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ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ПО УТВЕРЖДЕННОЙ СВЯТѢЙШИМЪ СѴНОДОМЪ ПРОГРАММѢ.

Цѣна годоваго изданія, выходящаго 1-го иЖ 
15-го числа каждаго мѣсяца, въ размѣрѣ не I» 
менѣе 2-хъ печатныхъ листовъ, 3 р., съ до-, да 
дтавкою въ С.-Петербургѣ и пересылкою во Ж 
всѣ города Имперіи. За пересылку за границу ® 
собавляется къ подписной цѣнѣ 2 руб. Под-|® 
писка въ разсрочку не допускается.

Подписка, статьи и разнаго рода объяв
ленія принимаются въ Канцеляріи Протопре
свитера военнаго и морскаго духовенства, 
С.-Петербургъ, Воскресенскій проспектъ, 
дому № 18-й.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

СПИСОКЪ

лицъ гражданскаго п военнаго званій, удостоенныхъ наградъ за за
слуги по вѣдомству Протопресвитера военнаго п морского духовенства.

А. Къ 6 декабря 1897 года'.

1) Староста Севастопольскаго адмиралтейскаго собора, отставной гене
ралъ-маіоръ Александръ Ловягинъ—орденомъ св. Владиміра 3 степени.

2) Староста приписанной къ сему собору Князь—Владимірской церкви 
поч. членъ ученаго комитета министра земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Палимпсестовъ—орденомъ 
св. Станислава 1 степени.

3) Ктиторъ Кремлевской военной въ г. Казани церкви, полковникъ Ни
колай Буренинъ— золотою медалью, установленною для лицъ благороднаго 
званія.
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4) Врем. С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Павелъ Салтыковъ—се
ребряною медалью, для ношенія, па Александровской лентѣ.

Б. Къ 3 февраля 1898 года'.

Орденомъ св. Анна 3 ст., по 459 ст. 18 п. учр. орд.: 1, С Пе
тербургской 2 гильдіи купецъ Михаилъ Чуксановъ', 2, С.-Петербургскій 
2 гильдіи купецъ Михаилъ Уткинъ и 3, Астраханскій 2 гильдіи купецъ 
Василій Маслениковъ.

В. Къ 11 февраля 1898 года-.

Благословеніемъ Св. Синода съ выдачею установленныхъ грамотъ:
Ктиторы церквей: лейбъ-гвардіи Семеновскаго понка штабсъ-капитанъ 

Николай Новинскій, 57 пѣх. Модлинскаго полка подполковникъ Николай 
Петруша, 59 пѣхотнаго Люблинскаго полка титулярный совѣтникъ Яковъ 
Куіинеренко, 60 пѣх. Замосцскаго полка штабсъ-капитанъ Иванъ Ма
слениковъ, староста Карсскаго собора капитанъ Александръ Сафоновъ и 
сверхъ того старшій писарь 101 пѣх. Пермскаго полка Косьма Кулъпинъ 
и рядовой 21 пѣх. Муромскаго полка 6-й роты Михаилъ Ивановъ.

ВОЕННОМУ ДУХОВЕНСТВУ КЪ СВѢДѢНІЮ.

Для правильнаго составленія исповѣдныхъ списковъ о воинскихъ чинахъ, 
съ ихъ семействами, въ частяхъ войскъ, учрежденіяхъ и заведеніяхъ воен. вѣ
домства, въ коихъ по штату не положено священниковъ, Главный штабъ, 
по ходатайству о. Протопресвитера военнаго и морского дуковенства, цир
куляромъ на имя начальниковъ окружныхъ штабовъ отъ 27 Февраля 1898 
года за № 10162, подтвердивъ о точномъ исполненіи циркуляра Главнаго 
штаба 1896 г. за № 214, въ дополненіе къ оному, разъяснилъ, чтобы 
1, въ означенные списки лица иновѣрнаго исповѣданія фе включались и 
исповѣдныя свидѣтельства о нихъ отъ пасторовъ или ксензовъ не доста
влялись въ духовное правленіе; 2, лица православнаго исповѣданія, зна- 
чущіяся въ свидѣтельствахъ или удостовѣреніяхъ бывшими у исповѣди, вклю
чались въ особый или общій исповѣдной списокъ; 3, при представленіи 
нѣсколькихъ списковъ, подводился въ концѣ общій итогъ всѣмъ включеп-
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нымъ въ 
при чемъ 
итогахъ 
возраста.

списки лицамъ, 
въ особомъ по 
выдѣлялись и

счетъ мужского и женскаго пола велся отдѣльно, 
каждому списку и въ общемъ изъ всѣхъ списковъ 
показывались особо младенцы до 7-ми-лѣтняго

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ

но оіераціяиъ свЬчлого завода для церквей военнаго вѣдомства 
за 1897 годъ.

Къ 1-му числу января мѣсяца 1897 года свѣчной заводъ, за четыре 
года существованія, пріобрѣлъ въ доходъ:

1) зданіе заводское съ инвентаремъ, стоимостію девять
тысячъ пятьсотъ рублей .................................................

2) бѣлильню съ принадлежностями на четыре тысячи 
пятьсотъ девяносто пять рублей семьдесятъ семь коп .

3) деньгами восемь тысячъ двѣсти семпадцать рублей
двадцать три коп................................................................

9500

4595

8217

Р- -

» 77

» 23

))

))

Всего . . 22313 » — »
Въ 1897 году продано свѣчей 7696 пд. 38/« фн. (цѣною—простыя 

въ количествѣ 7512 пд. 151/» фн. по 32 руб., золотыя 183 пд. 28’/< фн. 
по 34 руб.) на сумму двѣсти сорокъ шесть тысячъ семьсотъ восемьдесятъ 
девять р. двадцать восемь коп. (246789 руб. 28 коп.).

Къ 1-му января 1898
1) свѣчей въ складахъ
2) матеріала на заводѣ
3) наличными деньгами

г. осталось:
1224 пд. 181/’ фи. на . .
на...........................................
на заводѣ ...........................

Итого. . .
въ продажѣ и наличности свѣчей, а равно и разнаго 

матеріала для выдѣлки свѣчей, съ остаточными на заводѣ 
деньгами, значится на сумму триста тридцать одна 
тысяча тристі восемь р. двадцать шесть коп. . . 331308

Въ 1897 году употреблено въ расходъ:
1) по заводу, на воскъ:
а) бѣлый, по 28 р. за пудъ, 1194 пд. 271/» фн. . 33451

39182 р. 40 к.
43567 » 32 »
«1769 » 26 »

» 26 »

25 »
*

»
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б) бѣлый, по 26 р. за пудъ, 11 пд. 15 фн. . . . 295 р. 75 к.
в) желтый, по 25 р. 50 к. за пудъ, 4070 пд. 161/* фи. 103785 » 8 »
г) бѣлый, по 29 р. [за пудъ, 23 пд. 34 фн. . . 691 » 65 »
д) уплачено за огарки (по 25 р. за пудъ отъ свѣчей

съ военнаго завода, и по 12 р. 50 к. отъ другихъ за
водовъ) въ количествѣ 3317 пд. 261/*  фн...................... 82699 > 42 »-

за свѣтильню 145 пд. 29 фн............................... 2363 » 93 »
— оберточную бумагу 199 пд. 22 фн.............. 593 » 61 »
— 16 пачекъ и 22 листа золота.................... 122 » 20 »
— матеріалы при выдѣлкѣ и упаковкѣ свѣчей. . . 2283 » 68 »
— перевозку матеріаловъ................................... 506 > 86 »
на содержаніе служащихъ на заводѣ................... 7852 » 3 »
— канцелярію.................................................... 215 > 19 »
— содержаніе заводскихъ зданій и мастерскихъ . . 1922 » 70 »
Всего по заводу израсходовано двѣсти тридцать

шестъ тысячъ семьсотъ восемьдесятъ три р. трид
цать пять коп.................................................................  236783 » 35 »

2) по С.-Петербургскому складу.

а) за провозъ свѣчей и огарковъ съ завода по желѣз
нымъ дорогамъ................................................................. 1794 » 24 >

б) извозчикамъ въ С.-Петербургѣ съ желѣзныхъ до
рогъ въ складъ и на желѣзныя дороги изъ склада, въ 
кладовую Зимняго Дворца и часовню Спасителя за пере-
воску свѣчей и огарочнаго воска...................................... 642 » 53 >

в) за страхованіе свѣчей въ транспортную контору при
отправкѣ въ крѣпость Карсъ........................................... 213 » 70 >

г) за матеріалы по упаковкѣ ящиковъ, мѣшки, рого
жи, веревки и гвозди...................................................... 173 » 69 »

д) служащимъ при складѣ........................................... 990 » 20 »
е) за книги и бланки для завода и склада. ... 35 » 90 >
ж) за пересылку денегъ по почтѣ, чрезъ отдѣленія

банковъ и за служебныя телеграммы................................. 95 » 65 >
3) за вѣсы для Ревельскаго свѣчного склада ... 15 » — »
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и) выдано въ единовременное пособіе...................... 674 р. — к.1)
і) за ремонтныя работы по Николаевской гвардейской

богадѣльнѣ....................................................................... 823 » 65 »’)
к) выдано казначею Духовнаго Правленія въ теченіе

1897 г. на поѣздки по дѣламъ свѣчного завода ... 93 » 95 »
л) за переноску архива Духовнаго Правленія въ дру

гое помѣщеніе................................................................. 11 » — »
м) уплачено наличными за огарочный воскъ ... 85 » 43 »
н) выдано наградныхъ свѣчникамъ и сторожамъ воен

ныхъ церквей...........................................  114 » — »
о) на мелочные расходы по складу............................ 79 » — •»

п) актовый листъ бумаги для заключенія условія съ
Дворцовымъ Управленіемъ по доставкѣ свѣчей въ часов
ню Спасителя.................................................................. 48 » — »

р) за 3 пд. 10 фн. желтаго воска, купленаго въ
С.-Петербургѣ................................................................. 81 > 25 »

'•) Пособіе выдано слѣдующимъ лицамъ духовно-военнаго вѣдомства:
Писарю нодвѣдомой канцеляріи Добкевичу.......................................................................20 р.
На погребеніе писаря Богословскаго.........................................................................................34 »
Вдовѣ священника Евнитскаго.....................................................................................................50 >
Дочери-сиротѣ полкового священника Зимницкой...............................................  . 5 »
Отставному больному псаломщику Ііухлпнскому........................................................... 3 »
Псаломщику Крестовоздвиженскому ва труды но канцеляріи.............................................20 >
Писарю Тимоѳееву.............................................................................................................................10 »
Писарю Кьяндскову.............................   5 >
Священнику при церкви лѣкарскихъ помощницъ Павлу Лѣвапіеву на лѣченіе. 50 »
Отставному протоіерею Лекторову на отопленіе квартиры ....... 60 »
Отставному священнику Ѳаворову............................................................................................... 25 »
Вдовѣ діакона Ѳаворской................................................................  50 >
Сыну военнаго священника студенту духовной академіи (взносъ за содержа

ніе въ академіи) Подлипскому.............................................................................................112 »
Вдовѣ священника Городецкой.....................................................................................................25 »
На лѣченіе священнику Алексѣю Тубасову....................................................................... 50 >
Писарю Попову..................................................................................................................................20 »
Писарю Вобовскому............................................................................................................................ 20 »
Писарю Румянцеву.............................................................................................................................15 »
Вдовѣ священника Соболевой на погребеніе сына............................................................10 >
Дочери полкового священника—сиротѣ Меглицкой............................................................25 »
Вдовѣ бывшаго столоначальника канцеляріи Соловьевой въ теченіе года . . 40 »
Больному псаломщику Рахманину............................................................................................... 25 »

’) С.-Петербургскій свѣчной складъ имѣетъ безмездное помѣщеніе въ зданіи Богадѣльни.
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с) на проценты;
1) Люнебургской воскобѣлильнѣ по 6%. . .
2) на взятый при посредствѣ 0. Протопресви

тера заимообразно капиталъ въ 30 т. но 4%.
Всего въ теченіе 1897 года по Петербургскому скла

ду употреблено въ расходъ девять тысячъ семьсотъ 
восемьдесятъ одинъ р. сорокъ девять коп. ... .

