ громкую боевую славу, а вмѣстѣ съ 
«ею и Георгіевское знамя.

Вѣруемъ, что и въ будущемъ, если придется полку вновь сойтись 
грудью съ врагомъ при защитѣ Царя и родины, ‘новая слава съ помощію 
Божіею покроетъ Георгіевское знамя полка неувядаемыми лаврами.

35-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка священникъ Іоаннъ Быстряковъ.

«.*^алЛЛЛАДЛЛЛ/ѵ\^ѵ" < ■■' —

Пастырская забота.
Наилучшимъ отраженіемъ жизни и духовныхъ стремленій современ

наго пастырства могутъ служить съѣзды и собранія его представителей. 
Кромѣ бывшихъ и существующихъ епархіальныхъ съѣздовъ, среди духо- 
ховенства въ сравнительно недавнее время начали дѣйствовать такъ назы
ваемыя «братскія собранія». Починъ въ этомъ дѣдѣ принадлежитъ, ка 
жется, военному духовенству, гдѣ братскія собранія получили особенную 
жизненность и пріобрѣли особенно симпатичный обликъ и характеръ. 
Изъ года въ годъ, въ продолженіе почти двадцати лѣтъ, происходятъ 
эти собранія, вызывая всякій разъ серьезное вниманіе и глубокій интересъ 
среди разсѣяннаго по обширной территоріи русскаго государства военнаго 
духовенства. Никто, безъ сомнѣнія, не станетъ отрицать ни нравственнаго 
вліянія, ни практической необходимости этихъ собраній. Давая возможность 
каждому пастырю высказаться по поводу многихъ запросовъ своей внутрен
ней духовной жизни и недоумѣній изъ служебной практики, они выра
жаютъ въ своихъ рѣшеніяхъ -голосъ всего духовенства и служатъ однимъ 
изъ объединяющихъ его началъ. Возникаютъ ли нестроенія въ извѣстной 
корпораціи духовенства, случаются ли незакономѣрныя дѣйствія отдѣльныхъ 
лицъ, предлагаются ли разныя нововведенія, проекты и реформы,—обсуж
деніе всего этого находитъ мѣсто на братскихъ собраніяхъ и получаетъ тамъ 
должную оцѣнку, а иногда даже окончательное рѣшеніе и приговоръ. На 
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этихъ же собраніяхъ рѣшаются многочисленные вопросы изъ пастырской 
практики, которые возбуждаютъ разномысліе и недоумѣнія или по своей но
визнѣ, или по присущему имъ особенному характеру.

Иниціатива этого благого и симпатичнаго, если теперь такъ можно вы
разиться, нововведенія принадлежитъ маститому вождю военнаго духовен
ства, здравствующему 0. Протопресвитеру.

Въ послѣднее время, когда печальной памяти «освободительное движе
ніе» породило среди русскаго люда разладицу и смуту, когда революціон
ная агитація съ разрушительными ея стремленіями продолжаетъ вносить 
растлѣніе въ незрѣлые умы дѣтей и юношей, вытравляя всѣ религіозныя 
вѣрованія, нужда въ братскихъ собраніяхъ стала чувствоваться еще ощути
тельнѣе. Сознавая необходимость въ особой бдительности относительно ду
ховныхъ интересовъ и запросовъ своей паствы, пастыри церкви должны 
стоять теперь на стражѣ и во всеоружіи для борьбы за вѣру противъ не
вѣрія. Это ихъ существенный долгъ и требованіе времени. Ни для кого, 
конечно, не секретъ, что въ настоящее время даже среди горячо вѣрую
щаго и преданнаго всей душой церкви народа стали замѣчаться новыя те
ченія. Православная паства начала съ большею требовательностію и чут
костію относиться къ духовенству, стараясь учитывать продуктивность его 
дѣятельности, стремясь видѣть въ немъ носителей высшей правды и чистоты 
жизни. Расположеніемъ ея въ наше время пользуются не строгіе блюсти
тели богослужебнаго устава, не аккуратные требоисправители, .а проводники 
нравственныхъ идей, талантливые проповѣдники.

