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ПО ВѢДОМСТВУ ПРОТОПРЕСВИТЕРА ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА.
I

Священникъ церкви 31-го драгунскаго полка 
Петръ Добротворскій^ за отлично-усердное и безмезд
ное прохожденіе имъ, въ теченіе четырехъ лѣтъ, 
должности законоучителя въ Братской церковно
приходской школѣ при Кременецкомъ Богоявлен
скомъ монастырѣ—Высокопреосвященнымъ Модес
томъ, архіепископомъ Волынскимъ, удостоенъ на
гражденія скуФьею—4-го Мая 1893 года.

Священникъ 9-го пѣхотнаго Староингерманланд- 
скаго полка Іоаннъ Доброхотовъ, за отлично-усерд
ную службу, удостоенъ Преосвященнымъ Анато
ліемъ, епископомъ Калужскимъ, награжденія набед
ренникомъ, 29-го Іюня 1893 года.
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Распоряженія Протопресвитера

ВОЕННАГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА

і.
Истинно христіанское усердіе къ устроенію подвижной церкви для 
Драгунскаго Елисаветградскаго полка въ гор. Маріамполѣ, Сувалкской 

губерніи.
Благочинный 3-й кавалерійской дивизіи, прото

іерей Симеонъ Коченовскій, сообщаетъ, что церковь 
Елисаветградскаго Драгунскаго полка, по причинѣ 
частыхъ перемѣщеній штабъ-квартиры, пришла въ 
убогое состояніе, которое особенно обнаружилось и 
почувствовалось въ началѣ текущаго 1893 г., когда 
полкъ пришелъ на стоянку въ гор. Маріамполь, Су
валкской губерніи. Здѣсь, по мѣстнымъ неблаго
пріятнымъ условіямъ, священникъ Елисаветград
скаго полка долженъ былъ отправлять богослуженіе 
для своей паствы въ наемномъ помѣщеніи, для чего 
потребовался иконостасъ со всѣми принадлежностя
ми. Наличная церковная сумма крайне скудна, и 
положеніе священника оказалось весьма тяжелымъ.

Къ великому утѣшенію и радости какъ чиновъ 
полка, такъ и всѣхъ, обитающихъ въ Маріамполѣ 
православныхъ, въ дѣлѣ устроенія церкви явили 
примѣрное усердіе г. командиръ Елисаветградскаго 
Драгунскаго полка полковникъ В. Г. Нордъ и эстан
дартъ-юнкеръ того же полка П. А. Самоновъ. Пер
вый заказалъ дубовый, художественной работы, ико
ностасъ, а второй, какъ искусный живописецъ, при
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готовилъ для иконостаса недостающія иконы и во
зобновилъ старыя Э*  Безъ помощи этихъ благотво
рителей приведеніе церкви въ порядокъ замедли
лось бы надолго, и православные христіане лише
ны были бы утѣшенія молиться въ благолѣпномъ 
храмѣ.

*) Эстандартъ-юнкеръ Симоновъ на собственныя средства пріобрѣлъ къ царскимъ вратамъ 
«авѣсу церковпую.

Устроеніе и бдагоукрашеніе православныхъ хра
мовъ Божіихъ въ такихъ мѣстностяхъ, какъ Ма- 
ріамполь и подобныя, особенно дорого и цѣнно.

2.

Нѣкоторые свяннослужители ввѣреннаго мнѣ вѣ
домства, ходатайствуя объ увольненіи ихъ въ от- 
пуски, не соблюдаютъ порядка, установленнаго въ 
разъясненіе ст. 59 «Положенія объ управленіи церк
вами и духовенствомъ военнаго и морского вѣдом
ства».

Во избѣжаніе излишней переписки, подтверждаю 
ввѣренному мнѣ духовенству, что циркуляромъ 
Главнаго Штаба отъ 27-го Декабря 1890 года, за 
№ 283, установлены слѣдующія условія для уволь
ненія въ отпускъ военныхъ священнослужителей.

«Военный священникъ или діаконъ, желающій 
воспользоваться отпускомъ, подаетъ о семъ рапортъ 
своему военному начальству, при чемъ первый обя
занъ указать, какой священникъ будетъ замѣнять 
его во время отсутствія.
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Получивъ вышепомянутый рапортъ, начальникъ 
дѣлаетъ на немъ надпись о своемъ согласіи и пре
провождаетъ его къ благочинному, который или 
увольняетъ просителя въ отпускъ, о чемъ и со
общаетъ подлежащему военному начальству, или 
представляетъ объ этомъ Протопресвитеру.