2610 р. 30 к.

1200 » — »

9781 » 49 >

присоединимъ къ сему:
расходъ по заводу......................................................  236783 » 35 »
и долгъ Люневбургской воскобѣлильнѣ, за купленный

у нея въ 1897 году воскъ, въ количествѣ...................... 74822 » 44 »

получимъ—триста двадцать одну тысячу триста восемь-
десятъ семь руб. двадцать восемь коп..............................  321387 » 28 »

За вычетомъ сей суммы изъ вышеозначеннаго прихо-
да въ триста тридцать одну тысячу триста восемь руб.
двадцать шесть коп. ...................................................... 331308 » 26 »

Остается отъ операцій завода въ истекшемъ 1897 г.
прибыли девять тысячъ девять сотъ двадцать руб. 
девяносто восемь коп.....................................  . . .
что, съ остаткомъ къ 1-му января 1897 года на.

образуетъ капиталъ въ тридцать двѣ тысячи двѣсти 
тридцать три руб. девяносто восемь коп.

Исключивъ изъ этой суммы деньги, употребленныя 
на зданіе заводское и бѣлильню съ инвентаремъ .

9920 » 98 »
22313 » - »

32233 » 98 »

14095 » 77 »
имѣемъ прибыль наличными восемнадгіать тысячъ

сто тридцать восемь руб. двадцать одна коп.. .18138 > 21 »
Изъ этой наличной суммы найдено возможнымъ употребить, для соста

вленія запасного капитала, восемь тысячъ сто шестьдесятъ р. (8160 р.) 
на пріобрѣтеніе восьми билетовъ Государственной 4°/о ренты
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за «N««N2
1963

Серія 48 1964
' № 1965

Серія 76 № 0444
Серія 113 № 3412
Серія 131 № 3098

Серія 192 № 2971
№ 2975 ’) *

Къ 1-му января 1898 года свѣчной заводъ для церквей военнаго вѣдом- 
сіва имѣетъ капиталъ:

а) въ имуществѣ (зданіе заводское и бѣлильня) . .
б) билетахъ Государственной 4% ренты по номиналь-

14095 » 77 >

ной цѣнѣ наличными.......................................................
в) наличными (въ оборотѣ)......................................

8000 » — »
9978 » 21 »

Наблюдатели за операціями свѣчного завода: Благочинный первой кавале
рійской дивизіи, священникъ Петръ Бѣлюстинъ и священникъ драгунскаго 
С.-Петербургскаго полка Петръ Масловъ.

Наблюдатели за С. Петербургскимъ свѣчнымъ складомъ: священникъ 
л.-гв. Московскаго полка Сергій Архангельскій и губернскій секретарь 
Иванъ Семеновъ.

Отъ редакціи.
О. Протопресвитеръ, заботамъ и трудамъ котораго свѣчной заводъ обя

занъ—какъ своимъ возникновеніемъ, такъ и возможно-успѣшными операція
ми, прочитавъ отчетъ за минувшій 1897 годъ, поручилъ:

1) выразить глубокую его признательность всѣмъ радѣтелямъ и труже
никамъ на пользу завода;

2) особенно благодарить завѣдующихъ свѣчными складами за ихъ добро
совѣстное отношеніе къ дѣлу, добровольно принятому и безмездно испол
няемому, и

2) По курсу на 100 руб. уплачено 102 руб. Первые шесть билетовъ положены въ Государ
ственный банкъ, и квитанціи хранятся въ Духовномъ Правленіи, а послѣдніе два находятся въ 
Дворцовомъ Управленіи, какъ залогъ при составленіи контракта по ваготовкѣ и доставкѣ свѣчей 

въ часовню Спасителя.
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3) просить, кого слѣдуетъ, не замедлять платою денегъ за получен
ныя свѣчи: 6% налогъ, взимаемый Люненбургскою воскобѣлильнею за долгъ, 
неуплачиваемый въ опредѣленное время, довольно чувствителенъ.

Редакторъ.

Благодарность бывшаго архіепископа Литовскаго, а пынѣ Холмско- 
Варшавскаго Іеронима настоятелю Ковенскаго крѣпостного собора, про

тоіерею Н. Каллпстову отъ 3 марта за > 819.
Ваше Высокопреподобіе, 

досточтимый отецъ протоіерей!
Усматривая изъ отзыва преосвященнаго Михаила, епископа Ковенскаго, 

что состоящая въ вашемъ мудромъ завѣдываніи Ковенская крѣпостная цер
ковно-приходская школа находится въ весьма хорошемъ состояніи, долгомъ 
поставляю принести вашему высокопреподобію мою искреннюю благодарность 
за ваше заботливое отношеніе къ нуждамъ школы, съ призываніемъ Божіяго 
благословенія на дальнѣйшіе труды ваши въ дѣлѣ просвѣщенія дѣтей свѣ 
томъ ученія въ духѣ православной Церкви.

Вашъ уседный слуга и смиренный богомолецъ,
Архіепископъ Іеронимъ.

Лестный отзывъ о военномъ священнослужителѣ.
ИЗЪ ПРИКАЗА

по 120 пѣхотному Серпуховскому полку 
отъ 6 февраля 1898 года за № 37.

Переведенный изъ ввѣреннаго мнѣ полка въ учебной унтеръ-ОФицерскій 
баталіонъ полковой священникъ отецъ Михаилъ Михновскій недолго пробылъ 
въ полку, но успѣлъ сойтись со всѣми служащими въ немъ и пріобрѣлъ 
общую къ себѣ любовь и уваженіе.

Но что всего отраднѣе, отецъ Михаилъ пріобрѣлъ вліяніе на всѣхъ и 
всѣ офицеры и нижніе чины жаждали услышитъ его слово во всякое время, 
когда бы онъ онъ не проповѣдывалъ, когда бы онъ не бесѣдовалъ со своею 
паствою.

Отецъ Михаилъ, высоко просвѣщенный священникъ, талантливый и 
христіански добрый человѣкъ, былъ истиннымъ мнѣ помощникомъ по ве
денію нравственнаго воспитанія полка; мнѣ достаточно было давать только 
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направленіе и указывать стороны, на которыя слѣдуетъ дѣйствовать и отецъ 
Михаилъ проникался живѣйшимъ сочувствіемъ, изучалъ и овладѣвалъ вопро
сомъ, и приносилъ всегда несомнѣнную пользу.

Сумѣвъ скромно войти въ каждую ротную семью, въ каждую семью 
офицера и солдата, отецъ Михаилъ сдѣлался всѣмъ необходимъ, и живя 
общею полковою жизнью, онъ ее добродушно, но глубоко проникалъ и при 
всякомъ моемъ призывѣ, освѣщалъ стороны полковой жизни вѣрно...

Не могу выразить, какъ мнѣ былъ дорогъ такой сослуживецъ, какъ 
отецъ Михаилъ, но имѣя въ виду большую пользу для службы, которую 
отецъ Михаилъ принесетъ въ унтеръ-ОФИцерскомъ баталіонѣ, я не только 
не сопротивлялся, но даже содѣйствовалъ назначенію его въ оный.

Разставаясь съ глубокимъ сожалѣніемъ съ отцомъ Михаиломъ и прося 
его принять увѣреніе въ нашемъ общемъ полковомъ къ нему уваженіи и 
благодарности, я позволяю себѣ высказать ему вашъ бытовой взглядъ на 
предстоящую ему въ новомъ мѣстѣ служенія дѣятельность.

Части войскъ имѣютъ великую нужду въ унтеръ-ОФИцерахъ, но намъ 
нужны въ унтеръ-ОФИцерахъ—хорошіе, нравственные, любящіе трудиться, 
люди, если же они будутъ имѣть недочеты въ спеціальномъ образованіи, то 
это не бѣда. — Подлинный подписалъ командиръ полка, полковникъ Федоровъ.

Благодарность епарх. священ. за труды его на пользу христолюб. воинства. 
ИЗЪ ПРИКАЗА

По управленію Павловскаго уѣзднаго воинскаго начальника.
Г. Павловскъ, Ворон. губ., ноября 9 дня 1897 года.

Церкви Казанской Божіей Матери, въ г. Павловскѣ, Воронежской гу
берніи, священникъ Евгеній Бѣлозоровъ, состоя около десяти лѣтъ духов
никомъ и законоучителемъ нижнихъ чиновъ ввѣреннаго мнѣ управленія 
безвозмездно, своими краснорѣчивыми бесѣдами и глубоко прочувствованными 
наставленіями много способствовалъ укрѣпленію вѣры и нравственности 
среди нижнихъ чиновъ.

Всѣ мои предмѣстники высказывали ему свою благодарность. Съ своей 
стороны, я считаю служебнымъ долгомъ выразить ему за его труды отъ 
себя и отъ лица всѣхъ его учениковъ свою душевную признательность. 
Подлинный подписалъ: воинскій начальникъ, подполковникъ Быковскій.
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ЧАСТЬ 11І1ОФІ1ЦІ1.ІЫІ1Я

ПОУЧЕНІЕ

на день св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія.

с-Болъщи сея любве никто же иматъ, да 
кто душу свою положитъ за други своя» 
(Іоан. гл. 15 ст. 13).

Св. Георгій, съ малолѣтства воспитанный въ духѣ христіанской вѣры, 
въ совершенствѣ воплотилъ въ своей жизни духъ евангельскаго Христова 
ученія, за что, по своей мученической кончинѣ, удостоился вѣчной блажен
ной жизни и получилъ право ходатайствовать предъ Богомъ за тѣхъ, кто 
обращается къ Нему съ горячею молитвою.

На землѣ онъ былъ воинъ.
Отъ воина требуется сознательное пониманіе долга и служебныхь обя

занностей, точная исполнительность и беззавѣтная храбрость и мужество, и 
онъ, обладая всѣми этими качествами, еще въ молодыхъ лѣтахъ дослужился 
до званія тысяченачальника и сдѣлался любимцемъ царя.

