
Нравственная настроенность, какъ данная жизни
& рш и.

(Укладъ д у х о в н о й  жизни).

(Продолжете

IV. Учебное дЪло.

олковой священникъ не только пастырь-просветитель, но 
и прямо—учитель, которому должны быть не чужды ме- 

Ь'ЪУ' тоды-способы обучешя.
Ч И вотъ, представляется, между прочимъ, интереснымъ

установить: съ какой степенью общей и духовной подготовки (да 
позволено будетъ такъ выразиться) являются на службу наши но
вобранцы.

Странно, но отзывы съ разныхъ сторонъ и отъ лицъ разнаго 
положешя сводятся къ тому, что грамотность, а съ нею и общая 
развитость военнаго контингента не прогрессируютъ..., несмотря 
на увеличивающееся число народныхъ школъ и якобы общш 
подъёмъ сознательности народныхъ массъ. Некоторые объясняютъ 
это рецидивомъ безграмотности, послЬ ранняго, да при томъ мало 
удовлетворительнаго учешя. Очень можетъ бытъ, что это и такъ;

!) См. «Военный Сборникъ» № 6. См. также для большой ясности настоящей 
статьи пояснеше, данное въ первой CTaTi.t.
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явлете это почти повсеместное: въ Германш, мнопе новобранцы 
не знаютъ, кто б ыл ъ  Б и с м а р к ъ ,  а столицей Пруссш счи- 
таютъ г о р о д ъ  «Ге р м а н i ю»; въ Италш 50°/о новобранцевъ не 
знаютъ назвашя столицы королевства, а Г а р и б а л ь д и  считаютъ 
и к о р о л е м ъ  и просто «благочестивымъ человгЬкомъ»; во Фран- 
цш конскрииты изъ Орлеана на общаго ихъ числа ничего не 
знаютъ объ О р л е а н с к о й  д Г в Г!? 2).

Въ частности, въ отношенш духовно-ролипозной подготовки 
наши новобранцы поражаютъ своею непросвгЬтленностью: MHorie 
не знаютъ кто былъ 1исусъХристосъ3), или называютъ СынаБожия— 
Сусе, Божш Матерь называютъ Параскевой Пятенкой... Трудно 
верится, но фактъ—pyccKie православные крестьяне не ест умГютъ 
положить крестное знамеше—перекреститься; по опросамъ часто 
выясняется, что встречаются люди, до прибьтя въ полкъ ни разу 
не бывнне у исповеди, ни разу не принимавнпе св. Тайнъ. Есть 
таше уголки Poccin, изъ которыхъ люди заявляютъ, что они ни
когда еще церкви не видели! Значение молитвъ вообще мало удо
влетворительно; кто и знаетъ кое-кашя молитвы, то зачастую въ 
неверномъ ихъ чтенш, безъ тгонимаш’я смысла и значешя молитво- 
словш.

Но все же в е р а крепка въ народе, релшчозность, хотя бы и 
обрядовая, сильна въ немъ 4). Однако, къ этому несомненно точ
ному заключен]ю необходимы оговорки: 1) уроженцы земледЬль- 
ческихъ губернш более религюзны, нежели уроженцы съ разви
тыми фабричной и заводской промышленностями и отхожими про
мыслами и 2) печально явлен]е, наблюдаемое нашими народными 
учителями и учительницами: въ среде детворы начинаетъ заме
чаться отсутствие релипозности, что, разумеется, скажется въ 
ближайшемъ будущемъ.

Высказанныя замечайся необходимы для уяснешя той большой 
деятельности, которая выпадаетъ на долю полковыхъ батюшекъ, а 
также и того внимашя къ развитие и упрочешю нравственной на
строенности, которое уделяется начальниками частей, да и должна 
быть уделяема всеми офицерами—въ среде нижнихъ чиновъ. 
Известно: «по релипозной настроенности начальниковъ идетъ и 
духовно-нравственная жизнь подчиненныхъ». Это акшома. кото
рую долженъ усвоить каждый офицеръ.

а) Не даромъ въ Америк^ обсуждается «билль о грамотности (для допущешя въ 
страну) эммигрантовъ», такъ велика еще тьма XX в^ка!!...

3) Въ берлинскихъ щкояахъ отв1>чаютъ, что основателемъ христианства былъ 
Лютеръ.