Само собою разумѣется, что такихъ воззрѣній вѣрующихъ душъ право
славное пастырство не можетъ игнорировать. Оно должно внести новую 
струю въ жизнь своей паствы, поднять и оживить ея духовные запросы, 
исправить и усовершить темныя стороны ея жизни. На братскихъ собра
ніяхъ должны быть поставлены теперь вопросы, носящіе не столько уставно
обрядовый, сколько идейно-практическій характеръ. Ревнители вѣры и цер
кви ждутъ весьма многаго отъ духовенства въ смыслѣ оживленія его дѣя
тельности, подъема его пастырской энергіи. Интересъ, съ которымъ отно
сится духовенство къ своимъ братскимъ собраніямъ, служитъ лучшей пору
кой тому, что сѣмя, брошенное здѣсь, падетъ на добрую землю и прине
сетъ обильный плодъ.

Не намѣчая въ этой области вопросовъ болѣе частнаго характера, мы 
считали бы весьма желательнымъ обсужденіе вопроса о способахъ наибо-
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лѣе соотвѣтственнаго служенія священника въ военной средѣ завѣтамъ 
евангелія. Мысль, скрывающая въ этомъ обширномъ вопросѣ, получитъ 
болѣе ясное выраженіе при сравненіи служебной дѣятельности русскаго 
военнаго пастыря съ дѣятельностію военнаго пастыря другихъ христіан
скихъ государствъ.

Намъ думается, что не только не преступно^ но даже пеобхопимо и 
похвально, въ цѣляхъ болѣе ревностнаго служенія св. Церкви ознакомиться 
съ дѣятельностію своихъ инославныхъ собратовъ и съ тѣми способами пас
тырскаго воздѣйствія, какіе выработала ихъ практика и какимъ научилъ 
опытъ ихъ долговременной службы. «Вся испытующе, добрая держите», 
завѣщаетъ св. апостолъ.

Интересныя ланныя въ этомъ отношеніи можетъ представить намъ прак
тика католическаго военнаго духовенства, какъ болѣе близко стоящаго къ 
православію по догматическимъ и обрядовымъ особенностямъ своей церкви. 
Для примѣра отмѣтимъ слѣдующія характерныя черты изъ этой практики.

1) Въ Французской арміи, гдѣ до отдѣленія церкви отъ государства 
существовали военныя церкви и военное духовенство, въ непосѣщеніи бого
служеній военно-служащимъ усматривались признаки плохого воспитанія и 
дурного тона, хотя исполненіе религіозныхъ обрядовъ и не считалось обя
зательнымъ. Этотъ же взглядъ продолжаетъ преобладать среди арміи и въ 
настоящее время.

2) Въ полномъ завѣдываніи военнаго кюре и даже непремѣнной при
надлежностію квартиры его были: библіотека, читальный залъ и аудиторія 
для воинскихъ чиновъ; сюда въ свободное отъ службы время собирались 
военно-служащіе для чтенія, бесѣдъ, дозволенныхъ игръ и вообще прилич
наго времяпрепровожденія.

3) Военному священнику ставилось въ непремѣнную обязанность нахо
диться по долгу хозяина въ ихъ обществѣ все время, сколько позволяли 
условія службы, руководить чтеніемъ воинскихъ чиновъ, удовлетворять сво
ими бесѣдами ихъ духовнымъ запросамъ, выполняя такимъ образомъ свою 
миссію, какъ пастыря и духовника.

4) При всѣхъ военныхъ церквахъ были открыты, такъ называемыя, 
«воинскія попечительства», имѣющія своею цѣлью оказаніе матеріальной и 
моральной поддержки всѣмъ нуждающимся въ ней военно служащимъ своей 
части. Члены этихъ попечительствъ давали неуспѣвающимъ приватные уроки, 
руководили новичковъ, сдерживали людей увлекающихся и т. п.
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Большая часть членовъ не переставала принимать активное участіе въ 
дѣятельности «воинскихъ попечительствъ» даже и по уходѣ со службы, 
объединяя такимъ образомъ служащихъ въ части—бывшихъ и настоящихъ.

Интересно знать, насколько такая постановка пастырской дѣятельности 
заслуживала бы подражанія у насъ?

Указывая на эти особенности въ служебной дѣятельности Французскаго 
военнаго духовенства, мы имѣемъ въ виду не столько существенное ихъ 
значеніе, сколько выясненіе поставленнаго нами выше вопроса.