Отъ христіанина требуется «любить ближняго, какъ самого себя» (Мѳ, 
гл. 22, ст. 39)—вытерпѣть—выстрадать за него муки и даже, въ случаѣ 
нужды, положить за него и жизнь свою, и св. Георгій исполнилъ это 
такъ, какъ требуется Евангеліемъ: когда языческій царь жестоко сталъ 
обращаться съ христіанами, началъ ихъ притѣснять и подвергать разнымъ 
истязаніямъ, то св. Георгій ни мало не задумался принести въ жертву «во 
имя Христа»—свое богатство, власть, любовь царя-язычника и даже самую 
жизнь. Онъ смѣло является къ царю за тѣмъ, чтобы вступиться за едино
вѣрныхъ братьевъ своихъ—христіанъ, ни въ чемъ передъ жестокимъ ца
ремъ неповинныхъ. Онъ хорошо зналъ, что за такой поступокъ его ждетъ 
рядъ страшныхъ мученій и смерть; но таково уже свойство христіанской 
любви: она не останавливается ни предъ какими опасностями.

Послѣ страшныхъ истязаній, во всевозможныхъ видахъ, перенесенныхъ 
имъ съ поразительнымъ терпѣніемъ, ему отсѣкли мечемъ головѵ и такимъ 
образомъ св. Георгій въ молодыхъ лѣтахъ скончался «великомученикомъ»»
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Христолюбивые воины!
Эти же качества должны составлять душу каждаго изъ насъ вообще, 

и въ частности, каждаго христіанина —воина.
Истинныхъ героевъ русскаго воинства всегда воодушевляла именно эта 

великая сила христіанской любви!
Всѣ такъ называемыя войны Турецкія велись нашимп Государями за 

освобожденіе слабаго угнетеннаго брата—во имя этой же христіанской 
любви! '..і'

Священныя Георгіевскія знамена, составляющія славу и честь полка 
о чемъ говорятъ они своими надписями: «Анапа, Варна, Никополь». Эго 
сильныя крѣпости враговъ Креста—Турокъ, не устоявшихъ передъ муже
ствомъ и храбростію побѣдоноснаго русскаго воинства, въ чемъ участники 
и наши боевые предки и частію товарищи.

«Анапа и Варна» взяты въ 20-хъ годахъ текущаго столѣтія въ ту Ту
рецкую войну, которая въ 1829 году закончилась «Адріанопольскимъ ми
ромъ», давшимъ независимость Греціи,—той самой странѣ, откуда мы по
лучили свою святую православную вѣру.

«Никополь» взятъ въ прошлую войну (77—78 г.), которая ведена была то же 
за освобожденіе—Болгаръ, связанныхъ съ нами узами одной вѣры и крови...

Эти же священныя лѣтописи даютъ намъ поводъ, въ назиданіе себѣ, 
коснуться той беззавѣтной храбрости, терпѣнія и братской любви до—само
отверженія, что составило особую заслугу полка.

«Никополь», напр., взятъ съ такимъ блестящимъ участіемъ нашего полка, 
что именно наше полковое знамя было водружено на вратахъ этой Турец
кой твердыни 2).

Всю почти кампанію полкъ дѣлаетъ въ передовомъ отрядѣ, терпѣливо 
перенося всѣ лишенія и невзгоды долговременнаго военнаго похода и пре
одолѣвая такія препятствія, какъ напримѣръ, переходъ въ зимнюю суровую 
пору чрезъ «Балканы» съ переправою черезъ нихъ пушекъ.

Извѣстны случаи, гдѣ заповѣдь «о любви къ ближнему» и «самоотвер
женности» получила въ нѣкоторыхъ нашихъ боевыхъ товарищахъ полное 
воплощеніе. Такъ напримѣръ: одному баталіону, заночевавшему въ преслѣ- 

123-го пѣхотнаго Козловскаго.
’) Свѣдѣнія взяты изъ <очерка участія 123-го пѣхотнаго Козловскаго полка въ Турецкую 

войну 1877—78 г.».
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дованіи непріятеля на склонѣ какой-то балки у самаго Турецкаго редута 
(въ 300 шагахъ) и случайно потерявшему связь съ другими частями, угро
жаетъ, по характеру мѣстности, неминуемая опасность быть неребитымъ 
изъ непріятельскихъ пушекъ, или окруженнымъ со всѣхъ сторонъ массой 
турецкой пѣхоты и кавалеріи.

И горсть отважныхъ охотниковъ, человѣкъ въ 40—50 нашихъ одно
полчанъ и другихъ, замѣтивъ угрожающую баталіону опасность, самоотвер
женно рѣшается прикрыть ему отступленіе: собравшись въ кучку на бугрѣ, 
ружейными выстрѣлами нѣсколько задерживаетъ враговъ и тѣмъ самымъ 
даетъ возможность баталіону отступить, съ небольшой потерей, въ болѣе 
безопасное мѣсто—къ своимъ. Но за то сами, окруженные со всѣхъ сто
ронъ черкесами и непріятельской пѣхотной, погибаютъ въ подавляюще —не
равной борьбѣ всѣ—до одного...

Или вотъ еще: ночь прекратила сраженіе; лучи восходящаго солнца 
освѣтили поле съ убитыми на немъ и ранеными: слышны стоны истекаю
щихъ кровью товарищей (по дивизіи), и—нѣсколько человѣкъ нашихъ одно
полчанъ, не смотря на турецкій огонь, самоотверженно пробираются къ 
страдальцамъ—мученикамъ и выносятъ къ своимъ нѣсколькихъ человѣкъ съ 
поля смерти...

Это и есть именно то, о чемъ въ Евангеліи сказано, что « Волыни сея 
любве никто же имать да кто душу свою положитъ за други своя».

И какъ обыкновенно —«за Богомъ молитва, а за Царемъ служба не 
пропадаетъ», то и наши боевые товарищи не остались безъ награды отъ 
своего Верховнаго Вождя.

Кромѣ сихъ священныхъ Георгіевскихъ знаменъ, составляющихъ завѣт
ную святыню пашей части, въ одну только прошлую кампанію болѣе 500 
георгіевскихъ крестовъ украсили груди нашихъ героевъ.

Не получили лишь тѣ изъ нихъ, коимъ пришлось, не безъ воли Божія 
провидѣнія, сложить свои кости на далекой сторонѣ. Но за то памятни
ки ’)—у Дегермендеръ^ Чермулы, Гривицы, Никополя и одиночные мо
гильные кресты въ разныхъ мѣстахъ ясно говорятъ, что подъ ними лежатъ 
тѣ, кои съ честію исполнили обѣты клятвы—положить свою жизнь за ближ
няго... («Вѣчная память вамъ, добрые герои! Ваши кости далеко отъ насъ, 
но духъ вашъ съ нами»)!

*) Поставлены полкомъ во время оккупаціи.
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И мы вѣруемъ, что хотя имъ Господь не судилъ носить на груди Ге- 
оргіевскаіе кресты среди насъ пока, по милости Бога, живыхъ, но тѣмъ 
не мрнѣе они увѣнчаны нетлѣннымъ вѣнцомъ и блаженствуютъ въ сіяніи 
славы своего Покровителя святаго Великомученика Георгія...

Но чтобы въ семъ священномъ мѣстѣ не закралась въ нашу душу гор
деливая мысль самообольщенія своими подвигами, чтобы не понести намъ 
участи евангельскаго Фарисея и не выдти изъ сего св. храма осужденны
ми, никогда не будемъ забывать, что воинство есть только орудіе Божія 
провидѣнія, что всѣ побѣды, и равно и личные подвиги мужества и хрз» 
брости совершаются въ насъ силой Божіей благодати.

Такъ какъ святый Великомученикъ Георгій есть ходатай предъ Богоіц. 
и споспѣшникъ всяческой доблести православнаго воинства, то въ смиренномъ 
сердцѣ и въ сознаніи своего ничтожества, по примѣру мытаря, вознесемъ 
Ему горячую молитву, чтобы Онъ во время мира помогъ намъ уразумѣть 
сознательно свой долгъ и служебныя обязанности, — быть послушными и 
точно исполнительными, а во время брани помогъ намъ оказать такіе же 
подвиги мужества и храбрости, какими отличались наши боевые предки 
и товарищи и тѣмъ—пріумножить славу своего роднаго полка. Аминь.

Священникъ Козловскаго пѣхотнаго полка Петръ ІИіЛЮСтпііъ ’).

Христіанскій взглядъ на здоровье и болѣзнь. 

Внѣбогослужебная бесѣда.

Здравіе и крѣпость лучше есть всякаго зла
та (Книга Премудр. Сир, гл. 30, ст. 15).

Здоровье, благочестивые слушатели, есть драгоцѣнный даръ Божій, лоно, 
какъ учитъ премудрый нравоучитель, дороже всякаго золота» (Сир. 30,15). 
И дѣйствительно, при здоровьи и черствый кусокъ хлѣба вкусенъ, а при 
отсутствіи здоровья и изысканная пища невкусна; при здоровьи и трудная 
работа не кажется обременительной, а нѣтъ здоровья, и легкая работа изъ 
рукъ валится; здоровый человѣкъ большею частію имѣетъ хорошее распо-

*) Нынѣ священникъ драгунскаго Московскаго полка.
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ложеніе духа, бодръ, нераздражителенъ, для него и небольшое удоволь
ствіе доставляетъ радость *и  веселіе; напротивъ, нездоровый человѣкъ не
терпѣливъ, раздражителенъ, все ему не мило, ничто его не радуетъ; не 
даромъ гласитъ русская поговорка- «коль здоровъ да молодъ, безъ веселья 
веселъ».

Но какъ мало теперь счастливцевъ, которые бы могли похвалиться 
своимъ здоровьемъ; всюду видишь блѣдныя’лица, свидѣтельствующія о раз
строенномъ здоровьи, постоянно слышишь жалобы на недостатокъ здоровья. 
Не говоря уже о старческомъ возрастѣ, которому свойственны болѣзни и 
тѣлесныя страданія, иногда и въ молодыхъ лѣтахъ Господь посылаетъ бо
лѣзни людямъ для испытанія ихъ, или для напоминанія имъ о смертномъ 
часѣ и для нравственнаго ихъ исправленія. Но въ большей части болѣзней 
люди сами виноваты и по своей собственной винѣ сокращаютъ^дни своей 
жизни. Наука говоритъ намъ, а опытъ подтверждаетъ, что'?неумѣрепность 
въ пищѣ и питьѣ, тайное и явное распутство производятъ разлабленіе чле
новъ, слабость нервовъ и другія поврежденія въ тѣлѣ, равнымъ образомъ 
и сильныя душевныя страсти, какъ ненависть, зависть, гнѣвъ, месть, са
молюбіе и скорбь производятъ также вредныя дѣйствія на наше тѣло: *кто  
согрѣшаетъ предъ Сотворившимъ его, тотъ впадаетъ въ руки врача», 
говоритъ мудрый нравоучитель (Сир. 37,15).

