
Нравственная настроенность, какъ данная жизни
армш.

(.Укла дт> д у х о в н о й  ж изни).

«Богъ насъ водить, Онъ нашъ гене-
ралъ:

Суворовъ.

Въ настоящемъ 1914 году наши ар.мiя и флотъ получили «но
в о г о  днН1 п р и в Ь т ъ »  отъ Протопресвитера военнаго и мор
ского духовенства отца Г. I. Шавельскаго въ форме замгЬчатель- 
наго поучешя.

Напомнимъ некоторый положешя этого «привата воинамъ».

„Д л я  будущ ей  побТ>ды, если Г осподь суди ть  русском у воинству  когда- 
либо обнаж ить м е т ь , для  блага  Р оди н ы , дл я  славы  Б атю ш ки -Ц аря , н еоб 
ходимо. чтобы  воины  наш и не только  горйли безстрапп ем ъ  и готовностью  
во всякую  минуту ум ереть  за В йру, Ц ар я  и О течество, но и кр-Ьпко пом 
нили (sic!) свой д о л гъ —честн о  и сп ол н ять  каж дое п оручаем ое  им ъ  д+>ло, 
всегда у чи ться  и труди ться  и зо  всйхъ  сн л ъ -1.

Дабы стараше «послужить по совести» увенчалось усиг1.хомъ, 
разумеется, необходима помощь Господа. ВеличайшШ полково- 
децъ— нашъ А . В. Сцворовъ—всегда внушалъ войскамъ: съ Бо- 
гомъ начинать всякое дело.
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,,Н икакой  негциятель не причиняли, столько бЬ дь народами,, (сколько 
че  лов!,чести е гр-Ьхн: пьянство, блуди,, л!>нь. зави сть , злоба и нр. Они тКмн. 
страш нее, что они внутри  наст, н нам и  же сам им и вскарм ливаю тся и 
вспаиваю тся. Они бесп реры вн о губятъ  и отдЬльны хъ лю дей и ц+.лые на
роды. Они бьтваютъ причиною  3a6i!eniH лю дьми долга и правды . О ни н е
редко толкяю тъ людей на путь сам ы хъ  уж аспы хъ  п реступ л ен и й  они  гу
бить душ и человЬчесЮ н и для  этой ж и зн и  и дл я  буд ущ ей ".

„В оину, к акъ  защ и тн и ку  Ц аря  и  Р о д и н ы , какъ  борцу сь  врагам и , 
чтобы сь  дей ствительн ой  п о л ьзо ii п оработать въ  своем ъ зв ан ш , н еобхо 
димо п реж де всего  побороть своихъ  вн утрен н и х!, враговъ, разъТ .даю щ ихъ 
его душ у и разел аб ляю щ п хъ  его силы ".

О. Протопресвитере увГщевалъ:
„К аж ды й поборись со своим ъ внутренним '!, в рагом ъ  и, если хочеш ь 

быть храбры м ъ, н епрем енн о побЬди ого. П ри страстн ы й  кт> в и н у —отка-. 
ж ись отт, пьянства: склонны й кт> блуду, брось этотт, ом ерзи тельны й  но- 
рокт.: лЬннвып и браиечны й---не зары вай  дан н ы й  тебЬ В огомъ талант!,, 
послужи имъ и для  Borii и для  лю дей. Каждый освободись отт, му- 
чаю щ аго тебя порока, ибо опт, первы й в р ать  it твоего чел овечески  го до
стоинства. и твоего долга, и т воего счастья . Т ак а я  борьба со своим и гр е 
хами сд'Ьлаетъ каст, сильны м и, приблизи т!, васъ  к ъ  Богу . И  тогда, с ь  го
товностью  честно послуж ить Царю  и Родин-Ь, да ел, Б ож ьей  помощ ью , 
много добра, дорог! е воины , вы и Ц арю  и Р о д н н Ь  п р и н есете"  *).

Глубоко назидательны и трогательны приведенный строки; 
однако, Въ то же время онгЬ такъ жизненны, такъ неоспоримо 
в'Ьрны въ себй, что должны' быть признаны истиной святой.

Но все же для случайно инако мыслящихъ можетъ возникнуть 
вонросъ: совместимы ли обязанности вгЪрующаго съ обязанностями 
граждаш1на-м1рннина и воина?

Въ одномъ изъ трудовъ отца Теория 1оанновича мы находимъ, 
можно сказать, исчерпывающи! отвгЬтъ на вышепоставленный воп- 
росъ чрезвычайной с о в р е м е н н о й  важности, несомненно подни
маемый въ массахъ и армш.

Ответь следующий
Христосъ. проповедуя наступлеше царств1я Бояня, не отвер

т е т ь  и правь царства земного; налагая на верующихъ обязанно
сти по отношенш къ Боллю царствш, не освобождаетъ ихъ и отъ 
обязанностей по отношенш къ земному царству. Каждый в4;рую- 
щш—гражданинъ обоихъ этихъ царствъ и потому обязанъ выпол
нить свой долгъ по отношенш къ тому н другому царству. Онъ 
долженъ воздать кесарево Кесарю и Болле Богу.

„В ъ н е р в о м - ь  царств!! долги, г р а ж д а н и н а --BociniTanip собственной  
душ и. устроеш е кнутри себя царе,пин Божия, р асп р о стр ан ен о  прайды  и 
любви Божией вн> этоми, Mip-1>, духовн ая  борьба со зломъ; во в т о р о  м ъ  
царгтвЬ обязан ность  его-~сод1'>йсийе царству  зем ном у пт, д ости ж еш п  ими, 
(чюей ocHOBHoii цЬли. ве.ныпя вн утрен н яго  и вп+лпйяго. Вт, п е р в о м и ,

Ц «Воскресный листокъ» № 1. 19Ы г., девизъ издашя: «Духа не угашайте!» 
(1 Сол. V. 19) («ИЪстннкч, военнаго и мореного духовенства»).



царств-!, вйрую щ ш —долж ни къ  Господа, нъ надежд!, на милость и протце- 
Hie Бож-ie, оставляю щ ш  долги  долж никам -!, слюимъ; во в т о р о м ъ  онъ  
долж никъ государства, о бязан н ы й  выполнить налагаем ы й на н его  гр аж 
д ан ск и  обязанности : если же от  у власти, то онъ слуга Бож ш , иепол- 
няю щ ш  бож ественное право  н аграж дать  добро и карать зло. В ъ  п е р- 
в о м ъ  царств!, граж данам '!, в о сп р ещ ается  в ели ч аться  п р ед ъ  други м и , 
осуждать, убивать, воздавать  злом ъ  за зло и нр.. п редп и сы вается  слу
жить другим -!,, п рощ ать, лю бить и враго в ь , помогать другим !, до р азд ач и  
всего своего имущ ества и т. п. В о в т о р о м -!, царств!, граж д ан е обязан ы  
бывают!,, ио ве.тЬшю вы сш ей власти , и властвовать, и судить, и карать 
других-!, и мечт, обнажать*1.

Возможно ли совместить и то и другое: одновременно быть 
добрымъ гражданиномъ и царства Бойня, и царства земного? «Но
вые» учители думаютъ, что нельзя, но апостолъ Павелъ училъ. 
что возможно: «каждый оставайся въ томъ зваши, въ какомъ при- 
званъ» (1 Кор. VII, 20).