Отпускной билетъ выдается священнику или діа
кону военнымъ начальствомъ и долженъ быть опла
ченъ 10 коп. гербовымъ сборомъ (Уст. о герб. сбо
рѣ изд. 1883 г. ст. 13, п. 4).

Отъѣзжающіе въ отпускъ священники обязаны, 
непосредственно отъ себя, увѣдомлять Управленіе 
Протопресвитера какъ о времени отправленія въ 
отпускъ, такъ и о времени возвращенія изъ онаго.

Къ сему присовокупляю: 1) что этотъ же поря
докъ должны соблюдать священнослужители и при 
отъѣздѣ ихъ для поправленія разстроеннаго здо
ровья, такъ какъ въ моемъ вѣдѣніи не имѣется свя
щенниковъ, которые могли бы быть командированы 
для исполненія обязанностей увольняемаго на лѣ
чебный сезонъ и 2) что въ случаяхъ нарушенія 
вышеизложенныхъ правилъ отпускъ не будетъ мною 
разрѣшаемъ.

Протопресвитеръ военнаго и морского духовенства 
Александръ Желобовскій>.
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3.

Священникъ церкви 29-го пѣхотнаго Чернигов
скаго полка Михаилъ Григорьевъ, согласно прошенію, 
по болѣзни, уволенъ отъ службы съ отчисленіемъ 
его въ Новгородское епархіальное вѣдомство, а его 
вакансія предоставлена состоящему въ числѣ кан
дидатовъ военнаго духовенства, окончившему курсъ 
въ Псковской духовной семинаріи Евлампію Ще
кину, 7-го Іюля 1893 года.

На открывшуюся, по силѣ приказа по воен. вѣдом
ству 1892 г. за №264, вакансію священника къ церк
ви 193-го пѣхотнаго резервнаго Ваврскаго полка 
назначенъ діаконъ церкви Св. Маріи Магдалины, 
при училищѣ лѣкарскихъ помощницъ, въ С.-Петер
бургѣ, Николай Сѣверовъ.

Состоявшій въ прикомандированіи къ церкви Дон- 
скаго казачьяго № 4-го полка священникъ Петръ 
Сперанскій, согласно прошенію, уволенъ отъ службы 
при полку, 7-го Іюля 1893 года.

На вакансію псаломщика къ Петропавловской 
церкви Форта Александровскаго (Закаспійской обл.), 
назначенъ окончившій курсъ наукъ въ С.-Петер
бургскомъ Александро-Невскомъ духовномъ учили
щѣ Владиміръ Трипольскій.

Псаломщикъ Карскаго военно-крѣпостного собо
ра Иванъ Любомудровъ уволенъ, согласно прошенію, 
въ отставку.
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Умершій 29-го Іюня 1893 года священникъ 31 
пѣхотнаго Алексапольскаго полка Сергѣй Розановъ 
исключенъ изъ списковъ.

------ХІІМг------

ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

Поученіе въ день перенесенія нерукотворнаго Образа Господня отъ 
Эдесса въ Константинополь, 16-го августа.

<■ Обращая Іисусъ ко ученикомъ, рече: 
блажени очи видящій, яже видите. Гла
голю бо вамъ, яко мнози пророцы и ца- 
ріе восхотѣша видѣти, яже вы видите 
и не видѣгаа, и слышати, яже слыши*  
те, и не слъішагиа» (Лук. 10, 23, 24).

Божественная Личность Господа Іисуса Христа, источавшая неисчетныя 
изцѣленія, привлекала къ Нему множество людей пе только изъ Іудеи, 
но и изъ отдаленныхъ странъ. Но не всѣ желавшіе лично видѣть и слы
шать Іисуса, удостоивались этого. Однако, милосердіе Божіе не лишило и 
не видѣвшихъ Господа упованія на участіе въ апостольскомъ блаженствѣ.

Для всѣхъ искреннихъ искателей Христа, Онъ даровалъ надежду къ 
достиженію апостольскаго блаженства и другимъ способомъ, изрекши: «бла
женны не видѣвшіе и вѣровавшіе». И эту надежду Онъ благоволилъ укрѣплять 
разными средствами, напоминавшими Его Божественное Лицо и утверждав
шими всѣхъ не видѣвшихъ Его въ вѣрѣ въ Него. Одно изъ такихъ средствъ 
послужило къ установленію св. Церковью нынѣшняго праздника.