Зная, какъ драгоцѣнно для насъ здоровье, должно избѣгать того, что 
разстраиваетъ наши силы.

Къ несчастію, мы рѣдко соблюдаемъ это правило и пока молоды и здо
ровы, хотимъ жить только для удовольствій и прихотей своихъ и думаемъ, 
что успѣемъ еще перемѣнить свою жизнь и позаботиться о своей душѣ, 
когда придетъ старость. Недостойно христіанина, непростительная и непо
правимая ошибка такъ думать и лучшія силы и здоровые годы своей жизни 
тратить на служеніе грѣху, а послѣдки своей жизни, когда силы оскудѣ
ваютъ, посвящать Богу! Чѣмъ далѣе мы откладываемъ время нашего ис
правленія, тѣмъ сильнѣе укореняется въ насъ грѣхъ и дурныя привычки 
и тЬмъ болѣе потребуется силъ и душевныхъ и тѣлесныхъ для искорененія 
грѣховныхъ привычекъ, а хватитъ ли у насъ силъ для этого, когда на
ступитъ старость и не разлучныя съ ней болѣзни? И то еще необходимо 
памятовать, что намъ неизвѣстно время нашей смерти,—можетъ быть оно 
придете къ намъ внезапно и мы не успѣемъ исправиться, или же смерть 
■будетъ сопровождаться утратой разсудка и потерей сознанія и мы не бу
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демъ имѣть возможности раскаяться въ своихъ грѣхахъ. Поэтому не слѣ
дуетъ быть безпечнымъ въ своей жизни и откладывать время своего испра
вленія до старости, тогда и болѣзни не будутъ для насъ особенно страшны 
и смерть не застанетъ насъ неприготовленными, когда бы она не явилась.

Но если Господу угодно будетъ посѣтить насъ болѣзнію, то нужно ста
раться обратить ее въ пользу для себя и прежде всего поглубже заглянуть 
въ свою душу и повнимательнѣе испытать себя, не своими ли пороками мы 
довели себя до болѣзни, не за грѣхи ли Господь наказываетъ насъ, и если 
совѣсть наша не совсѣмъ чиста, то немедля обратиться къ Врачу душъ и 
тЬлесъ нашихъ—Господу съ молитвой и примирить свою совѣсть съ прав
дой Божіей чрезъ таинства покаянія и причащенія. Правда, испытывать свою 
совѣсть слѣдуетъ и въ здоровомъ состояніи, но будучи здоровыми и заня
тые обязанностями своей службы, или житейскими заботами, мы иногда не 
имѣемъ времени углубиться въ свою душу,—болѣзнь же, приковавши насъ 
къ постели, даетъ возможность подумать о себѣ, о Богѣ, о прошедшей 
жизни и о вѣчности.

Далѣе, во время болѣзни не слѣдуетъ падать духомъ и терять надежду 
на милость Божію. Раскаявшись въ своихъ согрѣшеніяхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
слѣдуетъ обратиться за совѣтомъ и къ знающему врачу тѣлесному, который 
при помощи Божіей цѣлебными травами, сотворенными на пользу человѣ
ка, можетъ излечить насъ отъ болѣзни. Вотъ какой совѣтъ даетъ больно
му мудрый нравоучитель: «Почитай врача честію по надобности въ 
немъ., ибо Тосподь создалъ его и отъ Вышняго врачеваніе... Господь 
далъ людямъ знаніе., чтобы прославили Его въ чудныхъ дѣлахъ Его: 
ими Онъ врачуетъ человѣка и уничтожаетъ болѣзнь его (Сир. 38, 
1—8). Не благоразумно, слѣдовательно, поступаютъ тѣ люди, которые не 
хотятъ лечиться у врача, и не вѣря врачебной помощи, скрываютъ отъ вра
ча болѣзнь, но еще болѣе неблагоразумны тѣ, которые обращаются за со
вѣтомъ къ людямъ неимѣющимъ никакихъ знаній о человѣческомъ тѣлѣ и 
врачебномъ искуствѣ,—къ такъ называемымъ знахарямъ; такіе самозван
ные врачи, вмѣсто пользы больному, часто окончательно губятъ здоровье его.

Не слѣдуетъ падать духомъ и терять терпѣніе и тогда, когда болѣзнь 
паша не поддается врачебному искусству и слишкомъ долго продолжается. 
Въ этомъ случаѣ нужно молиться Господу, чтобы Онъ послалъ терпѣніе 
и спокойствіе при перенесеніи болѣзни; — при терпѣніи и спокойствіи и стра
данія дѣлаются сноснѣе и болѣзнь успѣшнѣе поддается леченію, напротивъ, 
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отъ нетерпѣнія, ропота и раздражительности страданія больного увеличи
ваются и болѣзнь усиливается.

Но вотъ Господь послалъ Свою милость и возвратилъ намъ здоровье,— 
первою обязанностію нашей должно быть благодареніе Богу за благополуч
ный исходъ болѣзни. О необходимости благодарить Бога за возвращеніе 
здоровья, Самъ I. Христосъ напоминаетъ намъ, какъ видно изъ Евангель
скаго разсказа объ исцѣленіи десяти прокаженныхъ. Однажды къ I. Хр. 
обратились съ мольбой десять прокаженныхъ, изъ коихъ девять были евреи 
и одинъ самарянинъ. I. Христосъ сказалъ имъ: «пойдите, покажитесь свя
щенникамъ». Они пошли и на дорогѣ же получили исцѣленіе. Одинъ изъ 
нихъ видя, что исцѣленъ, возвратился, громкимъ голосомъ прославляя Бо
га и палъ ницъ къ ногамъ I. Христа, благодаря Его. Это былъ самаря
нинъ. Господь обратилъ вниманіе Своихъ учениковъ на неблагодарность де
вяти исцѣленныхъ сказавши: «не десять ли очистилось, гдѣ же девять? 
Какъ они не возвратились воздать славу Богу, кромѣ сего иноплеменника? 
и потомъ, обратившись къ самарянину, сказалъ: «иди, вѣра твоя спасла те
бя». Неблагодарность къ Богу свидѣтельствуетъ о недостаткѣ нашей вѣ
ры въ Бога!

Далѣе, счастливо окончившаяся болѣзнь обязываетъ насъ къ су
губой заботливости о сохраненіи своего здоровья и о необходимости 
избѣгать тѣхъ пороковъ, которые причинили намъ болѣзнь. «Вотъ 
ты выздоровѣлъ, не грѣшиже, что бы не случилось съ тобой 
чего хуже*  (Іоан. 5,14), сказалъ Господь Іисусъ Хростосъ исцѣлен
ному Имъ разслабленному, который страдалъ 38 лѣтъ. Этотъ совѣтъ Гос
пода и угроза о возможности худшаго относится и ко всѣмъ намъ. Во вре
мя болѣзни мы личнымъ опытомъ убѣдились, какъ тяжело болѣть, какъ мно
го болѣзнь требуетъ расходовъ на леченіе и какъ она иногда разстраиваетъ 
наши дѣла, неужели же теперь, когда прошло это испытаніе, мы снова 
захотимъ возвратиться къ прежней грѣховной жизни, къ тѣмъ же поро
камъ, которые могутъ снова возвратить болѣзнь; но болѣть и сознавать, что 
мы сами виноваты въ своей болѣзни, еще тяжелѣе. Не для того Господь 
послалъ намъ выздоровленіе и отсрочилъ нашу смерть, чтобы мы снова ста
ли вести грѣховную жизнь, но для того, чтобы мы могли загладить преж
нюю порочную жизнь добрыми дѣлами и тѣмъ приготовить себя къ вѣчной 

жизни.
Въ заключеніе нашей бесѣды упомянемъ объ одномъ предразсудкѣ, ко
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торый не рѣдко приходится встрѣчать и который иногда ведетъ къ недо
брымъ послѣдствіямъ. Люди, имѣющіе матеріальной достатокъ, боятся свое
временно сдѣлать распоряженіе о своемъ имуществѣ; я не собираюсь еще 
умирать, зачѣмъ дѣлать мнѣ завѣщаніе, говорятъ иногда и часто умираютъ, 
не сдѣлавши его, отъ чего послѣ ихъ смерти начинаются ссоры, раздоры 
и судебныя дѣла между наслѣдниками, Дѣлать завѣщаніе—дѣло не про
тивное волѣ Божіей. Когда царь Іудейскій Езекія заболѣлъ смертельно, къ 
нему пришелъ пророкъ Божій Исаія и сказалъ ему: «такъ говоритъ Го
сподь: сдѣлай завѣщаніе для дома своего, потому, что умрешь ты и не 
будешь жить» (4 Цар. 20, 1). Завѣщаніе устранитъ всякіе раздоры и на
реканія. Если между имуществомъ нашимъ есть неправильно пріобрѣтен
ное, то слѣдуетъ поспѣшить возвратить его и загладить всякій обманъ и 
вредъ, сдѣланный нами другимъ, чтобы тѣмъ засвидѣтельствовать искрен
ность своего раскаянія и не остаться неоплатнымъ должникомъ предъ кѣмъ 
либо. Тяжело и горько слышать у гроба покойнаго, вмѣсто теплой молитвы 
за него, въ чемъ онъ болѣе всего нуждается,—упреки, жалобы и едва не 
проклятія умершему за то, что онъ не сдѣлалъ распоряженія своимъ иму
ществомъ. Не слѣдуетъ оставлять по себѣ недоброй памяти и давать по
водъ поминать себя недобрымъ словомъ. Аминь.

Офицерской стрѣлковой школы Протоіерей Гр. Лапшпвъ.

Освященіе церкви 8 Драгунскаго Смоленскаго полка.
8 Февраля текущаго 1898 года состоялось освященіе полковой церкви 

8 драгунскаго Смоленскаго Императора Александра 1ІІ-го полка въ уѣзд
номъ города Волковышкахъ, Сувальской губерніи. Событіе это было 
самымъ отрастнымъ явленіемъ для православныхъ обитателей города, а 
чтобы понять нашу радость, нашъ восторгъ, необходимо имѣть нѣкоторое 
представленіе о самомъ городѣ и его обитателяхъ. Городъ Волковышки 
находится въ 18 верстахъ отъ прусской границы и расположенъ противъ 
нѣмецкаго торговаго мѣстечка Эйтнуны. Мѣстность болотистая, отчего въ 
распутицу грязь бываетъ невылазная и всѣ принуждены сидѣть дома. Какъ 
и всякій уѣздный городокъ и при этомъ еще на окрайнѣ, Волковышки въ 
полномъ смыслѣ захолустье. Населеніе города состоитъ главнымъ образомъ 
изъ евреевъ и литовцевъ, или, по мѣстному выраженію, жмогусовъ; рус
скихъ же людей здѣсь нѣтъ, за исключеніемъ немногихъ чиновниковъ.