Совмещение просто. Нужно одно, чтобы каждый хрисианинъ 
помнилъ, что онъ и гражданинъ, а каждый гражданинъ никогда не 
забывалъ, что онъ и христ/'анинъ.

„В ъ н е р в о м т ,  с л у ч а ! ,  и разум ъ , и сердц е подскажут!, ему, что 
если онъ. пакт, христианин!,, об я зан -!, п ослуж ить Б огу  и спасении споен 
души, то, какъ  гр аж д ан и н -!,, все д л я  зем н ой  ж изн и  иолучаю тцш  от-!, го
сударства. Ж И ВУ 1Ц 1 i i  иода, охраной его зак он ов-!,, иодт, защ итой его силы, 
цолъзую щ ш ся въ государств!, плодам и  и аукъ , искусств!,, пром ы ш ленно
сти, все,го государстпепнаго  y c T p o i i c T i i a ,  он ъ  об я зан -!, носдуж ить и госу
дарству средствами и способами, п ригодн ы м и  и полезны ми для него. 
II если, какъ xpucmiauum, он-!, будет-!, лю бить й враговт, своих-!,, благо
словлять п роклинаю щ их-!,, добро творить н енавидящ им !, его. то. какъ 
гражданинъ. онъ будетъ  судить, к арать  и п ораж ать враговт, государства. 
П ервое нужно для  р асп р о стр ан еш я  любви въ M ip !> . второе ио менЬо не
обходимо для  п р о яв л еш я  правды  и суда Б о ’жтя на зем.т!,. Д обро поддер
живается и р асп ростран яется  т!,мъ и други м -!, способом-!,

„Во в т о р о м -!, с .т у ч  а !, христианское настроеш е граж данина осв!>- 
титъ вс!, его отн ош ен iH н кт, лю дям-!,, и къ д!>лу. Если онъ будетъ постав
лено и на вершину власти, онъ со х р ан и ть  христианскую  п ростоту и брат
скую любовь к ъ  людям-ъ. В сегд а  и во всем ъ  онъ  будетъ  и скать  
не личн ы хъ  вы годъ , а общ ей  п ользы  и общ аго  блага. П реж д е ч !м ъ  ка
рать, онъ попы тается образум и ть и. к ар ая , будетъ  стараться  и справит!,. 
Т аким ь образом -!,, опт, будетъ  карать м и луя и к ар ая  миловать. Н е  месть 
и злоба, а любовь, суд-!, и правда, будутъ  руководить всЪми его дйй- 
г-пиямп; .

По предустановленному порядку и христнство и государство 
ведутъ борьбу съ свонмъ общимъ врагомъ— со зломъ • въ м1ргъ. 
«Xpucmiammeo борется съ нимъ. сооб]»азно съ своими законами, 
преимущественно духовными средствами (но и здесь нрим^няетъ 
меры наказашя и грозить вечными мучешями въ будущей жизни), 
юсцдарство борется со зломъ своими средствами, применяя судъ, 
наказате н силу. Разъединять хрисНанство и государство, этихъ

НРАВСТВЕННАЯ НАСТРОЕННОСТЬ, КАКЪ ДАННАЯ ЖИЗНИ ЛРМ1И. 127
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союзников'!, въ войн!; со зломъ, значить помогать врагу, усиливать 
зло».

«Кто с т о и т ь  за  О т е ч е с т в о ,  т о т ъ  д о л ж е н ъ  с т о я т ь  
и з а  13гЬ ру и з а  Ц а р я »  2).

Въ настоящее время «особенно сильно сознается, что религюз- 
ная сторона имгЬетъ огромное значеше въ воспитанш воинства, въ 
развитш кргЬпкаго, могучаго духа армш» 3).

Вместе съ этимъ точнее, глубже определяется роль священ
ника въ армш—м о л и т в е н н и к а, п р о с в t  т и т е л я и в д о х н о 
в и т е л я  воинства—въ мирное и военное время.

Въ военное время чреда служешя военнаго пастыря особенно 
важна и ответственна.

Огромная напряженность физическихъ и моральных!, силъ въ 
боевое время требуетъ духовной поддержки для воиновъ со сто
роны пастыря церкви; постоянный опасности, близость смерти пе- 
реносятъ мысль воина къ вопросамъ вечности: душа Каина на войне 
жаждетъ молитвы, чутко прислушивается къ слову о вечномъ... 
Все и вся обстановки побуждаютъ стремиться къ церкви и бого- 
служешю: тутъ и слобоверуюнце и неверуюице...

Безспорно, вЬрно ми!;н1е, что: «паства на войне более, чемъ 
въ другое время, ждетъ отъ своего пастыря вдохновенной службы, 
нуждается въ живомъ, мощномъ и деятельномъ слове, въ примере 
высокомъ, увлекающемъ; священникъ, разъ онъ прибыль на войну, 
долженъ внести свою ценную лепту въ великое дело воспиташя 
добраго духа армш, подготовлен!я ея къ победе». На войне нужны 
пастыри сильные словомъ и де.томъ 4).

Итакъ р е л и г i о з и о с т ь, если угодно, высшая нравствен
ность, въ жизни армш является непременной и желательной дан
ной: это путь личнаго внутренняго самосовершенствовантя, э т о  
п у т ь  к ъ п  о б е д е, по выражение о. Протопресвитера, надъ своими 
«внутренними врагами»—пороками, путь къ выработке и утвер- 
ждешю въ воине высшихъ доблестей духа, оггЬ же доблести воин- 
сюя: несокрушимая вера въ Бога, въ его благостную мйлость—

2) Цитаты приведены изъ брошюры Протопресвитера Г. Шавельскаго: «За 
Bfcpy, Царя и Отечество; (Спб. 1913). Курсивъ и разрядка вездЬ наши.

3) Одни.чъ изъ явныхъ къ этому положенш доказательств!, можетъ служить.' 
между прочим!., па дняхъ выраженное императором!. Вильгельмомъ желаше, чтобы 
лютеранская церковь ввела въ богослужебный чинъ особое прошете объ аэронав
тах!. н летчикахъ, «судахъ, летающихъ въ воздухФ» (iTageszeitimg»).

4) II. Г. 111.. «Служемо священника на войн!;» (иръ наблюденш участника 
Русско-японской войны), съ 5-ю пл.1. (Спб. 1912). Эту книжку считаем!, обязатель
ной къ прочтепш каждым!, офицером!,.
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помощь къ побйдй надъ супостаты, при строгомъ къ себгЬ отноше- 
Hin по носпитаппо преданности воинскому дгЬлу, долгу службы, 
самоотверженной деятельности на благо ВГры, Царя, Отечества— 
при чистоттъ всйхъ п о м ы с л о в ъ  и д г1> й с т в i й въ путяхъжизни 
семейной, общественной и служебной, облагораживающихъ своею 
чистотою весь трудовой подвигъ воина и дающихъ ему глубокий 
радостный смыслъ.