Въ древности, вдали отъ Іудеи, въ странѣ между рѣками Тигромъ и 
Ефратомъ, находилось небольшое самостоятельное владѣніе, столицею котораго 
былъ городъ Эдесса. Современный Іисусу Христу Эдесскій владѣтель, царь 
Авгаръ, съ большою славою управлявшій своимъ владѣніемъ, одержимъ былъ 
тяжкою, неизлѣчимою никакими человѣческими средствами, болѣзнію. Прослы
шавъ о имени Іисуса Христа, Его ученіи и дѣлахъ въ Іудеѣ и долго размышляя 
о нихъ, Авгаръ пришелъ къ убѣжденію и увѣровалъ, что Іисусъ Христосъ 
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не иной кто, какъ Самъ Богъ, сшедшій съ неба, и можетъ, если захо
четъ, и его исцѣлить. Не будучи въ состояніи явиться къ Іисусу лично, 
Авгаръ послалъ къ Нему нарочитаго съ письмомъ, прося Іисуса посѣтить 
его и изцѣлить отъ болѣзни, а вмѣстѣ съ тѣмъ предлагая Ему въ своемъ 
городѣ и безопасное убѣжище отъ іудейскихъ преслѣдованій, о которыхъ 
онъ быль уже увѣдомленъ. Но Христосъ прежде всего посланъ былъ «ко 
овцамъ заблудшимъ дому Израилева-», долженъ былъ совершить «волю 
пославшаго Его», и надъ Нимъ долженствовало исполниться все написан
ное о Немъ въ законѣ и пророцѣхъ не въ иной какой либо странѣ, а въ 
странѣ избраннаго народа Божія. Посѣщеніе Эдессы Іисусомъ Христомъ 
было отклонено, но вѣра Авгаря въ божественность Спасителя не осталась 
тщетной и не посрамила его. Посланный Авгаремъ съ письмомъ худож
никъ Ананія пожелалъ по крайней мѣрѣ представить своему государю хотя 
образъ Іисуса, для чего сталъ тайно въ укромномъ и удобномъ для себя 
мѣстѣ, желая на полотнѣ изобразить черты лица Христа; но это не уда
лось ему отъ премѣненія неизобразимой и непостижимой славы и благодати 
лица Спасителя. Милосердый Сердцевѣдецъ проникъ благочестивое намѣре
ніе Ананіи: умылъ лице Свое и, подозвавъ къ Себѣ Ананію, взялъ изъ 
рукъ его платъ, утеръ лицо свое, и на платѣ начертался чудесный, неру
котворенный ликъ Спасителя..Доставленный въ Эдессу и принятый съ бла
гоговѣйною вѣрою Авгаремъ, сей образъ сдѣлался источникомъ исцѣленія 
не только Авгаря, но и многихъ другихъ страждущихъ эдессянъ. Постав
ленный на главныхъ городскихъ воротахъ, нерукотворенный образъ всегда 
былъ явнымъ доказательствомъ милосердія Божія къ людямъ и постояннымъ 
утвержденіемъ вѣрующихъ въ упованіи на Слова Спасителя: «блаженны не 
видѣвшіе и вѣровавшіе, яко Христосъ есть Сынъ Божій». Въ осо
бенности сильное и явное даже для враговъ имени Христа милосердіе Бо
жіе къ вѣрующимъ оказано было чрезъ нерукотворенный образъ въ 545 и 
622 году. Въ эти годы на Эдессу нападало безчисленное войско персовъ. 
Эдессяне при малочисленности своихъ защитниковъ все свое упованіе воз
ложили на Господа Іисуса Христа; и вотъ благоговѣйное поднятіе Его не
рукотвореннаго образа, обращаемаго въ сторону непріятелей, даровало та
кую благодатную помощь осажденнымъ, что безчисленныя персидскія войска, 
отраженныя малымъ по числу, но несокрушимымъ божественной силой от
рядомъ христіанъ, должны были обратиться въ постыдное бѣгство.