2
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Можно проити по всему городу и русскаго живого слова не услышись. 
Не только среднихъ учебныхъ заведеній, но даже нѣтъ школы для рус
скихъ православнахъ дѣтей. Есть одна народная школа, но она приспосо
блена къ мѣстному кореному населенію, а посему всякій русскій человѣкъ, 
имѣя дѣтей въ возрастѣ, требующемъ обученія, старается при первой воз
можности перевестись куда нибудь, только не оставаться здѣсь. Надо на
дѣяться, что при помощи Бога въ недалекомъ будущемъ откроется у насъ 
школа для православныхъ дѣтей. До сего времени не было здѣсь ни право
славнаго храма, ни священника и эта маленьная горсть православныхъ ли
шена была возможности возносить свои молитва по русски, по православ
ному въ храмѣ. До прихода полка въ городъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1897 года 
здѣсь стояла пограничная стража и 2 эскадрона нашего полка. За не имѣ 
ніемъ храма, всѣ чиновники и войска въ Царскіе дни направлялись въ ка- 
стель и выслушивали молебенъ на непонятномъ языкѣ.

Нѣсколько разъ приходилось слышать отъ жителей города душевное 
терзаніе о томъ, что имъ давно не приходилось слышать радостнаго церковнаго 
привѣтствія «Христосъ вопросъ», тогда какъ они еще съ дѣтства привыкли 
встрѣчать этотъ праздникъ особенно торжественно по христіански. Грусть 
ихъ понятна всѣмъ намъ.

Наканунѣ освященія церкви 7-го Февраля было отслужено соборнѣ тор
жественное всенощное бдѣніе въ новоустроенномъ храмѣ, а на слѣдующій 
день въ 9 часовъ утра съ прибытіемъ командира полка, гг. офицеровъ, 
представителей города, мѣстныхъ властей и чиновъ полка, по освященіи воды, 
было совершено торжественное освященіе церкви по чину. Послѣ крестна
го хода была отслужена Божественная литургія, въ концѣ которой полко
вой священникъ Александръ Казанскій сказалъ слово о значеніи православ
наго храма для христіанина. На молебнѣ была провозглашена вѣчная на
мять въ Бозѣ почившему шеФу полка Императору Александру III му. Освя
щеніе церкви и службу совершалъ настоятель ковенскаго крѣпостного со
бора, протоіерей Николай Каллистовъ въ сослуженіи съ военными священ 
никами, нарочито прибывшими. Всѣ церковныя пѣснопѣнія были прекрасно 
исполнены полковымъ хоромъ изъ нижнихъ чиновъ полка. Въ 2 часа по 
полудни былъ предложенъ въ полковомъ собраніи завтракъ всѣмъ предста
вителямъ города и мѣстнымъ властямъ, который продлился далеко за пол
ночь. Много было произнесено тостовъ и пожеланій. Полковой храмъ вы
шелъ очень красивый, нарядный, изящный и даже превзошелъ всѣ наши 
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ожиданія. Изяществу храма много предалъ иноностасъ, весь золоченный 
а пріобрѣтенный на пожертванныя деньги гг. офицерами полка, стоимость 
коего 1200 р. Успѣшному устройству храма много помогъ командиръ полка 
полковникъ Сахаровъ, который пожертвовалъ въ церковь запрестольный 
накладнаго серебра семисвѣчникъ и катапетасму, а жена его Е сатерииа 
Петровна пожертвовала пару металлическихъ хоругвей. Нельзя обоити молча
ніемъ труды и хлопоты по устройству храма ктитора церкви, ротмистра 
Батурина, который съ ранняго утра и до поздней ночи бывалъ въ храмѣ, 
стараясь какъ можно красивѣе убрать церковь. Всѣмъ имъ отъ Бога благо
словеніе, а отъ людей хвала и честь.

Священникъ 8 драгунскаго Смоленскаго полка Александръ Казанскій.

Крещеніе магометанина.

8-го іюня текущаго 1897 г. въ церкви 52-го драгунскаго нѣжинскаго 
полка совершено было присоединеніе къ Православію магометанина рядово
го сего полка Солихитдина Дармангулова, чрезъ совершеніе надъ нимъ 
святаго таинства крещенія.

Мысль о вступленіи въ лоно правсловной церкви у Дармангулова, по 
его словамъ, закралась въ сердце очень давно, еще на родинѣ.

Происходя изъ крестьянъ—башкиръ Оренбургской губерніи, Дармангу- 
ловъ еще дома часто посѣщалъ храмъ православный изъ желанія узнать, 
что и какъ совершается тамъ. На вопросъ мой, что ему болѣе всего нра
вится въ нашей церкви, Дармангуловъ отвѣтилъ: «я сначала ходилъ слу
шать пѣніе въ церкви и боялся стоять всю службу, чтобы не узнали род
ные, а потомъ, когда поступилъ въ полкъ, я уже открыто ходилъ въ вашъ 
храмъ». Чрезъ два мѣсяца, по поступленіи на военную службу, онъ зналъ 
уже наизусть молитвы: Отче нашъ, Символъ вѣры, Десять заповѣдей, Спаси 
Господи, молитву предъ сраженіемъ,—словомъ, зналъ все то, что содер
жится въ общеупотребляемомъ молитвенникѣ для православныхъ воиновъ.

Оставалось растолковать ему смыслъ и значеніе всѣхъ этихъ молитвъ,— 
уяснить главныя истины православной вѣры, и самое главное, чѣмъ въ 
особенности интересовался Дармангуловъ, —раскрыть сущность нашего пра
вославнаго богослуженія. Все это ему было разъяснено, истолковано и по
казано значеніе каждаго священнодѣйствія, совершаемаго въ храмѣ. Самъ 
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Дармангуловъ пожелалъ, чтобы ему дано было имя Николай въ часть свя
тителя и чудотворца Николая, житіе котораго онъ узналъ отъ кого-то на 
родинѣ. Воспріемниками при крещеніи были: командиръ 5-го эскадрона 
ротмистръ А. Я. Загорскій и жена полкового командира О. А. Топчевская, 
которые благословили новопросвѣщеннаго иконами Спасителя и Божіей 
Матери, а полковой священникъ благословилъ его иконою Святителя 
Николая, при чемъ преподилъ отеческое наставленіе.—

Во время Божественной литургіи новопросвѣщенный былъ удостоенъ 
принятія Святыхъ Таинъ.

52-го драгунскаго нѣжинежаго полка священникъ Владиміръ Колосовъ. 

--------------- ■*. -------------------------------

Открытіе школы при полковой церкви.

1-го сентября минувшаго 1897 года при церкви 146-го пѣх. Цари
цынскаго полка въ г. Ямбургѣ СГІБ. губерніи открыта и освящена школа 
грамоты для дѣтей какъ нижнихъ чиновъ полка, такъ равно и городскихъ 
обывателей. Послѣ водосвятнаго молебна мѣстнымъ полковымъ священни
комъ была произнесена рѣчь, соотвѣтствующая случаю и затѣмъ школа 
объявлена открытою. Школа разсчитана въ первое время на 27 человѣкъ. 
Средства къ содержанію школы составляются изъ пособій и пожертвованій, 
собираемыхъ полковымъ священникомъ и доходящихъ до 500 р. въ годъ. 
Учитель школы, окончившій курсъ СПБ. духовной семинаріи Владиміръ 
Смирновъ, онъ же въ то же время состоитъ и регентомъ полковой церкви, 
получая жалованья 25 р. въ мѣсяцъ, при квартирѣ въ школьномъ помѣ
щеніи въ наемномъ домѣ. Поводомъ къ открытію школы послужило то об
стоятельство, что въ г. Ямбургѣ не было до сихъ поръ еще открыто цер
ковной школы, а также и желаніе улучшить пѣніе полковыхъ пѣвчихъ че
резъ совмѣщеніе должностей учителя и регента. Къ дѣлу открытія школы 
весьма сочувственно отнеслись СПБ. Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
Городская Ямбургская Управа и полковое начальство, давшее отъ себя, 
хотя небольшое пособіе, но постоянное, которое вмѣстѣ съ частными по
жертвованіями обезпечиваютъ содержаніе школы и учителя-регента.

Священникъ Викторъ Патонъ.
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Пожертвованіе въ полковую церковь иконы запасными нижними чи
пами, отбывавшими двухнедѣльный учебный сборъ.

Минувшей осенью при 168-мъ Острожскомъ^полку отбывали ] двух
недѣльный учебный сборъ запасные нижніе чины Черниговскаго и Прилук- 
екаго уѣздовъ, въ количествѣ около 400 человѣкъ. Указанные’«сыны на
рода», бывшіе въ свое время въ рядахъ арміи, при окончаніи учебнаго 
сбора показали себя настолько одушевленными въ религіозномъ отношеніи, 
что, по личному почину, собрали между собой крупную, свыше 100 руб., 
сумму денегъ и пожелали употребить ихъ па пріобрѣтеніе образа «Покрова 
Пресв. Богородицы». Образъ этотъ былъ купленъ въ мастерской кіевскаго 
художника Мурашко, и принесенъ недавно запасными чинами въ даръ пол
ковой церкви Острожскаго полка, съ искреннимъ молитвеннымъ пожела
ніемъ, да укрѣпляетъ Пресв. Матерь Божія своимъ всесильнымъ покро
вомъ христолюбивое воинство. Образъ—большихъ размѣровъ, прекрасной 
работы, писанъ по золотому Фону; при немъ—дубовый кіотъ, съ рѣзными 
украшеніями, также—высокой художественной работы. Трогательна была 
встрѣча этой св. иконы. Острожцы встрѣтили ее всѣмъ полкомъ, во главѣ 
съ своимъ командиромъ, при участіи хора полковой музыки. Когда св. ико
на показалась вдали, навстрѣчу къ ней изъ полковой церкви открылся кре
стный ходъ, съ хоругвями, иконами, колокольнымъ звономъ и пѣніемъ хора 
полковыхъ пѣвчихъ. На лицахъ всѣхъ солдатъ можно было видѣть явный 
отпечатокъ свѣтлаго, радостнаго и глубоко-религіознаго чувства. По при
несеніи св. иконы въ храмъ, предъ ней совершенъ былъ торжественный 
молебенъ и сказана соотвѣтствующая рѣчь полковымъ священникомъ. Икона 
представляетъ собой теперь лучшее украшеніе въ храмѣ Острожцевъ; сол
датики особенно почитаютъ ее, и каждый разъ, за богослуженіями, возжи
гаютъ предъ ней множество свѣчекъ.

Острожскаго полка священникъ Е. Якиманскій.