4) О значеши обряда см. въ 1-й части настоящей статьи.
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Но общему порядку, заняНя полковыхъ священниковъ внгГ> 
церкви разделяются на служебный (по наряду-приказу) и втьслху- 
жебныя (по собственному усмотр'Ьшю) б е с е д ы ,  по особо уста
новленной программ «о B'hp'f, и жизни христианской» (издаше Глав- 
наго штаба). Въ сущности же священнику приходится учить сол
дата, какъ д^тей: отъ понят! я о крестномъ знаменш, и постепенно 
развивая ихъ до весьма обстоятельныхъ понятий въ истинахъ веры, 
попутно обучая молитвамъ, заповедямъ и церковнымъ песнопе- 
шямъ, чтент св. Евангел!я и богослужебныхъ книгъ.

Мало того, полковой священникъ въ настоящее время уд !>- 
ляетъ не мало времени на разъяснеше основан!!! православ!я въ 
противоположеше нновйрШ и сектантства (см. ниже VI).

Понятно, что при подобномъ положеши учебною дхьли въ сфере 
релипозно-нравственной не представляется возможыымъ точно раз
граничивать служебный и внеслужебный беседы, темъ более, что 
одинъ какой-либо вопросъ со стороны слушателя, на который от
вета долженъ быть данъ, конечно, немедленно, для поддержаюя 
авторитета батюшки, легко превращает^ скажемъ, урокъ въ б е- 
с е д у  и обратно. Это дело истинно живое! Все и вся въ л и ч н о 
сти духовнаго отца.

Почти все священники посвящаютъ религюзно-нравственныя бе
седы также обсужденпо пороковъ, наиболее часто встречаю
щихся въ солдатскомъ быту: пьянства, разврата, сквернослов!я, 
божбы, мелкаго воровства, отлучекъ и вообще дурного поведешя, 
съ целью псправлешя порочныхъ или только опускающихся 
людей5 б).

Некоторые священники находятъ время связывать свои духов
ный поучешя съ разсказами событ!!! отечественной исторш, именно 
тЬхъ, который могутъ способствовать къ утвержден! ю русской само
бытности и воскрешать въ памяти примеры преданности долгу и 
заветы героизма. Для пробуждешя чувства соревновашя—стрем- 
лешя къ подражашю и вообще любви къ родине и ко всему нащо- 
нальному. Какъ это важно, по слову отца духовнаго!

Общая тенденщя подобныхъ бесЛ>дъ: п р о б  у ж д е н i е мысли 
свгьтлон, чувства теплаго, молитвы сердечной 6).

Въ виду низкаго уровня развиПя солдата, полковые священ
5) Ъъ кавалеры и артилерш проводятся беседы со кроткомъ обращены съ ло

шадью:».
в) Одинъ изъ д’ЬятельнЬншихъ батюшекъ беседами съ офицерами  достигъ того, 

что въ его полку возникъ релипозно-философскш кружокъ. подъ его же предсбда- 
тельствомъ. Во многихъ частяхъ. въ офицерсюя читальни, выписываются духовные 
журналы.
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ники начинаютъ ведете беседъ такъ, что приноравливаютъ ихъ къ 
житейскому казарменному укладу, освещая последы й Евангель- 
скимъ светомъ. Это обстоятельство—устранеше догматики—вызы- 
ваетъ ревностное пос^щеше подобныхъ бес/Ьдъ иноверцами и между 
ними изъ евреевъ и мусульманъ.

«Типы» заводскихъ и фабричныхъ «всезнаекъ», относящихся 
къ бесЬдамъ съ усмешкой, да сарказмомъ: «знаемъ-молъ; все это 
уже слыхали...», къ счастью редки. Оторванные отъ захолаживав- 
шей йхъ среды, въ духовномъ отношены, въ общемъ, и заводсюе- 
фабричные «ребята», случается, скоро становятся проще, есте
ственнее и поддаются духовному на нихъ воздМствш.

Служебный бес'Ьды, обыкновенно, ведутся отъ 2-хъдо 4-хъразъ 
въ неделю (въ п'Ьхотй, въ кавалеры много меньше), въ продолже
ны 1—2 часовъ каждая; къ сожалйшю, время для бесЬдъ опреде
ляется въ большинстве случаевъ «после заняты»—вечернее,когда 
люди уже устали за день. Однако, беседы проводятся оживленно и 
солдаты ихъ любятъ и нередко интересуются—о чемъ будетъ ба
тюшка говорить «въ другой разъ». Любятъ солдаты, когда после 
бесйдъ .выдаются имъ «листки», либо «книжки» для утверждешя 
ихъ въ положешяхъ проведенныхъ беседъ 1).