Христолюбивые воины! Время не позволяетъ намъ здѣсь изложить и 
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малой доли тѣхъ чудесъ, которыя совершилъ Господь чрезъ Свой неруко
творенный образъ для утвержденія вѣры въ Себя въ людяхъ, не видѣвшихъ 
Его, и для укрѣпленія въ нихъ упованія въ достиженіи обѣтованнаго блаженства. 
Да и нужно ли это излагать предъ вами, когда вы сами на себѣ испыты
ваете Его благословеніе.

Часть ваша сформирована была въ 1877 году, во время великой вой
ны Россіи съ турками. Сформирована она въ самомъ сердцѣ христіанской 
Православной Россіи — въ царственной Москвѣ, и преподано ей благосло
веніе Господне на всякое благое намѣреніе и дѣянія, что къ пользѣ и сла
вѣ, Вѣрѣ, Царю и Отечеству надлежитъ, Святителемъ Москвы высокопре
освященнымъ митрополитомъ Иннокентіемъ. Святитель, призывая благосло
веніе Господне на вашу вновь тогда сформированную и совершенно съ но
вымъ—дотолѣ еще небывалымъ въ русской арміи—спеціальнымъ назначе
ніемъ часть, вручилъ ей икону нерукотвореннаго образа Спасителя, какъ 
знакъ и залогъ благословенія Самаго Христа, дабы вы, взирая на священ
ный ликъ Его, возносились сердцемъ и мыслію къ Первообразу-Самому 
Христу и въ своей вѣрѣ въ Него находили себѣ подкрѣпленіе въ испол
неніи своего долга. Можетъ случиться, особенно въ военное время, что 
васъ постигнутъ разныя житейскія невзгоды: холодъ, голодъ и при этомъ 
нападеніе со всѣхъ сторонъ превосходящаго числомъ непріятеля, отъ кото
рыхъ немощная плоть можетъ изнемочь, а духъ впасть въ уныніе, между 
тѣмъ какъ совѣсть будетъ призывать къ исполненію долга и присяги. Вотъ 
здѣсь—то образъ Спасителя и дастъ вамъ ободряющую и укрѣпляющую силу. 
Да будетъ онъ у васъ всегда въ вашихъ мысляхъ, сердцѣ и памяти! Пом
ните, что Христосъ снисходилъ на землю не праведниковъ спасать и не 
здоровыхъ исцѣлять. Помните, какъ Онъ при жизни спасалъ своихъ уче
никовъ отъ потопленія въ бурныхъ волнахъ моря; помните, какъ Онъ на
сыщалъ алчущихъ въ пустынѣ, какъ Онъ вообще приходилъ и подавалъ 
помощь всѣмъ страждущимъ именно въ тѣ минуты, когда повидимому не 
было никакой уже надежды на спасеніе. Помните также и то, что не
рукотворенный образъ Свой Онъ начерталъ и послалъ къ Авгарю не съ 
иной цѣлью, но только для оказанія Своей божественной помощи нуждаю
щимся въ ней вѣрнымъ. Благословеніе Господне, преподанное Святителемъ 
чрезъ сію икону нерукотвореннаго образа, видимо пребываетъ надъ вашей 
частью и доселѣ и всегда будетъ благопоспѣшествовать вамъ, если вы бу
дете сохранять вѣру во всей чистотѣ и, благоговѣйно взирая па ликъ Спа
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сителя, благочестно поклоняясь Ему во всѣхъ обстоятельствахъ своей жизни 
и службы, будете съ сердечною вѣрою и твердымъ упованіемъ взывать ко 
Христу: Іисусе, Сыне Божій, помилуй насъ. Аминь.

Священникъ Николай Кочеповекііі.

Бесѣда о поминовеніи усопшихъ.
Братіе, о Господѣ возлюбленные! Православная Церковь наша, какъ 

извѣстно, имѣетъ обычай возсылать свои молитвы къ престолу Всевышняго 
не только за живыхъ, но и за умершихъ. Для поминовенія умершихъ она 
установила и особые поминальные дни. Дни эти раздѣляются на дни поми
новенія новопреставльшихся и дни поминовенія ежегодные или постоянные. 
Днями поминовенія о новопреставльшихся считаются дни: 3-й, 9-й и 40-й 
послѣ смерти усопшаго. А днями поминовенія ежегодными или постоянны
ми считаются: день кончины, день именинъ и день рожденія усопшихъ, 
суббота каждой седмицы, мясопустная родительская вселенская суббота, ро
дительскія субботы 2-ой, 3-ей и 4-ой недѣли великаго поста, радоница (во 
вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ), Троицкая родительская суббота, 29-го ав
густа—день поминовенія православныхъ воиновъ и вообще всѣхъ, положив
шихъ жизнь свою на войнѣ за Вѣру, Царя и Отечество, и Димитріевская 
суббота (предъ 26-мъ октября).