ОЧЕРКИ
изъ исторіи управленіи военнымъ и мэрскимъ духовенствомъ. Періодъ 
первый—до времени учрежденіи должности Оберъ-Священника Арміи и 

Флотовъ въ 1800 году.
Отдѣленіе военнаго духовенства отъ епархіальнаго подъ особое упра

вленіе въ лицѣ представителей его Оберъ и Главныхъ Священниковъ арміи 
и флотовъ, а впослѣдствіи Протопресвитера, совершилось на рубежѣ про
шлаго и настоящаго столѣтій.
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До 1800 года завѣдываніе военными церквами и духовенствомъ ихъ не 
отдѣлялось отъ епархіальнаго управленія; каждый полковой священникъ со
стоялъ въ вѣдѣніи и подъ управленіемъ того Преосвященнаго, въ епархіи 
котораго квартировалъ тотъ или другой полкъ. Только въ случаѣ и на вре
мя военныхъ походовъ и кампаній, когда войска и находившееся при нихъ 
духовенство должны были передвигаться, удаляясь иногда не только на окраи
ны, но и за предѣлы отечества—назначались Святѣйшимъ Синодомъ изъ 
выдающихся заслугами протоіереевъ и іеромонаховъ особыя должностныя 
лица, носившія названія оберъ-полевыхъ-свяшенниковъ сухопутныхъ силъ 
и оберъ-іеромонаховъ Флота, или начальныхъ священниковъ. Но учрежде
ніе и этихъ должностей получило свое начало и дальнѣйшее развитіе лишь 
только со времени царствованія Великаго Преобразователя Россіи — Петра І-го, 
организовавшаго правильные морской флотъ и сухопутныя войска. Назначе
ніе этихъ лицъ и ихъ обязанности по Высочайшему уставу 1721 года за
ключались въ слѣдующемъ: какъ оберъ іеромонахъ имѣетъ управленіе надъ 
всѣми священниками, находящимися во Флотѣ, такъ начальный полевой свя
щенникъ управляетъ всѣми священниками, состоящими при главнокомандую
щемъ дѣйствующею арміею, или при ея отдѣльныхъ корпусахъ и кварти
рахъ; «долженъ исполнять надзираніе, исправляютъ ли они свою должность, 
и буде найдется такой, что должности своей не исправляетъ, или на ко
тораго будутъ ему жаловаться ОФицеры, или которые служители, въ такомъ 
случаѣ онъ долженъ того священника исправлять, по силѣ прегрѣшенія, 
словами, или наказаніемъ, чему будетъ достоенъ. А если который изъ свя
щенниковъ обрящется въ своемъ наученіи, животѣ и дѣяніяхъ нечестивъ и 
беззаконенъ и другимъ жизнію своею соблазнъ чинитъ, оный долженъ быть 
жестоко наказанъ, буде же не исправится, имѣетъ за сіе къ духовному 
епаршескому суду отосланъ быть, и отъ онаго, по изобрѣтеніи преступле
нія, наказанъ» не только угрозою, или вразумленіемъ, но иногда и «тягчай
шимъ истязаніямъ на тѣлѣ, чина и достоинства своего лишенъ безъ всякія 
пощады... Когда ссоры и несогласія между самими священниками произой
дутъ, тогда долженъ онъ ихъ помирить и наставить ихъ къ доброму жи 
тію; паче же самъ онъ въ достоинствѣ чина своего уменъ, осмотрителенъ, 
прилеженъ и учителенъ, трезвъ и добраго житія долженъ быть, дабы онъ 
ни въ чемъ собою къ соблазну другимъ случая не подалъ, чтобы о его чи
ну съ поруганіемъ и соблазномъ не разсуждали». Время отъ времени ука
занные права и обязанности оберъ-священниковъ и іеромонаховъ пополнялись 
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другими, вызывавшимися условіими и обстоятельствами военно-походной жиз
ни, честнѣйшими правилами или инструкціями отъ Св. Синода, общимъ со
держаніемъ которыхъ прежде всего внушалось имъ, что они призваны «не 
властительствовать съ повелѣнімъ, но токмо духовныя дѣла править, больше 
же ни въ какія дѣла не вступать, ниже что по волѣ и пристрастію своему 
затѣвать«. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что въ то время какъ долж
ность іеромонаха, управлявшаго флотскимъ духовенствомъ, начала свое раз
витіе съ первыхъ же годовъ XVIII вѣка, упоминаніе о должности поле
вого оберъ- священника мы находимъ въ архивныхъ документахъ лишь не 
ранѣе пятидесятыхъ годовъ того же столѣтія, такъ какъ и самымъ вой
скамъ въ первой половинѣ этого столѣтія приходилось дѣйствовать болѣе 
на морѣ, чѣмъ на сушѣ. Сверхъ административно-судебнаго наблюденія за 
духовенствомъ, инструкціи обязывали начальныхъ священниковъ смотрѣть и 
за всѣми воинскими чивами, чтобы они неукоснительно принимали таин
ства исповѣди и св. Причастія, во время богослуженія и молитвословій не 
производили какого-либо безчинія, а въ частной домашней жизни не учиня
ли бы зазорныхъ поступковъ, соблазняющихъ и порочащихъ добрые нравы 
воинства. Образецъ подобныхъ инструкцій, въ которыхъ власть, права и 
обязанности начальныхъ священниковъ раскрыты съ особенною подробностью и 
полнотою, можно видѣть въ первомъ печатномъ изданіи Полнаго Собранія 
Законовъ Россійской Имперіи (т. XXIV, № 18, 115).

Опредѣленіе въ полки и увольненіе изъ нихъ священниковъ, равно какъ 
и назначеніе іеромонаховъ во флотъ именнымъ Высочайшимъ указомъ 
1723 года было возложено на Св. Синодъ, который, не имѣя въ своемъ 
распоряженіи кандидатовъ, предоставлялъ право удовлетворенія требованій 
военнаго начальства о присылкѣ «искусныхъ» священниковъ или ближай
шимъ Преосвященнымъ С.-Петербургскому и Псковскому, или тѣмъ, въ 
еиаріяхъ которыхъ находились полковыя команды. Іеромонахи для Флота, 
по требованіямъ Адмиралтейской Коллегіи, назначались преимущественно изъ 
Александро-Невскаго монастыря (лавры) и лишь въ случаяхъ большихъ кам
паній, за невозможностью сразу удовлетворить требованія Коллегіи налич
нымъ составомъ Невской лавры, вызывались для Флота іеромонахи изъ дру
гихъ монастырей Пскова, Новгорода, Москвы. Кіева и проч. Съ теченіемъ 
времени и съ постепеннымъ умноженіемъ полковъ назначеніе и увольненіе 
военныхъ священниковъ хотя по закону и принадлежало понрежнему власти 
Синода и епархіальныхъ архіереевъ, но на дѣлѣ переходило въ руки поле-
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вого оберъ-священника той или другой инспекціи, который, по инструкціи 
1797 года, имѣлъ право, по усмотрѣнію, отсылать духовныхъ лицъ своего 
вѣдомства съ прописаніемъ вины къ сужденію въ ближайшія дикастеріи 
(консисторіи), а на мѣста ихъ требовать достойныхъ».

Къ концу XVIII вѣка, съ послѣдовательнымъ увеличеніемъ войска и 
служащаго при немъ духовенства, слѣдуетъ отнести возникновеніе и долж
ности благочинныхъ дивизій или инспекцій —ближайшихъ помощниковъ оберъ- 
полевыхъ священниковъ. Такъ инструкціею Св. Синода, изданною въ 1797 году, 
полевому оберъ-священнику было предоставлено право избирать достойнѣй
шихъ по дивизіямъ священниковъ, чтобы они имѣли «частное надъ прочими 
смотрѣніе и въ назначенное время о состояніи тѣхъ духовныхъ лицъ ему 
рапортовали». Наконецъ, что касается вопроса о содержаніи военнаго ду
ховенства въ разсматриваемый періодъ, то изъ Высочайшихъ указовъ 1716 
и 1720 г. *)  усматривается, что «іеромонахамъ, которые будутъ обрѣтать
ся какъ на корабляхъ во Флотѣ, такъ и на сухомъ пути, было повелѣно 
Адмиралтейской Коллегіи» жалованье давать, которые сказываютъ должность 
оберъ—іеромонаховъ и префектовъ въ корабельномъ Флотѣ по 20 руб., 
а прочимъ іеромонахамъ по 10 рублевъ на мѣсяцъ, гдѣ будутъ обрѣтать
ся, неотъемлемо полный окладъ, а бѣлымъ священникамъ, сколько будутъ 
мѣсяцевъ въ кампаніи на корабляхъ, давать жалованье по 5 рублевъ на 
мѣсяцъ, а когда будутъ на сухомъ пути, давать имъ по 3 рубля на мѣсяцъ, 
да раціоновъ по 16 рублей».

*) Дѣло архива Св. Синода за 1735 г. № 266.

Между тѣмъ отчужденіе армейскаго и Флотскаго духовенства подъ упра
вленіемъ полевыхъ оберъ—священниковъ и флотскихъ оберъ-іеромонаховъ 
отъ епархіальнаго, хотя бы и временное, при непосредственной зависимости 
отъ Св. Синода и военнаго начальства, исторически ьъізванное условіями 
кочевой военнопоходной жизни, постепенно и Фактически подготовляло почву 
къ окончательному обособленію и отдѣленію перваго отъ послѣдняго, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ уясняло возможность постояннаго управленія названнымъ ду
ховенствомъ своими органами. Эпохой царствованія императора Павла І-го, 
задавшагося цѣлію, вмѣстѣ съ переустройствомъ войска, произвести пере
мѣны въ управленіи и служащимъ при войскѣ духовенствомъ, начинается 
второй главнѣйшій періодъ въ исторіи управленія военнымъ духовенствомъ— 
періодъ отдѣленія его отъ духовенства епархіальнаго и обособленія отъ 
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послѣдняго подъ властію и управленіемъ одного отдѣльнаго лица изъ своей 
же среды, продолжающійся, съ нѣкоторыми измѣнѣніями въ существѣ вла
сти и полномочій его представителей, и по настоящее время *)•

') Подробнѣе объ этомъ чит. въ сочиненіяхъ: доктора Церк. Права, про». С.-Петербургской 
дух. академіи Т. Барсова «Объ управленіи русскимъ военнымъ духовенствомъ. СПБ. 1879 г.»; 
его же «Новое положеніе объ управленіи церкв. и духов, воеа. и морск. вѣдомствъ» въ Христ. 
Чтен. 1892 и 1893 гг., часть II, и Н. Невзорова» Историч. очеркъ управленія воен. духовен
ствомъ въ Россіи. СПБ. 1875 г.

Къ изложенію этого періода, начавшагося именемъ перваго Озеръ или 
Главнаго Священника Арміи и Флота Протоіерея Павла Яковлевича Озе- 
рецковскаго, мы и переходимъ къ послѣдующей главѣ, съ предупрежде
ніемъ читателя, что очерки наши имѣютъ своею ближайшею задачею не 
систематическое изложеніе исторіи управленія военнымъ духовенствомъ за 
90 слишкомъ лѣтъ текущаго столѣія, что было бы повтореніемъ спеціаль
наго по сему вопросу труда достопочтеннаго профессора Т. В. Барсова, а 
лишь сообщить, на основаніи архивныхъ дѣлъ и документовъ преимуще
ственно канцеляріи 0. Протопресвитера, біографическія свѣдѣнія о жизни 
и трудахъ по управленію военнымъ духовенствомъ его Оберъ и Главныхъ 
Священниковъ.

(Продолженіе впредь).