Не чуждаются посещешя беседъ и начальники частей, вводя 
себя въ число слушателей, а не наблюдателей за аудитор1ей, что 
производить особо благопр1ятное впечатайте на солдатъ. Разу
меется, будетъ на беседе полковой командира, явятся и офицеры.

Надо отдать справедливость офицерамъ, если известно въ бата- 
люнЬ о предстоящемъ посещены батюшкой помещены ротъ (вне 
порядка очередныхъ беседъ), то почти везде и всегда батюшку 
встречаютъ по-ротно все офицеры и во главе баталншний командира.

Что касается, такъ сказать, обстановки, которая имеетъ гро
мадное значеше, импонируя на массу своей показной стороной, то 
въ помещены, определяемомъ для беседъ, обязательно находится 
икона съ зажженной предъ нею лампадой. БесЬда начинается и 
заканчивается шЬшемъ молитвъ Св. Духу, Достойно есть, Спаси 
Господи; если беседа касалась темъ исторической или патрютиче- 
ской, то поется народный гимна.

Если бесйда придется передъ полковымъ праздникомъ или 
праздникомъ одной изъ ротъ, то поется праздничный тропарь.

Принимая во внимаше громадный трудъ служешя полкового 7
7) Въ некоторых! полкахъ, тате листки и книжки' сохраняются въ ротахъ 

открыто, на отдЪльныхъ столикахъ, для прочтешя желающими, когда то желательно; 
лист ки  — брошюруются въ книжки. Кром4 того, въ помФщешяхъ р а зв еи 
ваются по ст4намъ тоже религюзно-нравственвые листки-плакаты.
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священника и достигаемые вполне удовлетворительные результаты 
по релипозно-нравственному просв'Ьщетю нижнихъ чиновъ, кото
рые уходя со службы утвержденные въ истинахъ вЬры православ
ной, сознашемъ и понимашемъ важнМшихъ молитвъ, заповедей, 
прюбыкппе къ ежедневнымъ утренней и вечерней молитвамъ, къ 
бытж у исповеди и принятие Св. Тайнъ, къ разумгЬшю богослу- 
жешя и ум^шю петь въ общемъ хоре церковныя молитвослов1я, 
представляется возможнымъ правильно безпристрастно оценить 
подвигъ такового слушешя. И сл'Ьдуетъпомнить, что вгЬдь время 
возд,Ьйств1я полкового священника длится всего 3—4 года.

Ясно насколько нелйпъ иногда бросаемый армш упрекъ, что 
будто бы военная служба развращаетъ молодыя поколотя, а дея
тельность военнаго священника не на должной высоте.

Сколько еще заботъ и труда полковому батюшке въ храме 
Бож1емъ?!

V. Военные храмы. —  Благотворительность. —  Богослужешя; 
отправлеше требъ.— Кладбища.

«Молитва—это воспиташе» (0. М. Достоевскш). Религшзное 
чувство стремиться къ проявленю во вне, и м о л и т в а  первый 
актъ выражешя духовнаго настроешя.

Множество военныхъ храмовъ, церквей, соборовъ, вполне 
удовлетворяющихъ молитвенному настроенш молящихся, какъ по 
внутреннему расположенш, такъ и по благолешю; въ некоторыхъ 
изъ нихъ прямо избытокъ света, воздуха, уюта, т.-е. условш, рас- 
полагающихъ къ сосредоточешю, тихой, спокойной молитве.

Но, разумеется, далеко не все воинская части имеютъ и могутъ 
иметь свои церкви: приходится пользоваться приходскими хра
мами, что крайне неудобно по многимъ причинамъ, по нередкому 
проявлешю пеудовольствгя местнаго духовенства къ пришлымъ 
прихожанамъ. Да это и возможно въ р4дкихъ случаяхъ: команды 
приходится посылать далеко отъ расположешя части и во всякомъ 
случае, къ богослужешямъ, по необходимости (дабы не занимать мно
го места) увольняется, сравнительно, незначительное число людей.

Поэтому подъ помещеше полковыхъ церквей отводятся залы- 
комнаты въ казармахъ, столовыхъ (церковь отделяется съемной пе
регородкой) 8), и даже въ манежахъ. Случается, что богослуженья 
отправляются непосредственно въ ротныхъ помещешяхъ предъ еди-

8) Перегородка, конечно, не устраняет! проникноветя въ церковь изъ столовой 
пыли, чада, пара, табачнаго дыма.—Кое-гдй не возбраняютъ обЬдать и ужинать лю- 
дямъ въ фуражкахъ; батюшки съ этимъ конечно борятся.
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нымъ ротнымъ образомъ, и тогда солдаты лишаются возможности 
слушать литургш.