Почему Церковь молится объ умершихъ въ 3-й, 9-й и 40-й день пос
лѣ ихъ смерти?

Нѣкогда св. Макарій Александрійскій спрашивалъ Ангеловъ, сопровож
давшихъ его въ пустынѣ: «Государи мои, прошу васъ изъяснить сіе: когда 
отцами предано совершать въ Церкви приношеніе Богу за усопшаго въ 
3-й, 9-й и 40-й день, то какая изъ того происходитъ польза душѣ пре- 
ставльшагося?» Ангелъ отвѣтствовалъ: «Богъ не попустилъ ничему быть въ 
Церкви Своей неблагопотребному и безполезному, но устроилъ въ Церкви 
небесныя и земныя таинства и повелѣлъ совершать оныя. Ибо когда въ 
3-й день бываетъ въ Церкви приношеніе, то душа умершаго получаетъ отъ 
стрегущаго ее Ангела облегченіе въ скорби, каковую чувствуетъ отъ раз
лученія съ тѣломъ; получаетъ потому, что славословіе и приношеніе въ 
Церкви Божіей за нее совершено, отъ чего въ ней рождается благая на
дежда. Ибо въ продолженіе двухъ дней позволяется душѣ, вмѣстѣ съ на- 
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холящимися при ней Ангелами, ходить по землѣ, гдѣ хочетъ. Посему ду
ша, любящая тѣло, скитается иногда около гроба, въ которомъ положено 
тѣло, и такимъ образомъ проводитъ два дня, какъ птица, ища гнѣздо се
бѣ. А добродѣтельная душа ходитъ по тѣмъ мѣстамъ, въ которыхъ имѣла 
обыкновеніе творить правду. Въ третій же день Тотъ, Кто воскресъ изъ 
мертвыхъ, повелѣваетъ, въ подражаніе Его воскресенію, вознестись всякой 
душѣ христіанской на небеса для поклоненія Богу всяческихъ». Итакъ, 
благое Церковь имѣетъ обыкновеніе совершать въ 3-й день приношеніе и 
молитву за усопшихъ.

«Послѣ поклоненія Богу, отвѣтствовалъ далѣе Ангелъ, повелѣвается 
отъ Него показать душѣ различныя и пріятныя обители святыхъ и красоту 
рая. Все это разсматриваетъ душа 6-ть дней, удивляясь и прославляя Со
дѣтеля всего Бога. Созерцая же все это, она измѣняется и забываетъ 
скорбь, которую имѣла, будучи въ тѣлѣ. Но если она виновна во грѣхахъ, 
то при видѣ наслажденій святыхъ, начинаетъ скорбѣть и укорять себя, го
воря: увы мнѣ! сколько я осуетилась въ томъ мірѣ! Увлекшись удовлетво
реніемъ похотей, я провела большую часть жизни въ безпечности, и не 
послужила Богу, какъ должно, дабы можно было и мнѣ удостоиться сей 
благодати и славы. Увы мнѣ бѣдной! По разсмотрѣніи же, въ продолже
ніе 6-ти дней, всей радости праведныхъ, она паки возносится Ангелами 
на поклоненіе Богу». Итакъ, хорошо дѣлаетъ Церковь, совершая въ 9 й 
день службы и приношенія за усопшихъ.

«Послѣ вторичнаго поклоненія, Владыка всѣхъ повелѣваетъ отвесть ду
шу въ адъ, и показать ей находящіяся тамъ мѣста мученій, разныя отдѣ
ленія ада, и разнообразныя нечестивыхъ мученія, въ которыхъ находясь, 
души грѣшниковъ непрестанно рыдаютъ и скрежещутъ зубами. По симъ 
различнымъ мѣстамъ мукъ душа носится 30 дней, трепеща, чтобы и самой 
не быть осужденной на заключеніе въ оныхъ. Въ 40-й день опять она 
возносится на поклоненіе Богу; н тогда уже Судія опредѣляетъ приличное 
ей по ея дѣламъ мѣсто обитанія». Итакъ, правильно поступаетъ Церковь, 
дѣлая поминовеніе въ 40-й день о усопшихъ и пріявшихъ крещеніе (Слов. 
св. Макар. Алекс. о исходѣ душъ праведн. и грѣши. Хр. чт. 1831 г.).