Къ вопросу о затрудненіяхъ священника при совершеніи требъ въ 
военное время.

Не мало неудобствъ пришлось испытать въ минувшую кампанію полко
вымъ священникамъ при совершеніи духовныхъ требъ во время похода и 
на перевязочномъ пунктѣ. Неудобства эти главнымъ образомъ происходили 
отъ того, что полковой священникъ почти никогда не могъ имѣть подъ ру
ками нужныхъ для совершенія требъ церковныхъ вещей.

ГІо существовавшему, въ минувшую кампанію, положенію, церковныя 
вещи везли въ обозѣ втораго разряда. Но этотъ обозъ, на основаніи уста
новленнаго и узаконненаго порядка походнаго движенія, долженъ идти въ 
разстояніи 500 шаговъ отъ хвоста главныхъ силъ; это разстояніе, въ сферѣ 
близкаго сопротивленія съ непріятелемъ, можетъ быть увеличено до 8 верстъ, 
слѣдовательно, обозъ съ церковными вещами, въ самомъ счастливомъ слу
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чаѣ, могъ быть отъ священника въ разстояніи отъ ’/« версты до 8 верстъ. 
На самомъ же дѣлѣ это разстояніе было почти всегда болѣе 8 верстъ, а 
потому и обозъ второго разряда рѣдко успѣвалъ вовремя подойти на ноч
легъ, такъ что мы его не видали по недѣлямъ и даже мѣсяцамъ.

Въ виду этого, волей — неволей, пришлось самыя нужныя церковныя 
вещи—ризу, епитрахиль, крестъ, евангеліе, кадило и требникъ (о дароно
сицѣ не упоминаю,—она, конечно, должна быть всегда на священникѣ) вы
дѣлить изъ церковнаго сундука и возить въ отдѣльномъ узлѣ поближе къ 
себѣ. Но являлся вопросъ, гдѣ и въ какой повозкѣ возить ихъ?

Тѣ полковые священники, которые выпросили себѣ разрѣшеніе отъ 
военнаго начальства и имѣли возможность и средства пріобрѣсти какой либо 
собственный экипажъ, конечно, возили вышеозначенныя вещи церковныя въ 
своемъ экипажѣ; но болшинство священниковъ дѣлали походъ верхомъ, а 
потому должны были изыскиватъ сами мѣсто, гдѣ бы положить церков
ныя вещи такъ, чтобы онѣ были подъ руками. Одни изъ священниковъ 
таковымъ мѣстомъ считали офицерскую повозку полкового штаба, другіе— 
лазаретную линейку. Но то и другое было неудобно. Офицерская повозка 
чрезъ мѣру заполнялась офицерскими вещами, при чемъ каждый малѣйшій 
уголокъ въ этой повозкѣ имѣлъ свое назначеніе—для узла съ церковными 
вешами мѣста не оставалось. Правда, я всетаки ихъ туда сначала клалъ, 
но увидѣвъ, что дѣйствительно стѣсняю другихъ и замѣтивъ недовольство, 
я долженъ былъ обратиться къ лазаретной линейкѣ. Здѣсь также оказалось 
неудобствъ не мало. Линейки должны были иногда отправляться съ заболѣв
шими и ранеными на дивизіонный лазаретъ, и на это время нужно было 
вынимать вещи изъ линеекъ и везти, гдѣ Богъ приведетъ. Кромѣ того, 
приходилось постоянно находиться подъ страхомъ, что «съ чужого коня 
среди грязи долой» попросятъ убраться, такъ оно и было со мной однажды.

При отправленіи полка на позицію, въ ожиданіи столкновенія съ не
пріятелемъ, прибылъ для осмотра санитарной части въ полку одинъ изъ 
начальствующихъ врачей; осматривая лазаретныя линейки и увидѣвъ въ 
одной изъ нихъ узелъ съ церковными вещами (вѣсомъ 8 —10 Фунтовъ), онъ 
сердито спросилъ, что это такое? Ему отвѣтили, что это «церковныя вещи». 
«Здѣсь имъ не мѣсто, прошу сейчасъ-же убрать ихъ»! приказалъ врачъ. 
Что было мнѣ дѣлать? Все таки Формальная —то правда была не на моей 
сторонѣ и я не считалъ себя въ правѣ возражать противъ сдѣланнаго рас
поряженія и взялъ вещи церковныя, чтобы снова, какъ бы крадучись, поло



М 8 ВѢСТНИКЪ ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА 251

жить ихъ въ туже линейку, вопреки этой Формальной правдѣ, рискуя снова 
натолкнуться на непріятность. Таково было положеніе священника въ ми
нувшую кампанію.

Въ настоящее время существуетъ новое положеніе о полковомъ обозѣ, 
разсмотрѣнное военнымъ совѣтомъ 11-го апрѣля 1885 года и удостоенное 
Высочайшаго утвержденія 10-го іюля того же дня (прик. по в. в. 1885 г., 
№ 188); при чемъ выработаны и правила укладки всѣхъ полковыхъ грузовъ, 
приложенныя, (къ цирк. гл. инт. упр. 1886 г. «№ 145). Это новое положеніе 
по отношенію къ церковнымъ вещамъ, отличаясь точностію въ опредѣленіи 
мѣста, количества и вѣса ихъ (3 пуд. съ ящикомъ), въ существѣ не измѣ
няетъ дѣйствовавшаго въ минувшую кампанію положенія и не устраняетъ 
прежнихъ неудобствъ. Напротивъ, благодаря точности и строгой опредѣлен
ности количества и вѣса вещей, укладываемыхъ и возимыхъ въ каждой 
повозкѣ, лишаетъ даже возможности, хотя бы не по положенію и какъ 
бы крадучись, по примѣру прошлой кампаніи, приткнуть гдѣ либо самую 
нужную часть церковныхъ вещей; всякій въ правѣ сказать и скажетъ, чте 
имъ тутъ не мѣсто, и священникъ будетъ поставленъ въ болѣе затрудни
тельное положеніе, чѣмъ въ минувшую кампанію.

Чтобы яснѣе представить эти неудобства, позволю сдѣлать краткое 
извлеченіе изъ новаго положенія о полковомъ обозѣ.

Полковой обозъ дѣлится на два разряда: первый разрядъ, слѣдующій всегда 
за своею частью, и второй, выдѣленный въ хвостъ общей колонны походной.

Въ обозѣ перваго разряда слѣдующія повоіки:
1-й эшелонъ рот. патр. двуколокъ.......................... 8
Аптечныя двуколки ................................................ 4
Лазаретныя линейки............................................... 4
Санитарная повозка ........................................... 1
Офицерскія двуколки (одна командира, одна полков. 

штаба и по одной на баталіонъ)............................ 6

141 шагъ.

(глубина колонна)

36 шаговъ
18 —
48 -
12 —

27 —

Въ обозѣ втораго разряда.
2 й эшелонъ рот. патр. двуколки 
Полковыя патрон. двуколки . 
Ротныя парныя повозки
Полковой обозъ...........................

8 36 шаговъ
17 77 —
32 384 -

6 72 —

Итого во 2-мъ разр. 63 п. 569 шаговъ.
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Въ одной изъ послѣднихъ 6 повозокъ полкового обоза, а именно въ 
повозкѣ № 4-й везутся и церковныя вещи вмѣстѣ съ запасными осями, 
рессорами, матеріалами дли починки поломокъ въ повозкахъ, коновязными 
канатами и кольями, фуражемъ и др. подобными предметами

Итого, глубина походныхъ колоннъ обозовъ перваго и втораго разря
довъ, какъ сейчасъ мы видѣли изъ приведенной таблицы, при 86 повозкахъ 
будетъ=71О шаг.; разстояніе между обозами перваго и второго разряда 
должно быть 500 шаговъ; слѣдовательно, отъ хвоста главныхъ силъ до 
хвоста обоза 1210 шаговъ, а отъ лазаретныхъ линеекъ, гдѣ долженъ быть 
священникъ во время походного движенія, до полковой повозки № 4, гдѣ 
везутся церковныя вещи, разстояніе 1084 шаг.. Это нормальное разстояніе 
уже достаточно велико, чтобы сказать, что церковныя вещи подъ рукой у 
священника; доставать вещи изъ повозки, находящейся въ такомъ разстоя
ніи, во время похода, будетъ очень затруднительно. Здѣсь я не принималъ 
въ расчетъ случайныхъ причинъ, могущихъ это разстояніе увеличить по край
ней мѣрѣ вдвое, какъ-то: дурную дорогу, переправы черезъ мосты и т. п..

Нужно при этомъ замѣтить, что ящикъ съ церковными вещами лежитъ 
въ повозкѣ «N2 4 подъ коновязными канатами и кольями и Фуражемъ для 
10-ти лошадей (стр. 72, прав. укладки всѣхъ грузовъ пѣх. полка); чтобы 
вынуть ящикъ и изъ него вещи, а затѣмъ снова ихъ туда положить на 
походѣ, потребуется не мало времени и довольно продолжительная остановка.

Въ сферѣ же вѣроятнаго столкновенія съ непріятелемъ, это нормальное 
разстояніе въ 1084 шаг. можетъ быть увеличено до 8 верстъ; причемъ по 
«положенію» признано болѣе удобнымъ и возможнымъ на перевязочномъ 
пунктѣ сосредоточить подъ вѣдѣніемъ старшаго врача только слѣдующія по
возки: аптечныя двуколки, лазаретныя линейки, санитарную повозку н офи
церскія повозки перваго разряда. Ясно, что отъ перевязочнаго пункта цер
ковныя вещи будутъ очень далеко, священникъ подъ руками не будетъ имѣть 
ихъ, а они здѣсь необходимо нужны.

Что бы устранить означенныя неудобства, желательно было бы имѣть для 
церковныхъ вещей отдѣльную двуколку, причисленную къ обозу перваго раз
ряда; въ ней можно было бы возить и личное имущество священника и 
вещи церковника. Эта двуколка на столько облегчила бы положеніе свя
щенника въ походѣ и устранила всѣ затрудненія по выполненію требъ, что 
небольшія, сравнительно, затраты на нее выкупались бы нравственной поль
зой. Намъ кажется, что ради этой цѣли даже можно было бы уничтожить 
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повозку для дивизіонной церкви, которая при постоянныхъ передвиженіяхъ 
войскъ и при современномъ веденіи войны, почти никогда не устанавли
вается. Конечно, для крайнихъ нуждъ слѣдуетъ оставить походную цер
ковь, но на болѣе крупную часть, чѣмъ дивизія, напр. на корпусъ или 
даже отрядъ. Такимъ образомъ заведеніе двуколки для церковныхъ вещей 
каждаго полка и лишнихъ расходовъ не потребовало бы.

Но если заведеніе двуколки для церковныхъ вещей по экономическимъ или 
другимъ какимъ либо соображеніямъ было бы не удобно, то оставивши въ по 
возкѣ № 4 полкового обоза ящикъ съ церковными вещами, желательно было:

а) Выдѣлить изъ этого ящика часть вещей, необходимыхъ во время дви
женія полка и на перевязочномъ пунктѣ, а именно: крестъ, евангеліе, ри
зу и епитрахиль, кадило, требникъ, книгу молебныхъ пѣній, черновую те
традь для записи умершихъ, часть ладону и свѣчей.