РанЬе, ч'Ьмъ представить вниматю читателей факты, характе
ризуют] е духовный укладъ лшзни нашего воинства, въ наше, какъ 
принято говорить, «новое» или «переходное (?)» время, мы про- 
симъ позволешя остановиться на минуту и по необходимости въ 
н'Ьсколькихъ только словахъ (рамки статьи предельны) на сообра- 
жешяхъ о томъ: входитъ ли религюзная нравственная данная съ 
научной философской точки зргътя въ обосноваше понятия 
долга—обязанности человека предъ обществомъ, государствомъ; 
иными словами: р а з д е л и м ы  ли  релипозность и нравственность? 
Вопросъ, очевидно, исключительнаго значения и интересъ его по
вышается при сопрставлен]и съ вышеприведенными доводами пред-, 
ставителя церкви и далйе—вслгЬдств]е малой осведомленности не 
малаго числа офицеровъ со спещальной къ вопросу литературой.

Учеше о такъ называемой автономической, т.-е. отрешенной 
отъ религш нравственной лишни, появилось еще до Канта. Герман
ский философъ, разделяя его, допускалъ, однако, въ некоторой сте
пени благотворное значеше для нравственности вЬровашя въ Бога 
и въ загробную жизнь, съ чймъ далеко несогласны мнспче друл'е 
мыслители и ученые. Но говорить о небытш Бога—значить отре
каться отъ научно-философской точки зргЬшя, такъ какъ задача фи- 
лософ]и и состоитъ въ томъ, чтобы изъяснять все конечное, выте
кающее изъ разумнаго начала.

Важнейшее для человека—свобода е г о  воли положительно 
возвышается релин ей.

«Быть н р а вст в ен н о -св о б о д н ы м ъ  зн а ч и т ь , н есм отря  ни на к аш е шгЬшше 
и в н ттрен ш е соблазны  и  препятсхтая, оставаться  вЬрны мъ требоваш ям ъ  
долга, добра. С ледователь но все, что содействует!» чел о в ек у  не и зм ен ять  
добру и вЬрнЪе служ ить ему, все это сод'Ьнетнуотъ укрЬплсш то и р а зв и 
тию его нравственной  свободы. М еж ду гЬмъ, в сяк ая  релиш я, к ак ъ  бы она 
несоверш енна ни была, н епрем енн о  в н у ш аетъ  ч ел овек у  съ  особою н а
стойчивостью  тЬ или другая н равственны й п р ави л а  и, им ен ем ъ  Б о ж еств а  
и вйчной судьбы  человека, требуетъ  н еуклон н аго  п с п о л н е т я  и хъ . Х ри - 
сш анская р е л и п я  не огран и чи вается  тЬмъ, что ставить  п р ед ъ  чсловйком ъ  
самый возвы ш енны й нравственны !! и деал ъ , котором у равн аго  не бы л о  и 
быт ь н е  м ож ст ъ. но и содЬ йствуетъ  ч ел о в ек у  особы ми благодатны м и сред
ствами воплощ ать, насколько  то возм ож но, этоть идеала, въ  самой ж изни».

9
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помощь къ поб'Ьд'Ь надъ супостаты, при строгомъ къ себгЬ отноше- 
H iii по воспиташю преданности воинскому д'Ьлу, долгу службы, 
самоотверженной деятельности на благо Вйры, Царя, Отечества— 
при чистотгъ всйхъ п о м ы с л о в ъ  и д йй с т в i й въ путяхъжизни 
семейной, общественной и служебной, о б л а г ор а ж и в а ю щихъ своею 
чистотою весь трудовой подвигъ воина и дающихъ ему глубокш 
радостный смыслъ.

РанЬе, чймъ представить внимаю ю читателей факты, характе- 
pизyющie духовный укладъ жизни нашего воинства, въ наше, какъ 
принято говорить, «новое» или «переходное (?)» время, мы про- 
симъ позволения остановиться на минуту и по необходимости въ 
нйсколышхъ только словахъ (рамки статьи предельны) на сообра- 
жешяхъ о томъ: входитъ ли религюзная нравственная данная съ 
научной философской точки зргьтя въ обосноваше понятия 
долга—обязанности человека предъ обществомъ, государствомъ; 
иными словами: р а з д й л и м ы  ли  религюзность и нравственность? 
Вопросъ, очевидно, исключительнаго значенья и интересъ его по
вышается при соцоставлети съ вышеприведенными доводами пред-, 
ставителя церкви и далйе—вслйдств1е малой осведомленности не 
малаго числа офицеровъ со специальной къ вопросу литературой.

У чете о такъ называемой автономической, т.-е. отрешенной 
отъ религш нравственной жизни, появилось еще до Канта. Герман- 
скш философъ, разделяя его, донускалъ, однако, въ некоторой сте
пени благотворное значеше для нравственности вЪровашя въ Бога 
и въ загробную жизнь, съ чймъ далеко несогласны мнопе другие 
мыслители и ученые. Но говорить о небытш Бога—значить отре
каться отъ научно-философской точки зрйшя, такъ какъ задача фи- 
лософш и состоитъ въ томъ, чтобы изъяснять все конечное, выте
кающее изъ разумнаго начала.

Важнейшее для человека—свобода е г о  воли положительно 
возвышается релшчей.

«Быть п р а вст веп н о-сеобо& н ы м ъ  зн а ч и т ь , несм отря ни  на каш е в н Ь ш т е  
и внутрен ш е соблазны  и  препятствгя, оставаться  вЬрны мъ требовангямъ 
долга, добра. С.тЬдовательно все, что с о д е й с т в у е т , чел о в ек у  не и зм ен ять  
добру и в ер н ее  служ ить ему, вое это с о д е й с т в у е т , укр 'Ь п л етю  и р а зв и 
тию его нравственной свободы. М еж ду тЬмъ, в сяк ая  религЬя, к ак ъ  бы она 
н есоверш енна ни была, н еп рем ен н о  в н у ш а е т  чел о в ек у  съ  особою н а
стойчивостью  те или д р у п я  н равственн ы й  п р ави л а  и, им ен ем ъ  Б о ж еств а  
и вечной судьбы  человЬка. т р е б у е т  н еуклон н аго  н с п о л н е т я  и хъ . Х р и 
стианская религия не огран и чи вается  тЬмъ, что с т а в и т  п р ед ъ  чел овеком ъ  
самый возвы ш енны й нравственны й и деал ъ , котором у равн аго  н е б ы л о  и 
бы т ь н е  м ож ет ъ , но и со д е й с т в у е т , ч ел о в ек у  особы ми благодатны м и сред
ствами воплощ ать, насколько то возм ож но, этотъ и деалъ  въ самой ж изни».

9
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Хрисйанство требует! отъ вЪрующаго: «хранить себя неосквер- 
неннымъ отъ Mipa» (1оан. 1, 27 ) [отъ своекорыспя, зависти и др. 
пороковъф ХрисНанская релипя высоко и полно поднимаетъ въ че
ловеке сознаше нравственной ответственности за свою жизнь, по
ведете и действ1я, т.-е. совесть верующаго.