При малой вместимости пом'Ьщешя для полковой церкви, роты 
бываютъ на церковныхъ службахъ только по очереди и при томъ 
очереди редкой. Есть церкви по пространству 14X8 аршинъ! 
Есть церкви, въ которыхъ зимой температура почти одинакова съ 
внешней и для цй лопатя выносится не металическш, а деревян
ный крестъ. Но это въ одномъ изъ далеко окраинныхъ храмовъ.

Есть церкви и церкви военныя, отстояния отъ расположешя 
частей на три версты.

Съ внешней стороны, военные храмы, по возможности, обно
сятся решетками, нередко обсаживаются деревьями, а то около 
храма разбиваютъ клумбы цветовъ и создаютъ «свои» полковые 
садики, въ которыхъ играютъ д4ти офицеровъ и сверхсрочныхъ, у 
храма Божьяго.

Число лагерныхъ церквей менее необходимая, но по усердш 
войскъ эти церкви возводятся при первой къ тому возможности и 
обставляются средствами полковъ и паствы достаточно благолепно; 
какъ постройки легкаго типа, деревянный, иногда просто досча- 
тыя—оне весьма недолговЬчны.

Что значить и въ этомъ деле инищатива батюшки, идущая къ 
сердцу чиновъ полка! Бъ одномъ изъ лагерей не было церкви. Свя- 
щенникъ частей лагернаго сбора, какъ-то объяснилъ солдатамъ, 
что безъ церкви можно служить только молебны, да обедницы, а 
будь церковь—служились бы и литургш; солдаты скучали, что не 
слышать обеденъ. И вотъ чрезъ строевое начальство они предло
жили свой трудъ къ сооруженiio «пристройки» для алтаря къ 
одной изъ полковыхъ столовыхъ; работа, буквально, закипела и въ 
недгьлю ровно явилась пристройка, устроенъ алтарь (собственнымъ 
искусствомъ, нашлись и солдаты-иконописцы), организовался пев- 
ческш хоръ, явились чтецы, церковники, а столовая-церковь стала 
едва вмещать молящихся.

Это не единственный примерь.
А вотъ, какъ въ минувшую войну созидались военные храмы.
Походныя церкви, установленнаго типа, были очень громоздки, 

грузны и на передовыхъ лишяхъ почти не встречались.
Полки собственными усшпями и, въ общемъ, съ успехомъ вос

полняли недочеты казеннаго снаряжешя. А офицеры, и нижше 
чины съ редкой охотой помогали священникамъ обставлять бого- 
служеше возможнымъ благолешемъ, а главное—созидать, хотя бы, 
подобие настоящаго храма. При дружномъ, можно сказать, пого-
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ловномъ содййствш устраивались приличныя церкви въ китайскихъ 
фанзахъ, госпитальныхъ шатрахъ, зимой—въ землянкахъ. Изъ 
скуднаго матер1ала: ротныхъ иконъ, н'Ьсколькихъ кусковъ разно
цветной китайской «дрели»-(бумажной матер in), гаоляна и обруб- 
ковъ дерева сооружали иконостасы, подсвечники; изъ проволоки и 
патронныхъ гильзъ—паникадила, изъ китайскихъ колоколовъ— 
звонницы. Если находились «свои» живописцы, то они, разумеется, 
прилагали все старашя къ благоукрашенш храма. Какъ важенъ 
былъ для войскъ походный п р им ит ив н ы й храмъ трудно и выра
зить: онъ переносилъ молящихся въ родную обстановку православ- 
ныхъ храмовъ на родине, вселялъ душевное умилеше, располагалъ 
къ искренней горячей молитве и темъ давалъ отдыхъ душе и сердцу.

Въ техъ случаяхъ, когда нельзя бывало устроить временной 
храмъ, богослужеше совершалось подъ открытымъ небомъ: покры
тый пеленой столъ или сделанное изъ дерна возвышеше заменяло 
престолъ; небольшой, заграждавиий святыню отъ ветра и дождя, 
навЬсъ изъ палатокъ являлся алтаремъ, а сводъ небесный—былъ 
куполомъ храма.