6} Установить для укладки означенныхъ вещей образцовую сумку изъ 
непромокаемой матеріи, приспособленную для ручной переноски и для вьюка.

в) Точно опредѣлить мѣсто для означенной сумки въ одной изъ повозокъ, 
сосредоточиваемыхъ во время боя на перевязочномъ пунктѣ, а во время 
походного движенія слѣдующихъ непосредственно за полкомъ.

Для этой цѣли удобнѣе всѣхъ можетъ быть офицерская повозка для 
полкового штаба. Въ ней по «Положенію» опредѣлено (стр, 48, «Положе
нію:»,) возить 13 п. 22 Фун. т. е. почти столько же, сколько и въ другихъ 
двуколкахъ; но при укладкѣ этой двуколки согласно «Положенія», нагрузка 
ея оказалась чрезмѣрно высокою, почему, во избѣжаніе потери устойчиво
сти двуколки, сѣно 12-ти верховыхъ лошадей (4-хъ баталіон. коман., 4-хъ 
батал. адъютан. и 4-хъ младшихъ врачей) перенесено въ повозки четырехъ 
ротъ баталіоновъ. (§ 31 прав. укл. всѣхъ войсковыхъ грузовъ). Такое пе
ремѣщеніе груза облегчаетъ двуколку на 3 пуда, что даетъ полную возмож
ность найти въ ней мѣсто для сумки съ церковными вещами, которая будетъ 
никахъ не тяжелѣе 15 Фун. и по своимъ размѣрамъ не загромоздитъ повозки.

Кромѣ того повозка для штаба полка можетъ быть еще облегчена. Дѣ
ло въ томъ, что, основываясь на опытѣ прошлой кампаніи, можно утверди
тельно сказать, что нѣкоторыя лица полкового штаба, какъ-то: дѣлопроиз
водитель, казначей и даже завѣдываюшій хозяйствомъ, ио роду своихъ за
нятій, почти все время похода находятся при обозѣ 2 го разряда, а потому 
и вещи ихъ безъ ущерба, а даже съ большимъ удобствомъ для означен
ныхъ лицъ, могутъ везтись во обозѣ 2-го разряда, такимъ образомъ офи
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церская повозка для полкового штаба еще болѣе будетъ свободна и въ пей 
легко будетъ найти мѣсто для сумки съ церковными вещами. Но, повто
ряемъ, неободимо, чтобы мѣсто это было узаконено.

Есть еще недомолвка въ новомъ положеніи о полковомъ обозѣ. Не ука
зано мѣсто для перевозки личнаго имущества церковника, подобно тому, 
какъ это сдѣлано относительно Фельдшеровъ, вещи которыхъ должны вез
тись по «Положенію» въ ротныхъ повозкахъ, а санитарныя сумки въ ла
заретныхъ линейкахъ. Между тѣмъ, какъ церковникъ часто поставленъ бы
ваетъ въ необходимость имѣть на рукахъ часть церковныхъ вещей и помо 
гать священнику при совершеніи требъ. Имѣя на себѣ свои вещи, церков
никъ не въ состояніи будетъ выполнить свои обязанности, какъ слѣдуетъ, 
а потому желательно, ч о бы для личнаго имущества церковника отведено 
было мѣсто въ обозѣ.

Протоіерей Григорій Лапшипъ.

ЗАМѢТКА
яа полный учебникъ для пѣхотныхъ учебныхъ командъ, изд. 2-е, 

СПБ., 1896 г., составленный Антономъ Яценко.
Въ 1896 — 97 учебномъ году намъ пришлось въ учебной командѣ 

у своихъ солдатиковъ впервые встрѣтить книгу: «Полный учебникъ 
для пѣхотныхъ учебныхъ командъ, изд. 2-е, С.-Петербургъ, 1896 года, 
составленный Антономъ Яценко но программѣ, объявленной при приказѣ по 
военному вѣдомству 1875 г. № 52 и согласно позднѣйшимъ законополо
женіямъ». Въ этой книгѣ первое мѣсто отведено закону Божію. Такъ какъ 
самъ составитель въ началѣ книги выражаетъ желаніе—указать недостатки 
въ его «Полномъ учебникѣ», то мы, не встрѣчая доселѣ никакихъ рецензій 
на сей учебникъ, рѣшились просить редакцію Вѣстника помѣстить въ своемъ 
-«библіографическомъ» отдѣлѣ нѣсколько посильныхъ замѣчаній, на которыя 
слѣдуетъ обратить вниманіе, какъ самому составителю при слѣдующемъ изданіи 
«учебника», такъ^въ особенности —оо законоучителямъ учебныхъ командъ, поль
зующимся учебникомъ г. Яценко, при прохожденіи курса по закону Божію.

Прежде всего отмѣтимъ то, что относится къ немалому достоинству «учеб
ника»,— это—въ изложеніи историческихъ событій простота и удобопонят
ность для всякаго солдата, а главное — краткость ихъ. Поэтому, весь 
годичный курсъ учебной команды по закону Божію, а именно: «всѣ необхо
димыя православному христіанину молитвы и объясненіе ихъ, священная 
исторія вет. и нов. завѣта, объясненіе Сѵмвола Вѣры и заповѣдей, ученіе 
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о церковномъ Богослуженіи» все это помѣщено на 16 страничкахъ круп
наго убористаго шрифта- Но, вслѣдствіе этого, нѣкоторыя событія изъ свя
щенной исторіи ужъ до того кратки, что изъ нихъ учащійся «не можетъ 
вынести ни мысли, ни чувства», напр. <о Царѣ-Давидѣ» разсказано въ 
14 строчкахъ, «о прор. Иліи—въ 4-хъ строч. и т. ‘п. Вслѣдствіе тойже 
краткости, въ § 1 «О сотвореніи міра и человѣка» г. Яценко не объяс
няетъ, для чего Господу угодно было сотворить міръ; во § 2 г. Яценко 
описываетъ блаженное состояніе первыхъ людей только для тѣла, чисто 
«по эпикурейски», и не упоминаетъ о бесѣдѣ людей съ Богомъ (Боже
ственномъ откровеніи}. —Преслѣдуя цѣль—излагать всѣ событія, какъ можно 
короче, г. Яценко и въ исторіи нов, завѣта сдѣлалъ нѣкоторыя, не жела
тельныя для воина-христіанина, опущенія. Напр., въ разсказѣ объ Іоаннѣ 
Крестителѣ не приведено его поученіе къ воинамъ; нигдѣ ничего не ска
зано о значеніи двунадесятыхъ праздниковъ, времени ихъ празднованія; о 
постахъ (однодневныхъ и многодневныхъ) и друг. Вслѣдствіе тойже крат
кости, въ отдѣлѣ: «устройство храма», ничего не сказано о наружномъ 
видѣ храмовъ: ни о главахъ храма, ни о крестѣ...; между тѣмъ какъ крестъ, 
по выраженію одной церковной пѣсни,— красота церковная-, г. же Яцен
ко, между прочимъ, выразился такъ: храмы по наружному виду отли
чаются отъ прочихъ зданій только своимъ великолѣпіемъ (?). Далѣе, 
въ алт рѣ не указано точно мѣсто для престола и жертвенника, ничего 
не упомянуто ни о ризницѣ церковной, ни о книгахъ богослужебныхъ; 
наконецъ, не упомянуто о службахъ церковныхъ, за исключеніемъ, впро
чемъ, литургіи, и то-только о главнѣйшихъ ея священнодѣйствіяхъ, начиная 
съ малаго входа. Вслѣдствіе этого, и выходитъ, по Яценку, что «въ сре
динѣ Херувимской пѣсни священникъ, взявъ св. дары (?) съ жертвенника, 
несетъ ихъ»... А гдѣ же и откуда появились на жертвенникѣ св. дары, 
г. Яценко не объясняетъ...

Задавшись цѣлію изложить всѣ молитвы въ краткомъ и сжатомъ видѣ, 
г. Яценко, влѣдствіе этого, оставляетъ безъ объясненія многія ц.-славянскія, 
не понятныя для солдата, слова, какъ напр: иже, сый, сокровище, ны, 
немощи, днесь, насущный, остави, долги, яко, достояніе и друг. Оста- 
вилътакжебезъ объясненія г. Яценко и то, для чего мы осѣняемъ кресінымъ 
знаменемъ чело, грудь, плечи, не пояснилъ также, для чего приги
баемъ при знаменіи безъименный и мизинный пальцы и. т. п.

А въ одномъ мѣстѣ г. Яценко почему то допускаетъ своеобразное, измыш-
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ленное объясненіе. Такъ, толкуя въ молитвѣ къ Пресв. Троицѣ слова: 
«посѣти немоши наша», г. Яценко говоритъ, что въ этой молитвѣ мы про
симъ, чтобы Она (Пр. Троица) посѣтила души (такъ!) наша».

Молитву предъ сраженіемъ г. Яценко привелъ не ту, которая тре
буется программою по Закону Божію и которая помѣщена въ краткомъ 
мслитвссловѣ для православныхъ воиновъ, издаваемомъ главнымъ штабомъ 
военнаго министерства, по благословенію Св. Сѵнода, а помѣстилъ въ этой 
молитвѣ изъ 67 псал. стихи: 1—4, 20 и 36; поэтому вышло что-то не
цѣльное, смѣшанное и трудно запоминаемое. Наконецъ, и въ этой молитвѣ 
г. Яценко оставилъ ц. славянскія слова безъ объясненія.—Въ нѣкокорыхъ 
мѣстахъ у Яценко встрѣчаются синтаксическія и даже грамматическія по
грѣшности, напр.: на стр. 4: «I. Христосъ научилъ этой молитвѣ учени
ковъ, которые потомъ передали ея (?) всѣмъ вѣрующимъ»; на стр. 5-ой, 
Ангелы есть (?) духи безтѣлесные*..;  на стр. 7: «люди начали признавать 
за Бога все то, что принесло (? вмѣсто приносило} имъ пользу или вредъ»...

Наконецъ, по мѣстамъ встрѣчается множество грубыхъ опечатокъ: напр. 
на 10 стр. цѣлыхъ шесть опечатокъ: «да не будг(^)тъ тебѣ бози»... «елика 
въ водахъ и (совершенно излишне) подъ землею».., не пріемли имени (вмѣсто- 
именб)»... «помни день субботн«(&)й»... «въ нихъ вся дѣла твоя; день»... 
(а слѣдуетъ: въ день же) «седьмый (вм. седмый)... Почти тѣже самыя опе
чатки повторены и на стр. 29—30, въ краткомъ объясненіи Заповѣдей.

Вотъ, кажется, и всѣ замѣчанія, какія мы могли усмотрѣть въ 1-мъ 
отдѣлѣ учебника Яценко по Закону Божію.

Священникъ Тобольскаго пѣх. полка И. Селецкій.
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