Лейбъ-гвардіи казачьяго полка протоіерей Іоаннъ Буіославскій.

объявленіе.

«Правда и Знаніе»
Просвѣтительные листки для народа и войскъ.

Среди разнаго рода полезныхъ изданій, которыя съ удовольствіемъ от
мѣчаемъ въ послѣднее время, совершенно особеннымъ является вышена
званное изданіе. Общедоступное по своему содержанію, по Формѣ и по цѣнѣ, 
оно вполнѣ приспособлено для распространенія въ широкихъ массахъ 
войскъ и народа,—остается только дать о немъ кое-какія общія свѣдѣнія 
для тѣхъ, кто еще не имѣлъ случая съ нимъ познакомиться.

Небольшой кружокъ издателей (въ Петербургѣ) задался прекрасною 
цѣлью—просвѣщеніемъ широкихъ слоевъ русскаго народа. По справедли
вому мнѣнію этихъ лицъ, полное невѣжество внѣ предѣловъ домашняго 
быта губитъ простой русскій людъ, которому дѣйствительно такъ нужны 
правда и знаніе. Только наличность этихъ двухъ силъ поможетъ русскому 
народу въ борьбѣ съ революціей и анархіей, и, по возможности, выведетъ 
его изъ того тяжелаго духовнаго и матеріальнаго убожества, въ которомъ 
онъ до сихъ поръ находится. •
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Просвѣтительные листки «Правда и Знаніе» издаются уже второй 
годъ (съ 1-го ноября 1906 года) х). Далекіе отъ корыстныхъ побужденій 
издатели преслѣдуютъ патріотическія цѣли: укрѣпить въ народѣ нравственныя 
начала на основѣ православной вѣры и дать необходимыя знанія въ области 
родиновѣдѣнія, а также руководящія указанія въ его экономической жизни. 
Для военныхъ читателей необходимо отмѣтить, что нашей арміи, ея высо
кому служенію и быту, удѣляется особое вниманіе. ,

Въ 1907 году было выпущено около 350 листковъ (около 300 лист
ковъ духовно-нравственнаго, политическаго и научно-популярнаго содержанія 
и около 50 л. (въ двойномъ объемѣ) белетристическаго содержанія). Цѣна 
ихъ съ доставкой и пересылкой два раза въ недѣлю—за годъ 3 рубля, 
полгода—1 р. 50 к., 4 мѣс.—1 р. и 2 мѣс,—50 коп. При годовой под
пискѣ допускается разсрочка. Въ розничной продажѣ—1 листокъ-1 к., 
100 л.—85 к,, 1000 л.—8 руб., безъ пересылки; белетристическіе номера 
по 5 коп. за экземпляръ.

На этихъ же условіяхъ изданіе продолжается и въ настоящемъ году.
Просвѣтительные листки «Правда и Знаніе» групируются по слѣдую

щимъ девяти отдѣламъ: 1) духовно-нравственный, 2) политическій, 3) рус
ской исторіи, 4) русской географіи, 5) русской литературы, 6) естество
вѣдѣнія, 7) сельскаго хозяйства и переселенія, 8) военнаго дѣла и 9) ме
дицины 2).

Отдѣлъ духовно-нравственный отличается особенною содержательностью 
и разнообразіемъ. Въ немъ есть отдѣльная серія листковъ подъ общею руб
рикою «Евангеліе и жизнь»; затѣмъ, находимъ житія святыхъ, объясненія 
праздниковъ, священнаго богослуженія, таинствъ и обрядовъ, «Два пути» 
(лѣвый и правый) въ объясненіяхъ разныхъ сторонъ общественной и рели
гіозной жизни. Есть также листки на тему: «Воинская служба предъ сло
вомъ евангельскимъ». Политическій отдѣлъ, судя по вышедшимъ листкамъ, 
является живымъ отраженіемъ русской современности. Много листковъ посвя
щено Государственной Думѣ, отношеніямъ къ ней крестьянъ и ихъ пра
вамъ. Затѣмъ, идетъ цѣлый рядъ бесѣдъ о государствѣ, о Царѣ, о нѣко
торыхъ законахъ и проч. Географія излагается въ видѣ «Бесѣдъ о русской

1) Адресъ редакціи-. С.-Петербургъ, Екатерининскій каналъ, д. 138, кв. 5. Редакторъ-изда
тель священникъ церкви главнаго штаба Павелъ Никаноровичъ Левашевъ.