Въ тихую, ясную погоду богослужеше подъ открытымъ небомъ 
и особенно совершеше литургш, представляли трогательную кар
тину: кругомъ необозримыя манчжурсшя поля; предъ палаткой- 
церковью море головъ, а надъ всЬмъ—солнышко, какъ величе
ственная лампада.... И по стране, еще не узнавшей Христа, 
далеко, далеко изъ груди воиновъ, пришедшихъ быть можетъ по
ложить жизнь за други своя, несутся великая, хвалебныя песни 
Источнику истинной жизни и Победителю смерти.... 9).

На передовым позищи, какъ приношеше Российской армш, въ 
Отдельную Сибирскую бригаду, въ апреле 1905 года, была отправ
лена изъ С.-Петербурга, отъ благотворительнаго кружка «Добрый 
Путь», спроектированная и исполненная кружкомъ, при лепте,Ея 
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Александры 
веодоровны, Августейшей Покровительницы кружка, первая—п о- 
ходн о- вьючная  ша т р о в а я  церковь ,  съ з вонницей,  
съ вьюками на две лошади, въ общемъ—весомъ для одной лошади 
7 пуд., а для другой 0 пуд., совсеми необходимыми—утварью, кни
гами, запасомъ свечей, ладона, крестиковъ, образковъ и пр. 10).

9) Замечательная книжка «Служен1е с вяще нника  на войне» (Спб., 
1912 г.; стр. 11 — J2) должна быть прочтена каждымъ офицеромъ, каждымъ юнке- 
ромъ: авторъ сокрылъ себя подъ инициалами И. Г. III.; рисунки въ книжке позво- 
ляютъ открыть имя его. Это «наблюдешя участника Русско-японской войны».

,0) Первое богослужеше совершено 11-го мая. Дальнейшая судьба этой церкви 
остается неизвестной; интересно было бы получить кашя-дибо о ней сведешя отъ
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нымъ ротными образомъ, и тогда солдаты лишаются возможности 
слушать литургш.

При малой вместимости пом'Ьщешя для полковой церкви, роты 
бываютъ на церковныхъ службахъ только по очереди и при томъ 
очереди редкой. Есть церкви по пространству 14X8 аршинъ! 
Есть церкви, въ которыхъ зимой температура почти одинакова съ 
внешней и для целоватя выносится не металическш, а деревян
ный крестъ. Но это въ одномъ изъ далеко окраинныхъ храмовъ.

Есть церкви и церкви военныя, отстоянця отъ расположешя 
частей на три версты.

Съ внешней стороны, военные храмы, по возможности, обно
сятся решетками, нередко обсаживаются деревьями, а то около 
храма разбиваютъ клумбы цветовъ и создаютъ «свои» полковые 
садики, въ которыхъ играютъ дети офицеровъ и сверхсрочныхъ, у 
храма Божьяго.

Число лагерныхъ церквей менее необходимаго, но по усердю 
войскъ эти церкви возводятся при первой къ тому возможности и 
обставляются средствами полковъ и паствы достаточно благолепно; 
какъ постройки легкаго типа, деревянныя, иногда просто досча- 
тыя—он4 весьма недолговечны.

Что значить и въ этомъ деле инищатива батюшки, идущая къ 
сердцу чиновъ полка! Въ одномъ изъ лагерей не было церкви. Свя
щенники частей лагернаго сбора, какъ-то объяснили солдатами, 
что безъ церкви можно служить только молебны, да обедницы, а 
будь церковь—служились бы и литургш; солдаты скучали, что не 
слышать обеденъ. И вотъ чрезъ строевое начальство они предло
жили свой трудъ къ сооружен)’го «пристройки» для алтаря къ 
одной изъ полковыхъ столовыхъ; работа, буквально, закипела и въ 
иедгълю ровно явилась пристройка, устроенъ алтарь (собственными 
искусствомъ, нашлись и солдаты-иконописцы), организовался п4в- 
ческш хоръ, явились чтецы, церковники, а столовая-церковь стала 
едва вмещать молящихся.

Это не единственный примерь.
А вотъ, какъ въ минувшую войну созидались военные храмы.
Походныя церкви, установленнаго типа, были очень громоздки, 

грузны и на передовыхъ лишяхъ почти не встречались.
Полки собственными усшнями и, въ общемъ, съ успехомъ вос