«Совесть не только говорить человеку о томъ, что хорошо и 
что дурно, но и обязываетъ его делать хорошее и избегать дур
ного», и вотъ чувства—дгЬйств1я добрый вызывают! настроешя до
вольства, радости, удовлетворенности души, сердца, ума, а чув
ства—действ1я н е д о б р ы  я сопровождаются сознашемъ стыда, 
позора, душевной муки и тревоги ума, «Вдумываясь въ эти явле
ния нашей психической жизни, мы не можемъ не видеть, что со
весть является какъ бы некоею особою силою, стоящею выше че
ловека и господствующею надъ нимъ». Человекъ отчетливо чув
ствует! в ! себе эту силу, стоящей всевидящим! «окомъ» надъ его 
свободою и нередко резко расходящейся съ последней и съ нажи
тыми склонностями ея, властно повелительными. Совесть, взятая 
въ этихъ ея проявлениях-!, не есть-ли голосъ Божш въ человеке? 
Ведь это сознаше всего бывшаго и настоящего человечества.

«Нравственный законъ, выражаюьцшся въ совести, всеобщъ, но 
онъ-то и свидетельствует!, вопреки мнгьшю автономистовг, о 
существоваши для него высшаго источника, высшей опоры, выс
шей санкцш». Нравственный законъ господствует! всецело надъ 
личностью и противостоит! ей какъ бы некое другое я, «я» выс
шаго, идеальнаго напряжешя.

Нравственный законъ—законъ имманентный (п р и р о ж д е н- 
н ы й) человеку; онъ неразрывно связанъ съ самою человеческою 
природою и происхождеше его—отъ Бога.

Самая идея Бога, Творца и Промыслителя Вселенной, также 
имманентна нашему духу, какъ и нравственный законъ, и тоже 
всеобща.

Оказывается, что нравственный законъ не только исключи
тельно, но и преимущественно уважать ггЬтъ основанш, если 
только упустить изъ виду, какъ то принимается автономистами, ре- 
лигшзную или иначе теистически-философскую точку зренья на 
природу человека и его отношенья къ Богу. Устраняя «ре л и-  
г i о з н ы й м о т н в ъ »  (любовь къ Богу), какъ начало добра, авто
номисты гЬмъ самымъ устраняют-!  и «любовь къ добру», какъ «мо- 
тивъ нравственнвй жизни», отнимая у этого -мотива необходимы.ч 
психологичесюя основанья и предположенья. Безрелшчозная мо
раль (morale sans Dieu), разумеется, не можетъ быть источником-!
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л ю б в и  к ъ д о б р у ,  ибо въ такой морали нйтъ и быть не можетъ 
сознанья (утверждетя) ценности и обаятельности этого . принципа 
нравственнаго подвига.

Вотъ нисколько Mirhiii й мыслителей самыхъ разнородныхъ на
правлений, которые включаютъ религгозные мотивы въ обоснова- 
nie нравственной жизни человека.

Въ ряду этихъ мыслителей мы встрЬчаемъ Марка Аврел!я 
{стоикъ), Вольтера, многихъ энциклопедистовъ, философовъ, Д. С. 
Милля, Шопенгауера, Спенсера, А. Смита и др.

Такъ, напртгЪръ, Вольтеръ признавалъ, что ничто неспособно 
обуздывать и исправлять наиболее огруб'Ьвшихъ морально и эгои
стично людей въ такой степени, какъ релипя. Фр. Гербартъ видгЬлъ 
въ религш силу къ внушешю мужества и энергш для дгЬла добра. 
Даже Джонъ Стюартъ Милль допускалъ наряду съ обычными ути
литарными мотивами деятельности и мотивы релипозные. Шопен- 
гауеръ усматривалъ въ высшемъ обещанш награды или наказаьпя 
повелительный импульсъ къ направленно н а  о б я з а н н о с т и  
д о л г а  человеческой воли къ добру.

Спенсеръ не остановился передъ указашемъ, что релипя даетъ 
людямъ наиболее сильные побуждетя къ добру, чемъ какая бы то 
ни была научная теоргя или философская система. По его мнении, 
«идеи, возбуждаемый и освящаемый релип ей, влгяютъ на наши 
поступки гораздо сильнее, нежели сознаше, что образъ действш, 
согласный съ утилитарными принципами, непременно будетъ для 
насъ полезешь» («Изучеше сощологш»).

Адамъ Смитъ, въ «Teopin нравственныхъ чувствъ», выразилъ, 
что «релипя укрепляетъ естественное чувство долга». Релипоз- 
ный человекъ, въ своихъ поступкахъ, руководится и нравствен- 
нымъ чувствомъ и одобрешемъ совести, и людскимъ мнешемъ, и 
заботою о доброй славе. «Но кроме того его направляетъ еще одно 
и весьма важное соображеше: при каждомъ шаге своемъ онъ при- 
зываетъ въ свидетели Высшаго Суд! ю».

Релипозность и нравственность н е р а з д е л ь н ы  съ духовной 
точки зрешя, но взаимоотношеше религш и морали вполне npieM- 
лемо, какъ мы видели, и по научнымъ основаюямъ.

Жизнь на началахъ д о л г а ,  обосновываемаго релипозно- 
нравственными мотивами, велишй и трудный подвигъ, если только 
не смотреть на жизнь легко и поверхностно. Препятствйя и со
блазны кругомъ и прелсде всего выявляютъ себя «внутренше 
враги», о которыхъ говорилъ отецъ Теорий 1оанновичъ.

«Не вера ли въ промыслъ Копий, ведутщй человечество Сму
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только ведомыми путями къ предпоставленной цели, способна под
держать падающую энергш въ человеке, окрылить его светлыми 
надеждами и воодушевить на новые подвиги? Делая съ своей сто
роны все возможное для торжества правды и добра въ окружаю
щей его среде, верующ! й и при явныхъ неудачахъ своихъ поду- 
маетъ не о сдГлкахъ съ интригою, неправдою и со всяческимъ 
зломъ, а тг1.мъ более не о самоубшстве, но о более энергичномъ 
и всец'Ьломъ служеши добру, начиная каждый свой шагъ молит
вою объ усп'ЬхЬ его и оканчивая словами: да будетъ воля не моя, 
а Твоя, Господи!» 5).

Какъ все э т о  необходимо и приложимо къ нашей жизни 
военной!...

Не секреть, религюзное чувство везде понижается, а вместе 
съ тймъ падаетъ высота нравственнаго подъема духа, т.-е. именно 
уровень нравственной настроенности современнаго человечества ь).

Все громче и властнее раздается повсюду призывъ: «вернуть 
народы къ Богу». Великш призывъ!

Большинство ученыхъ, такъ сказать, «нашихъ дней» и между 
ними сощологъ Ле-Бонъ и Фэдербъ, не обинуясь, ратуютъ превыше 
всего за обновленге духа человечества и именно со стороны подъема 
релшчознаго чувства. Это чувство смежно съ нравственнымъ, а по
следнее питаетъ себя семейными привязанностями и сознашемъ 
своего долга предъ семьей—въ ея развитш и обезпеченш. Семья, 
разумеется, это клетка общества, очагъ государства.

На возстановленш семьи государствоведы, политико-экономы 
и сощологи строятъ планы на повышеше деторождешя, на улуч- 
шеше жизненныхъ условш и съ тГмъ—на оздоровлеше крови: въ 
здоровомъ тгьлть здоровая душа. Оздоровляемый, постепенно, по- 
колешя привнесутъ физическое и этическое обновлеше въ жизнь 
грядущаго.