2) Въ настоящемъ году количество листковъ по отдѣламъ намѣчено слѣдующимъ образомъ: 
1)—70-75; 2)—50,- 3)—40; 4) —20; 5)—10; 6)—20; 7)—25; 8)—40; 9)-20. 
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землѣ» (въ разговорной Формѣ). Исторія—рядъ разсказовъ, преимущественно 
по царствованіямъ, при чемъ въ каждомъ листкѣ дается что нибудь болѣе 
или менѣе законченное. Эпохамъ, обнимающимъ сравнительно большіе пе
ріоды времени, посвящено по нѣсколько листковъ (княженіе Іоанна ІИ, 
царствованіе Іоанна Грознаго, Смутное время и т. п.). Біографіи лицъ, 
болѣе выдающагося историческаго значенія помѣщены въ отдѣльныхъ 
листкахъ.

Отдѣлъ русской литературы составленъ интересно и не только примѣ
нительно ко вкусамъ намѣченныхъ редакціею читателей, но даетъ и немало 
листковъ на своеобразныя темы, напримѣръ: вопросы воспитанія и образо
ванія въ басняхъ Крылова, народность и художественность басенъ его, пра
вославіе и самодержавіе въ сочиненіяхъ Гоголя, религіозность Пушкина, 
его кончина и проч, Въ прошлогоднихъ листкахъ даны свѣдѣнія о произве
деніяхъ многихъ нашихъ писателей: Ломоносова, Фонъ-Вязина, Державина, 
Карамзина, Грибоѣдова, Жуковскаго, Кольцова; Пушкину, Крылову, Жу
ковскому и друг. посвящено по нѣсколько листковъ.

Популярно и практически полезно изложены листки но отдѣламъ есте
ствовѣдѣнія, сельскаго хозяйства и переселенія. Большое вниманіе удѣлено 
сельско-хозяйственнымъ машинамъ и орудіямъ, различнымъ способамъ земле
пользованія, почвѣ, сѣвооборотамъ, травосѣянію, значенію листа въ жизни 
растеній и проч., а также переселенческому водрооу, насколько эго воз
можно по общему плану изданія.

Наконецъ, слѣдуетъ по справедливости отмбтить особенно доброжела- , 
тельное и любовное отношеніе редакціи къ вопросамъ бытія нашей армія. 
Многіе листки военнаго отдѣла обращаютъ на себа особенное вчинаніе. На
примѣръ, воинская повинность, такъ сказать, рззработана въ десяткѣ лист
ковъ и даетъ подробныя свѣдѣнія по этому вопросу. Очень полезно было бы 
издать листки о воинской повинности отдѣльною брошюрою и распростра
нить ее въ народѣ, въ особенности среди призываемыхъ на военную службу, 
при посредствѣ управленій воинскихъ начальниковъ и воинскихъ присутствій. 
Отмѣтимъ такія серіи листковъ, какъ служба воинскихъ чиновъ въ мирное 
время, боевыя отличія и подвиги частей войскъ въ войну съ Японіей, под
виги русскихъ солдатъ и моряковъ и др. На нѣкоторые листки, какъ, 
напримѣръ: «Солдатскій долгъ» (№ 83), «Армія и революція» (№ 243) 
и др., какъ оказывается, было особенно много требованій изъ частей войскъ.
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Два листка, съ очень хорошими портретами, посвящены Наслѣднику 
Цесаревичу, №N3 212 и 260, причемъ въ послѣднемъ особенно обрисована 
близость Цесаревича къ арміи со дня Его рожденія.

Наконецъ, въ воскресныхъ Фельетонахъ нерѣдко встрѣчаются военныя 
темы, притомъ взятыя изъ дѣйствительности.

Вотъ, въ самыхъ общихъ чертахъ, приблизительное содержаніе вышед
шихъ въ свѣтъ просвѣтительныхъ листковъ «Правда и знаніе», преимуще
ственно въ прошломъ году. Въ текущемъ году редакція предполагаетъ 
нѣсколько расширить военный отдѣлъ на счетъ критико-литературнаго, давать 
одинъ разъ въ мѣсяцъ отчеты о засѣданіяхъ въ Государственной Думѣ, а 
также свѣдѣнія о заграничной жизни въ связи съ русскою.