полняли недочеты казеннаго снаряжешя. А офицеры, и нижше 
чины съ редкой охотой помогали священниками обставлять бого- 
служеше возможными благолешемъ, а главное—созидать, хотя бы, 
подоб1е настоящаго храма. При дружномъ, можно сказать, пого-
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ловномъ сод-1зйст1ни устраивались приличныя церкви въ китайских!, 
фанзахъ, госпитальныхъ шатрахъ, зимой—въ землянкахъ. Изъ 
скуднаго матер1ала: ротныхъ иконъ, нгЬсколькихъ кусковъ разно
цветной китайской «дрели» (бумажной матерш), гаоляна и обруб- 
ковъ дерева сооружали иконостасы, подсвечники; изъ проволоки и 
патронныхъ гильзъ—паникадила, изъ китайскихъ колоколовъ— 
звонницы. Если находились «свои» л;ивописцы, то они, разумеется, 
прилагали все старашя къ благоукрашешю храма. Какъ важенъ 
былъ для войскъ походный п р и м и т и в н ый  храмъ трудно и выра
зить: онъ переносилъ молящихся въ родную обстановку православ- 
ныхъ храмовъ на родине, вселялъ душевное умилеше, располагалъ 
къ искренней горячей молитве и темъ давалъ отдыхъ душе и сердцу.

Въ тЬхъ случаяхъ, когда нельзя бывало устроить временной 
храмъ, богослужение совершалось подъ открытымъ небомъ: покры
тый пеленой столъ или сделанное изъ дерна возвышеше заменяло 
престолъ; небольшой, заграждавшш святыню отъ ветра и дождя, 
навесъ изъ палатокъ являлся алтаремъ, а сводъ небесный—былъ 
куполомъ храма.

Въ тихую, ясную погоду богослужеше подъ открытымъ небомъ 
и особенно совершеше литургш, представляли трогательную кар
тину: кругомъ необозримыя манчжурсгая поля; предъ палаткой- 
церковью море головъ, а надъ всемъ—солнышко, какъ величе
ственная лампада.... И по стране, еще не узнавшей Христа, 
далеко, далеко изъ груди воиновъ, пришедшихъ быть можетъ по
ложить жизнь за други своя, несутся велишя, хвалебныя песни 
Источнику истинной жизни и Победителю смерти.... 9).

На передовыя позицш, какъ приношеше Россшской армш, въ 
Отдельную Сибирскую бригаду, въ апреле 1905 года, была отправ
лена изъ С.-Петербурга, отъ благотворительнаго кружка «Добрый 
Путь», спроектированная и исполненная кружкомъ, при лепте,Ея 
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Александры 
веодоровны, Августейшей Покровительницы кружка, первая—п о- 
ходн о- вьючная  ш а т р о в а я  церковь ,  съ звонницей ,  
съ вьюками на две лошади, въ общемъ—вйсомъ для одной лошади 
7 пуд., а для другой 6 пуд., совсеми необходимыми—утварью, кни
гами, запасомъ свечей, ладона, крестиковъ, образковъ и пр. 10).

9) Замечательная книжка «Олужен1е с вяще нника  на в о й н 6» (Спб., 
1912 г.; стр. 11—12) должна быть прочтена каждымъ офицеромъ, каждымъ юнке- 
ромъ; авторъ сокрылъ себя подъ инищалами И. Г. Ш.; рисунки въ книжкй позво- 
ляютъ открыть имя его. Это «наблюдешя участника Русско-японской войны».

10) Первое богослужеше совершено 11-го мая. ДальнМшая судьба этой церкви 
остается неизвестной; интересно было бы получить кашя-либо о ней свйдйн1я отъ
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Къ Светлому празднику 1905 года, въ Тою о была «на память 
русскимъ солдатамъ» издана книжечка «Красное яичко»; она была 
издана общиной японцевъ-хрисианъ въ уткнете русскимъ, томив
шимся въ шгЬну. И японцы трогательно отмечали въ ней «глав
ную потребность русской души».

«Самое первое, чего вы ищете», говорилось въ книжкк—это 
молитва, самое главное о чемъ вы заботитесь — это устроить мо
литвенный домъ.... Въ нуждй вы сами нынк но безпрерывно те- 
кутъ ваши, воиновъ, пожертвовашя и на ваши собственный цер
ковный нужды и на нашу церковь; конечно, мнопе изъ васъ, какъ 
Евангельская вдовица, жертвуютъ последнюю монету. Все это до 
глубины души трогательно и истинно-поучительно для насъ».

молящихся при ней. Объ указанномъ направлеши церкви свидетельствовала теле- 
грама главнокомандовавшаго apMiefr. ген. Линевича, изъ Ганчжулина, отъ 16-го шня 
1905 г.. № 735. Усердно просимъ сообщешй.

сИ. сЕ. ©бдокимобъ.

(Окончите слгьдуетъ).