Интересно отметить: въ Италш теперь проводится м нете, что 
н р а в с т в е н н о е  о з д о р о в л е ш е  въ среде народныхъ массъ 
в ыше ,  нежели г р а м о т н о с т ь  народа. Иными словами первое 
место въ  и н т е р е с а х ъ  г о с у д а р с т в а —отдается нравствен
ному, а не умственному развитш народа. Это м н ете высокаго

5) Г усев ъ , А .  (проф.), «Релипозность основа и опора нравственности», стр. 19— 
21, 28—30, 37, М — 18, 51, 63, 65 (Моек. 1889). Литература вопроса обширна; 
указываемая книга болйе другихъ общедоступна но изложенш. Укажемъ еще: «Ре- 
липозная идея» (пспхол. оч.), п р о ф . В .  А .  С п е ш р е в а  (Харьк. 1891); его же: «Нрав
ственное чувство».

°) См. нашу статью «Будушде велиюе люди», «Русскш Инвалидъ» 1913 года 
№ 112.



значешя для оценки современнаго состояшя государствъ. Пресло
вутое ренете: «поб'Ьждаетъ на пол!; сражешя школьный учитель» 
какъ бы уже теряетъ свою неоспоримость.

Победа, по закону эволюцш, прогресса, всегда будетъ на сто
роне сильнаго—прекраснаго и духовно, и морально, и физически. 
Если современное (не со вчерашняго дня) состояте человечества 
представляется грозиымъ, по наростающимъ въ немъ отрицатель- 
нымъ явлешямъ, то все же въ конце концовъ восторжествуетъ 
тотъ, кто къ необходимому (роковому) моменту—п о с т о я т ь  з а  
с е б я —сохранить себя на уровне указанныхъ требованш духа, 
нравственности и силы. Въ этомъ задача для каждаго и для всехъ, 
исповедующихъ истину:

11 н а д о  ж и т ь  п р е д ъ  н з о р о м ъ  в е ч н о с т и .

Ж и т ь  в ъ  н а е т о я т ц е м ъ  д л я  б у д у щ а г о .

Весьма характерна следующая образная мысль.
Где-то кто-то предложить одному монаху вонросъ: «отчего 

государственно-религшзное падете Рима, при всГхъ ужасахъ Ко
лизея, при утонченно-сатанинскомъ разврате, имело въ себе, 
однако, такъ много неотразимой поэзш, а современное демократи
ческое разложешё Европы такъ некрасиво, сухо, прозаично?» — 
Монахъ ответилъ: «Богъ—это светъ, и духовный и вещественный; 
светъ чистейттнй и неизобразимый... Есть и ложный светъ... обман
чивый; это светъ демоновъ, существъ Богомъ же созданныхъ, но 
уклонившихся, какъ известно. Классическш М1ръ и во время па
денья своего поклонялся хотя и ложному свету языческихъ бо- 
жествъ. но все-таки свгьту... А современная Европа даже и демо
новъ не знаетъ. Ея жизнь даже и ложнымъ светомъ не осве
щается» 7)..

Нельзя обойти прекрасно выраженнаго Гр. А. Д. положешя: 
в о е н н о е  д Г л о  — д Г л о  д у х а —н е л ь з я  в е с т и  и с к л ю ч и 
т е л ь н о  р а з у м о м ъ :  «победить тотъ, кто уверуетъ и въ жизнь 
безсмертную, и въ райскш вГнецъ, потому что тотъ дойдетъ до 
врага со штыкомъ, а не спрячется съ головою въ окопе» («Рус
ски! Инвалидъ» с. г. № 80).

А тутъ вотъ вдругъ таюя строки письма: «...офицеры вообще 
мало интересуются вопросами души и духа...» Но такъ-ли это? Не 
хочется верить.

«Кто свято исполняетъ обязанности, налагаемыя на него релн-
7) Л еои т ъ евъ , Ж. <Объ эстетик! жизни» (Москва, 1912, книгоиздательство 

«Творческая мысль»).
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riefi (sic!), тотъ ясно сознаетъ и свой долгъ къ отечеству: защиты 
родины»—слова Монтескье.

Полагаемъ, что читатели не пос/Ьтуютъ на насъ за изложенный 
соображешя, прюткрываюнця столь важныя пояснешя къ вопро
сами релшчозно-нравственной настроенности человека и, главное 
воина.

При наличш приведеннаго о с н о в н о г о  в з г л я д а  на трак
туемый вопросъ, намъ не представится въ дальнМшемъ необходи
мости отчеркивать положительное и отрицательное въ нижеприво
дим ыхъ фактахъ.

Источниками для нашей статьи послужили матер1алы, безу
словно достоверные; считаемъ долгомъ благодарить лицъ, не отка- 
завшихъ намъ въ довРрш.

Цель статьи—поставить впервые предъ ар mi  ей въ связномъ, 
носколько возможно, разсказе укладъ ея жизни въ сфергь высишхг 
запросовъ духа, которую принято признавать духовно-нравствен
ною жизнью воина.

Думается, что каждая изъ сообщаемыхъ деталей уклада этой 
жизни непременно принесетъ свою долю пользы, останавливая 
внимаше того или другого читателя на томъ, на чемъ оно не оста
навливалось, мимо чего оно, въ лучшемъ случае, только скользило.

Задача наша исключаетъ необходимость называть и лица и ча - 
сти войскъ. Мы будемъ приводить факты изъ жизни войскъ всехъ 
родовъ войскъ и командныхъ подразделений ихъ, но для краткости 
и единства все будемъ относить к ъ  п о л к у  (части) и р о т е ,  хотя 
бы сообщаемый фактъ им1лъ место въ артилерШской или сапер
ной бригаде, въ баталшне, въ дивизшне, въ эскадроне, сотне или 
батареЬ, лазарете, госпитале и т. п., безразлично.

Планъ нашей статьи, по имеющимся у насъ матер1аламъ къ 
определешю уклада духовныхъ жизни и запросовъ въ арм1ц, наме
чается сл Ьдукший.

I. Вступлеше на службу.—II. Внутренняя жизнь.—III. Отно- 
шешя между пастыремъ и паствою; вл1я т е  духовнаго отца.—IY. 
Учебное дело.—У. Церкви; богослужешя; отправлеше требъ; бла
готворительность; кладбища.—YI. Сектантство.—YII. Полковые 
совЬты по релипозно-нравственному разви тт  нижнихъ чиновъ.— 
Раз влечешя.—Заключеше.
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Вступлеше на службу.

Едва въ полку, готовящемся принять новобранцевъ, становится 
известными, что новобранцы уже прибыли на сборный пунктъ, тот- 
часъ полковой священники отправляется на пункти и первыми 
приветствуете прибывшихъ благословешемъ и словоми ободрения, 
утгЬшешя, какъ только что оставившихи родительски), крови и даети 
назидаюе ки открывающейся для нихи новой жизни 8).