Что касается введенія обычая молиться за усопшихъ въ такъ называе
мые дни ежегодные или постоянные, то въ этомъ случаѣ нужно видѣть то, 
что православная Церковь наша, снисходя къ нашимъ немощамъ, устано
вила это съ цѣлію возобновлять въ насъ память о необходимости нашихъ 
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молитвъ за умершихъ. Ибо съ временемъ мы обыкновенно начинаемъ за
бывать даже самыхъ близкихъ и дорогихъ намъ нашихъ умершихъ, и жи
выя чувствованія къ памяти ихъ, безъ возобновленія ихъ въ насъ, могутъ 
совершенно заглохнуть. Поэтому то православная Церковь наша сама не
однократно въ теченіе года, въ такъ называемыя родительскія субботы, воз
носитъ моленія ко престолу Всевышняго за всѣхъ, въ вѣрѣ отшедшихъ, 
отецъ и братій нашихъ; внушаетъ и намъ, по крайней мѣрѣ за самыхъ 
близкихъ намъ нашихъ умершихъ, каждогодно молиться въ день ихъ кон
чины (годины), въ день именинъ и въ день ихъ рожденія.

Поминовеніе усопшихъ есть обычай всеобщій и весьма древній. У всѣхъ 
древнихъ народовъ, евреевъ и язычниковъ, существовали поминальные дни, 
въ которые приносились молитвы и жертвы за умершихъ и устроялись въ 
честь ихъ тризы (поминки). Сами же евреи и язычники въ дни поминове
нія умершихъ держали строгій постъ, обрекали себя на уединеніе, посы
пали пепломъ свои головы, носили трауръ и т. п. Въ христіанской Церкви 
благочестивый обычай поминовенія усопшихъ, какъ установленіе апостоль
ское, существуетъ съ самаго ея начала. «Богоглаголивые Апостолы, освя
щенные учители и духовные отцы, говоритъ св. Аѳанасій Великій, будучи 
исполнены Божественнаго Духа и по мѣрѣ вмѣстимости пріявшіе испол
нившую ихъ восторга силу Его, богодухновенными устами богоугодно учре
дили литургіи, молитвы и псалмопѣнія, и годичныя воспоминанія о усоп
шихъ, каковое обыкновеніе благодатію человѣлюбиваго Бога даже до нынѣ 
усиливается и распространяется отъ востокъ солнца до западъ, на сѣверѣ 
и югѣ, въ честь и славу Господа господствующихъ и Царя царствующихъ».

Насколько всеобщъ обычай поминовенія умершихъ въ христіанскомъ мірѣ, 
видно изъ того, что изъ всѣхъ литургій, какъ тѣхъ, которыя употребля
лись и употребляются въ Церкви восточной—православной, какъ то: св. 
Іакова, брата Господня, св. Василія Великаго, св. Іоанна Златоустаго, св. 
Григорія Двоеслова,—такъ и изъ всѣхъ литургій церкви западной—като
лической и различныхъ неправославныхъ обществъ, издревле существую
щихъ на востокѣ, нѣтъ ни одной литургіи, въ которой бы не находились 
молитвы за умершихъ.

Всеобщность обычая молиться за умершихъ коренится въ общечеловѣ
ческомъ убѣжденіи въ дѣйствительности загробной жизни и въ дѣйствитель
ности непрерывной связи между живыми и умершими. Правда, язычникъ, 
въ состояніи отчужденія отъ Бога, не могъ имѣть, да и не имѣлъ ясныхъ 
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представленій о посмертной судьбѣ. Но все таки онъ вѣрилъ въ загробную 
жизнь, вѣрилъ, такъ сказать, инстинктивно. Даже въ ветхозавѣтной рели
гіи ученіе о загробной жизни не достигло той точности и опредѣленности, 
какую оно получило въ Новомъ Завѣтѣ.