Всѣ несомнѣнныя достоинства разсмотрѣннаго изданія заставляютъ насъ 
обратить на него особенное вниманіе нашихъ читателей. Много очень полез
наго и пріятнаго для чтенія матеріала найдутъ они въ этихъ листкахъ, 
которые такъ удачно отвѣчаютъ на запросы нашей тяжелой современности. 
Помимо того, каждый изъ насъ сдѣлаетъ хорошее дѣло, если отзовется на 
горячій призывъ редакціи ко всѣмъ русскимъ людямъ, которыхъ жизнь по
ставила лицомъ къ лицу съ народомъ: «пишите, указывайте, рекомендуйте 
что и какъ мы должны давать теперь нашему народу въ его трудной борьбѣ 
съ растлѣвающимъ зломъ невѣрія, безнравственности и безначалія».

Кстати, скажемъ нѣсколько словъ еще объ одномъ изданіи, предпри
нятомъ редакціею просвѣтительныхъ листковъ «Правда и знаніе». Это — 
«Книжный Справочникъ для народа и войскъ», первая книжка котораго 
вышла на дняхъ. Составляя безплатное приложеніе къ листкамъ, «Спра
вочникъ» выходитъ 12 разъ въ году, каждый разъ въ объемѣ 1 листа 
(32 полосы).

Въ особомъ предисловіи издателя къ читателямъ указано, что имѣется 
въ виду давать указанія лишь ’о тѣхъ изданіяхъ, которыя, по мнѣнію ре
дакція вполнѣ отвѣчаютъ задачамъ истиннаго просвѣщенія русскаго простого 
человѣка, на основѣ исконныхъ началъ русской жизни. Имѣется въ виду 
обращать вниманіе на книги и періодическія изданія, по возможности, соот
вѣтствующія тѣмъ отдѣламъ, по которымъ групируются и листки «Правда 
и знаніе». Кромѣ того, будутъ даваться справки о существующихъ и заслу
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живающихъ вниманія народно-просвѣтительныхъ учрежденіяхъ, обществахъ, 
изданіяхъ и пр. Будутъ помѣщаться отзывы и о старыхъ книгахъ, необхо
димыхъ народу, о картинахъ, таблицахъ, объ устройствѣ народныхъ чтеній 
и бесѣдъ. Обѣщаны свѣдѣнія о волшебныхъ Фонаряхъ и картинахъ. Нако
нецъ, редакція не отказывается отъ порученій по пріобрѣтенію и временному 
пользованію разными пособіями и матеріалами.

Въ первомъ выпускѣ «Книжнаго Справочника для народа и войскъ» 
помѣщены свѣдѣнія объ Александро-Невскомъ обществѣ трезвости.

Кромѣ того, напечатаны отзывы о разныхъ книгахъ и брошюрахъ, 
преимущественно духовно-нравственнаго содержанія, и по естествовѣдѣнію 
(чистому и прикладному). Встрѣчаемъ свѣдѣнія о многихъ дешевыхъ изда
ніяхъ, которыя своею общедоступностью, въ смыслѣ цѣны и содержанія, 
могутъ быть особенно полезны нашему крестьянину и солдату.

В. Ж.

—-

Содержаніе. Часть офиц.: Высочайшія награды—Пожертвованія, поступившія 
въ церкви воен- и морского вѣдомства за январьскую треть 1908 года.—Актъ ревизіонной 
комиссіи по дѣламъ похоронной кассы—-Нѣсколько словъ о похоронной кассѣ.—Часть 
нео фи ц.: Поученіе предъ молебномъ по случаю выступленія роты 132-го пѣх. Бендер
скаго полка для лѣтней охраны государств. границы.—Освященіе лагерной церкви 82-го 
пѣх. Дагестанскаго полка.—Рѣчь по случаѣ "зтого освященія.—Торжество прибивки и освя
щенія Георгіевскаго знамени въ 35 Вост.-Сибирскомъ стрѣлковомъ полку.—Пастырская 
забота.—Объявленіе о просвѣтительныхъ листкахъ для народа и войскъ, издаваемыхъ 
редакціей «Правда и Знаніе».
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