Первое личное горе, первыя недоумЬтя о будущеми въ службе, 
о грозящей «строгости» оти «начальства» нередко выплакиваются 
на груди «батюшки».... Но новобранецн уже не одиноки: у него 
обнявился близки! ему человеки и мысль о «казарме», ещесъчасъ 
времени тому назади его угнетавшая, не таки остра.... Везде л юд и ,  
везде Боги!  Сами не плошай, надейся на милость Божпо, чти 
отчее и матернее благословешя, молись и служи честно, оти сердца, 
за совесть и не нужно будети никого и ничего бояться. Спокойнее, 
но и радостнее бьется сердце.... Неясная тревога мало по малу 
сменяется чувствоми иргятиаго ожидания новаго, «не страшнаго» 
уже вп своемп существе.... Батюшка обещается «ходить ви роту», 
а прежде всего 'помолиться.... Молебств)е будети, какъ ви полки 
«пригоняли».

Наконеци, партш «гонятп ви полки».... Опять полковой свя
щенники встречаетп новобранцеви, но уже ви раюне полка. Свет
ле юти лица «ребятп».... «Батюшка на шн- то  здесь».

Батюшка обходили парию и опытный его глази и чуткое сердце 
сразу подсказываюти ки кому подойти, кому что сказать....

Большая часть новобранцеви прибыла и люди разбиты по ро
тами.... Но они каждый день, ви то или другое время, видяти своею 
батюшку; довер1е ки нему растетп; кое-кто поведали ему, какъ на-

8) По опредЪленш Ов. Синода, въ ц!,ляхъ предотвращешя и нскоренещя без- 
порядковъ, чинимыхъ новобранцами п р и  п ри зы вгь  и х ъ  н а  во ен н ую  с л у ж б у , Св. Си- 
нодъ определив принять соотвЪтствуюнця м4ры возд!;йств1я на призываемыхъ пу- 
темъ пастырскаго напутств1я передъ отправдешемъ новобранцевъ на призывъ, разъ- 
яснешемъ имъ значешя военной службы и звашя воина, причемъ самое отправле
ние подлежащих! отбытш воинской повинности молодыхъ людей должно быть обстав
ляемо особой торжественностью, для чего священникам! заранЬе сл4дуетъ объявлять 
въ церквахъ о времени совершешя молебновъ для призывных! при учаспи прихо- 
жанъ и властей, съ произнесешемъ соотв’Ьтствующаго слова. Кром4 того, при пере- 
возкЬ новобранцевъ по желйзнымъ дорогамъ признано необходимымъ, чтобы на 
пункты продолжительных! остановок! заблаговременно вызывались военные или> 
за O T C yT C TB ie M ! посл4днихъ, епарх1альные священники для собесЬдовайш съ ново
бранцами, служетя молебновъ и т. д. («Русск. Инв.» 1913 г., № 256).
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духу, что служба-то «будто» гр!;хъ..., «въ ней-то» не все «по Пи- 
санио»; нашлись и «сознательные», прямо заговоривнйе, хотя, какъ 
сказывается, въ бороду, о своемъ прямомъ предубеждеюи къ 
военной служб!’, и пр. Свои опытность, находчивость и авторитетъ 
полковому священнику, разумеется, приходится использовывать 
чуть не ежеминутно.

При надлежащихъ выдержке, такт!, и спокойствш все обхо
дится благополучно.

А вотъ, наконецъ, день перваго для новобранцевъ молебствия 
въ полку, подъ открытымъ небомъ или въ полковой церкви. Обстав
ляется это собьше въ жизни полка самымъ торжественнымъ обра- 
зомъ и въ немъ участвуетъ весь полкъ.

Передъ молебств1емъ произносится священникомъ поучеше о 
значенш и важности звашя Христолюбиваго воина, в!.рнаго слуги 
Царя и Отечества, и освещается течете предстоящей службы съ 
релипозно-нравственной точки зрешя. Затемъ служится молебенъ 
о благопоспешеши молодымъ воинамъ. По окропленш рядовъ св. 
водой, полковой командиръ знакомить новобранцевъ съ краткой 
ncTopieii полка, объясняетъ значеше знамени и долга службы и, въ 
заключеше, какъ отецъ полковой семьи, благословляетъ на начало 
службы каждаго новобранца, надевая нательные крестики или 
образки св. покровителя полка 9).

Где представляется возможнымъ, новобранцы-иноверцы выслу- 
шиваютъ поучешя отъ своихъ духовниковъ и если это происходить 
особливо и въ другое время отъ общаго молебств1я, то при томъ, 
конечно, также присутствуютъ полковой командиръ, офицеры и 
команды отъ ротъ. Командиръ полка говорить свое слово.

Такимъ образомъ, съ перваго момента соединен! я съ ар Mi ей но- 
вобранецъ видитъ, какое великое значеше придается на службе 
религш и, выражаясь народнымъ языкомъ, всему божественному 
и для него становится понятнымъ д о л г ъ  в о и н а —въ духовно- 
нравственномъ отношеши—и къ ВерЪ-Церкви и Царю-Родин!.! 
Это особенно важно въ виду того, что въ последнее время люди 
приходятъ въ полкъ съ сильно пошатнувшейся нравственностью, 
извращенными поняНями и нередко совершенно безъ религюзныхъ 
знаний.

Въ некоторых!, частяхъ новобранцы начинаютъ свою службу 
говешемъ и приштемъ св. Таинъ.

<J) Въ н’Ькоторыхъ полкахъ выписываются изображеп1я (бумажныя иконы) всЬхъ 
святыхъ (З 'Ь  X  3 верш.), дабы каждый солдатъ имЬлъ у себя изображенге святого, 
имя дсотораго онъ носитъ. съ краткимъ (на оборотЬ изображен1я) жипомъ.
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Какъ начинается служба юнкеровъ военныхъ училищъ? Это 
памятно читателями.

Какъ начинается служба молодыхъ только что произведении] хъ 
офицеровъ и еще въ стЪнахъ родныхъ учебныхъ за веден] й?

Что-то не слышно, чтобы теперь говорились къ ними зажига- 
тельныя «р'Ьчи», хотя бы слабо напоминавшая, наприм'Ьръ, «РЪчи, 
говоренныя при выпуск!; въ офицеры воспитанниковъ Дворянскаго 
полка, законоучителемъ священникомъ 1оанномъ Рождественскими, 
съ 1840— 1850 гг.» (Спб. 1850). Это подлинно «напутственный 
слова»— на всю жизнь офицера. Какъ они жизненны, какъ неотра
зима ихъ проникновенность можно видЪть изъ того, что большин
ство изъ нихъ можетъ быть произнесено б е з ъ п е р е м е н и  и въ 
наши дни 10). Къ слову сказать, хорошее д’Ьло сделало бы Констан- 
тиновское артилершское училище, преемники традицш «дворянъ», 
если бы нашло возможными переиздать указанную книгу; въ обра
щена! ея, конечно, не имеется.

Высказываются мн'Ьнгя, что «военный училища не только не 
затрагиваютъ и не пробуждаютъ духовной жизни учащихся, но да
леко не даютъ лмъ даже правильнаго взгляда на роль офицера, 
какъ воспитателя и примера для подчиненнаго».

Характерно и глубоко вЬрно замечали е: «Офицеръ и нижнш 
чинъ, не объединенные великими и освящающими ихъ союзомъ в1.ры 
и религш, это чуждые другъ другу люди; въ вопросахъ вЬры— 
офицеръ долженъ быть в е р у ю щ и м и » .  И обрядность въ религш 
дЪло важное, а потому печальное заблуждеше той, къ счастью, ма
лой части молодежи, которая полагаетъ, что «обряди архаическое 
явлеше въ наше время».

Вотъ одно изъ мнг1;нш объ обрядгь. «Только всматриваясь въ 
обряди, только вслушиваясь въ то, во что въ немъ можно вслуши
ваться, только вдумываясь въ него, часто только этими путемъ че- 
ловЬкъ доходили до учешя Христа и согревали ими свою душу». 
Обряди святое дМство, чрезъ которое человйкъ достигаетъ Бога, 
гдгй Богъ касается человека.... «И видЬлъ человТкъ, что тутъ Богъ 
отвТчаетъ на стремлеше, на призывъ человека; отвТчаетъ на вздохи 
молитвы, на глубокое чувство, прозвучавшее въ церковной мело
дии, п'Ьсн!;, на святыя мечты, на образы художника, которые онъ 
запечатлели въ иконе» и ).

,0) Мы имЪли случай приводить цитаты нЬкоторыхъ р!;чей о. Рождественскаго 
въ статьЬ: «Мысли и чаяшя молодежи», «Русск. Инв.» 1911 г., № 72.{Это е м у  при
надлежите тезисъ: «Въ жизни офицера ежедневное сЬяше, ежедневная жатва» (см. 
нашу статью «Большое дЬло молодого офицера», «Военный Сборникъ» 1910 г., X» 10).

а )  С . Щ ук и н ъ , священ., «Около церкви» (сборникъ статей), книгоизд-во «Путь»
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II. Внутренняя жизнь.
Ротный образъ.... Это духовный маякъ солдата; у образа теп

лится лампада или горятъ свЬчечки.... Свйтомъ, святостью онъ соз- 
даетъ тотъ уютъ, который располагает!) къ молитв!., вносить въ 
душу успокоеше, пробуждаетъ радость душевную.... Молитвою у 
этого образа солдатъ начинаетъ и кончаетъ свой трудовой день; 
къ нему притекаетъ онъ и въ минуту горя, неудачи, случайной не- 
пргятности.

«Молитва—это воспиташе» (0 . М. Достоевсюй). Релипозное 
чувство стремится къ проявленш во вн'Ь и м о л и т в а —актъ вы
ражения духовнаго настроешя. Не надо забывать, что искренняя 
молитва заражаетъ и равнодушныхъ, поб’Ьждаетъ индиферентизмъ, 
часто напускной, до случая....

Особенно дорого солдатамъ, когда случится при утренней или 
вечерней молитв!) быть въ рог!, полковому священнику.

Батюшки, конечно, знаютъ это и отдаютъ на посЬщете ротъ 
каждый свой досугъ. Люди прямо говорятъ, что если батюшка 
«съ утра» помолится съ ротой—рота за цгЬлый день «первый но- 
меръ» во всемъ.

А какъ вс!;усердно просятъ священника приходить «почаще», 
«каждый день», забывая въ своей наивности, что въ полку 16 ротъ, 
да что и другихъ дйлъ у батюшки много.

При утренней молитв!), но предложешю о. Протопресвитера, 
теперь читается очередное Еваигел!е. Hi.который молитвы разучи
ваются для пгЬшя общимъ хоромъ молящихся и утромъ и вечеромъ. 
У ротнаго образа устанавливаются аналои съ книгами св. Биб- 
л!и для чтешя св. Писашя на русскомъ языкгЬ каждымъ желаю- 
щимъ въ любое время, свободное отъ службы.

Бъ ротныхъ помйщешяхъ на сгЪнахъ не рйдкость встретить ре- 
липозно-нравственныя «листы»-поучетя противъ пьянства, раз
врата, сквернослов!я, табакокурешя и др. пороковъ, а также и мо
литвы (св. ангелу-хранителю и др.).

Для удовлетворешя любви къ чтешю «божественныхъ книгъ», 
нын!) почти при всЬхъ военныхъ ^храмахъ имеются «церковныя 
библютеки», поддерживаемый (пополняемыя) насчетъ церковных!.

[М. 1911; ц. 1 руб.]. Эту книгу можно горячо рекомендовать для прочтешя и глу
бокого надъ нею размышлетя молодежи. Вирочемъ, она полна захватывающего инте
реса для каждаго. Между прочимъ, по этой книг4 оправдываются слова: «священ- 
никъ есть философъ наптихъ дней, окидывающш панораму жизни философскимъвзгля- 
домъ» (В. Розанову.
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и полковыхъ суммъ и на ассигновашя Духовнаго правлешя при 
Протопресвитер'!;; въ н'Ькоторыхъ частяхъ, гдгЬ подобный библиотеки 
наибол'Ье богаты, онгЬ составляютъ спещальные «церковно-рели- 
иозные отделы» полковыхъ библиотеки.

Церковный библштски, въ большинства, являются и м'йстомъ 
продажи чинамъ полка книгъ св. П исатя, молитвенниковъ, поми- 
налпй, недорогихъ книжекъ, брошюръ, листковъ назидательнаго 
характера, литературы по борьб'Ь съ алкоголизмомъ и сопутствую
щими ему явленьями, календарей, азбукъ-букварей 12), а также де- 
шевыхъ крестиковъ, образковъ, иконокъ и иконныхъ (бумажпыхъ) 
изображен! й, народныхъ (лаврскихъ издавай) м'1;стъ богомолья и 
т. п. Насколько велика потребность къ пршбр'Ьтешю всего перечи- 
сленнаго указываетъ фактъ продажи однихъ книгъ и листковъ отъ 
100 до 300 рублей въ годъ на полкъ буквально по копМкамъ, на 
солдатские грошики.

Во множеств'!; расходятся «Троицкие» книжки, листки, иконки 
[Св.-Троицкой-Серпевой лавры, Серпевсгай посадъ].

Обычно, отдельные духовные листки (сотня 70 — 90 коп.) 
раздаются солдатамъ въ собственность безплатно, разновременно 
въ церкви, при 'посЛщенш священникомъ ротъ, при вьгЬбогослу- 
жебныхъ (очередныхъ—по назначен! ю) бесТдахъ, при ротныхъ и 
и полковыхъ праздникахъ, во время гов’Ьш я и въ друие подходя
щее моменты. Случается, солдаты, прочитавъ, да и перечитавъ, 
.листки, хранятъ ихъ у себя бережно и сдаютъ, при с.луча!;, батюшке 
обратно; «.... такъчто и другимъ они пригодятся къ душеснасешю».

Одинъ изъ полковыхъ священниковъ выписалъ книги св. Ни- 
саьйя «потолще», т.-е. бол!;е доролчя и въ переплетахъ, и разрг1;шилъ 
ирюбр'Ьтеше ихъ частичными платежами, по 10— 15—20 копг1;екъ 
въ м'Ьсяцъ; всгЬ книги были раскуплены на расхватъ.

IIpioop-bTeiiiio подобныхъ книгъ придается важное значеше: 
сами нижше чины ближе знакомятся со словомъ Божшмъ и лучше 
запоминаютъ духовньтя съ ними бесТды; эти книги, разумеется, 
будутъ разнесены ими по роднымъ угламъ и весямъ.

Солдаты любятъ въ казармгЬ кружкомъ читать и слушать чтеше 
«настоящей» — «бол;ественной» книжки; это чтеше вдвойнЬ, даже 
втройне весьма желательно: оно развиваетъ и облагораживаетъ 
мышлеше, оно вызываетъ въ помещеши особое настроен1е и среди 
неучаствующихъ въ круллке — разъ читаютъ «божественное», то 
все кругомъ становится тише, сдержаннее и, наконецъ, оно под-

,2) См. нашу статью «Азбука-букварь — нроводникъ патрютизма>, «Военный: 
Сборникъ» 1911 г. № 4.
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часъ увлекаетъ празднонроводящихъ свое время; въ общемъ въ 
ротгЬ рождаются темы для разговора возвышеннаго значешя.

Умилителенъ сл'Ьдуюнцй обычай поминашя въ рот!; умершаго 
товарища.

Если у ротнаго образа, посл'Ь утренней молитвы, горитъ воско
вая свечечка, то это означаетъ, что въ ротЬ былъ недавно покой- 
никъ и не кончился еще сорокоустъ.

Н ижте чины роты, въ которой служилъ почивпнй, дйлаютъ 
складчину и покупаютъ 40 свЬчей (по 2— 3 коп.) и каждый день 
ставятъ по свйчк'Ь къ образу въ поминовение товарища. Предло
жение этого обычая вездгЬ встречается весьма сочувственно; онъ 
очень по душ!; солдатамъ и благотворно на нихъ дййствуетъ. Изли- 
шекъ собранныхъ денегъ передается въ полковую церковь, чтобы 
и въ храме Бояаемъ ежедневно зажигалась св’Ьчка на панихидницЬ.

ilponin детали внутренней жизни, въ сфергЬ заиросовъ духа, 
трактуются нами въ той или другой изъ слйдующихъ рубрикъ, по 
соответствие.

III. Отношешя между пастыремъ и паствою; вл1яше духов-
наго отца.

Въ общемъ отношенie начальниковъ частей, офицеровъ и ншж- 
нихъ чиновъ къ своими священниками уважительное и преимуще
ственно задушевное, теплое, благожелательное и прямо предупре
дительное.

Нилнпе чины неуклонно отдаютъ честь, притомъ священника 
прив'Ьтствуютъ и «чулне», т.-е. солдаты другихъ частей, а не только 
своей части, что свидЬтельствуетъ о почтительности къ сану не 
ради требовашй воинскихъ правили о приветствии, но но убйжде- 
шю. Въ толп!;, по выход!; изъ казармъ и т. п. случаяхъ, окликаютъ 
товарищей: «Дайте дорогу батюшгй». Во всЬхъ подходящихъ 
случаяхъ ищутъ благословеш'я, цЪлуютъ руку; благодарятъ за 
бесйды, сопровождая уходи священника полнелашемъ: «Спаси, 
Господи; батюшка».

Нередки случаи, что, по выход!* въ запаси, солдаты пишутъ 
«своими» батюшками письма, делясь радостями и горестями или 
прося совета, указания въ затруднительпыхъ для нихъ случаяхъ.

Въ офицерскихъ собран1яхъ полковой священники яселанный и 
почетный гость и полноправный членъ офицерской семьи. Встрй-
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чавпнеся прежде выраженья «попъ» или обращешя въ роде «батя» 
теперь вышли изъ обихода 13).

Командиры, признавая силу слова батюшекъ къ массе, часто 
обращаются къ нимъ за содгЬйств1емъ къ осв'Ъщсшю передъ ниж
ними чинами т'1)Хъ или другихъ событ1й полковой, а случается и 
общественной жизни.

Ротные командиры провинившихся прежде всего посылаютъ 
«къ батюшке» на ув’Ьщаше; на чемъ батюшка решить, то «по силе 
артикула » и принимается въ разр'йшеше вины и наказашя. Такимъ 
образомъ, полковой священники оказывается нередко въ роли по
средника между виновными и начальникомъ, карающими по закону, 
что, разумеется, чрезвычайно благотворно въ отношенш укргЬпле- 
шя авторитета священника въ глазахъ полка.

Не обходятъ своего священника въ трудный минуты жизни и 
пору тяжкихъ размышлении душевныхъ тревоги, сомнРнш и офи
церы... и часто ихъ близюе. Конечно, по многими условьямъ, къ 
офицерами и ихъ семьями полковые священники намного дальше, 
нежели къ низшей братик

Далеко не всеобщи, но все же кое-где держится обычай посе
щен! я офицерскихъ квартиръ священниками со св. Крестомъ для 
установленныхъ молитвословш въ праздники Господни.

Не всеобщи и обычай говГшя офицеровъ съ семьями въ своей 
полковой церкви, равно какъ и совершения таинствъ брака, креще- 
шя... Однако, это не приписывается преднамеренности, но очень 
часто объясняется житейскими услов1ями.

Положеше полкового священника, однако, часто ставитъ его 
«въ опозищю» тому, что изъ за слабостей человГческихъ откры
вается предъ его духовными взоромъ, и много требуется такта и 
осторожности, въ духовныхъ же интересахъ, дабы, не обходя, 
сглаживать «неровности» къ религюзно-нравственной настроен
ности.

ПослГдшя, главными образомъ, какъ будетъ пояснено ниже (V II), 
группируются у вопроса о р а з в л е ч е н !  я х ъ. На ряду съ по
следними иногда стоить «неразборчивость по времени кутежей 
офицеровъ...», папримеръ, въ Великомъ посту вообще и въ част
ности на 1-й, 4-й и Страстной педеляхъ, да притоми въ офицер
скихъ же собрашяхъ, иначе—все равно что на глазахъ всего полка.

Немалое огорчеше усматривается священниками и въ случаяхъ 
открытыхъ «незаконныхъ сожительствъ».

13) Известим случаи избрания полковых'!, священннковъ на должность полко
вого библштекарн.
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Но вльише сильнаго духомъ и авторитетнаго въ глазахъ полка 
священника почти всегда и во всемъ складывается къ добру и по
прание «зла» и «пороковъ».

Много силъ и убйждешй положил ъ одинъ батюшка, благочин
ный, но и «душевно ликовалъ»: въ одной изъ пйхотныхъ дивизш 
офицерывейхъполковъсъсемьями в с т р е ч а л и  Н о в ы й  (1913г.) 
г о д ъ  «въ полковыхъ церквахъ, въ молебномъ шЬти», а не «съ 
традищоннымъ бокаломъ въ рукЪ»—въ офицерскомъ собраши.

Само собой разумеется, это явлеше совершенно исключитель
ное, но знаменательное: что возможно въ одной дивизш, то воз
можно, конечно, и въ другихъ.

Въ данпомъ случай инищатива дйла принадлежала духовному 
пастырю, но выполните предположеннаго могло осуществиться 
только въ силу великаго достойнаго желашя начальника дивизш. 
И какъ « д о б ц о е  ж е л а н 1 е »  оно осуществилось!

<Л. аВ. (Ббдонимобъ.

(Продолжение елгъдуетъ).