Новозавѣтный человѣкъ, просвѣщенный свѣтомъ ученія Христова, вѣ
руетъ, что въ царствѣ Іисуса Христа нѣтъ смерти, и то, что обыкновенно 
называютъ смертію, есть только переходъ изъ временной жизни въ вѣчную 
(Лук. 20, 38; Рим. 14, 8—9), и что всѣ христіане, какъ живые, такъ 
и умершіе, составляютъ одно живое тѣло, глава котораго Христосъ (Ефес. 
4, 3—4; 1 Кор. 12, 27). Составляя же одно тѣло, члены тѣла, конеч
но, могутъ и должны такъ или иначе пособлять другъ другу. И живые, 
поэтому, могутъ помогать умершимъ своими молитвами (1-е Іоан. 5, 16), вы
ражая этимъ свою любовь къ нимъ. «И не напрасно», говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ,—«не напрасно узаконено Апостолами творить предъ страшными 
тайнами поминовеніе объ усопшихъ: они знали, что великая бываетъ отъ 
сего польза для усопшихъ, великое благодѣяніе. Не напрасно бываютъ при
ношенія за усопшихъ, не напрасно моленія, не напрасно милостыни: все 
это установилъ Духъ Святый, желая, чтобы мы получили пользу другъ 
чрезъ друга».

Въ писаніяхъ отеческихъ мы находимъ и примѣры дѣйственности мо
литвъ живыхъ за умершихъ. «У одного изъ св. мужей, говоритъ св. 
Іоаннъ Дамаскинъ, былъ ученикъ, жившій безпечно. Что же? Смерть за
стигла его въ таковой безпечности. Милосердный Отецъ Небесный, подви
гнутый слезами и воплями старца, открылъ ему того юношу, горящимъ въ 
пламени даже до выи, подобно немилосердому богачу, упоминаемому въ 
причтѣ о Лазарѣ Когда же святый подвергъ себя строгимъ подвигамъ по
ста и молитвы, съ крѣпкимъ воплемъ умоляя Бога, то увидѣлъ его объя
таго пламенемъ до пояса; наконецъ, когда св. мужъ присоединилъ болѣзни 
къ болѣзнямъ, то Богъ въ видѣніи явилъ его старцу изъятымъ изъ пла
мени и совершенно свободнымъ» (Сл. усопш. въ вѣрѣ. Хр. чт. 1827 г., 
часть 16).

Блаженный Киръ Лука разсказываетъ о самомъ себѣ, что «когда умеръ 
родной братъ его въ крайнемъ небреженіи, онъ просилъ Бога открыть ему 
участь его. Находясь такимъ образомъ въ молитвѣ, старецъ увидѣлъ од
нажды душу брата своего въ рукахъ бѣсовскихъ; въ тоже время послалъ 
онъ нѣкоторыхъ изъ братій осмотрѣть келлію умершаго. Посланные нашли 
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золото и дорогія вещи, которыя старецъ приказалъ отнести въ ближайшій 
городъ и раздать бѣднымъ и нищимъ. Сдѣлавъ это, старецъ опять сталъ 
молиться и увидѣлъ судилище Божіе и Ангеловъ свѣта, спорящихъ съ бѣ
сами за душу брата. Бѣсы вопіяли: «Ты праведенъ, такъ суди же: душа 
наша, ибо она творила дѣла наши». Ангелы говорили, что она избавлена 
милостынею, розданною за нее. Бѣсы противились и восклицали: «Да раз
вѣ онъ раздалъ милостыню? Не сей ли старецъ?» Устрашенный подвиж
никъ отвѣчалъ: «Да, я сотворилъ милостыню, но не за себя, а за сію ду
шу». Тогда бѣсы исчезли, и видѣніе кончилось. (Прологъ, Авг. 24).

Св. Григорій Двоесловъ представляетъ замѣчательный опытъ дѣйствія 
молитвы за умершаго, случившійся въ его монастырѣ. «Одинъ братъ, го
воритъ онъ, за нарушеніе обѣта нестяжанія, лишенъ былъ по смерти, въ 
страхъ другимъ, церковнаго погребенія и молитвы въ теченіе 30 дней, а 
потомъ, изъ состраданія къ его душѣ, въ продолженіе слѣдующихъ 30-ти- 
дней за него была приносима безкровная жертва съ молитвою. Въ послѣд
ній изъ сихъ дней, усопшій явился въ видѣніи оставшемуся въ живыхъ 
родному брату своему и сказалъ: «доселѣ было худо мнѣ, а теперь уже я 
благополученъ, ибо сегодня получилъ пріобщеніе» (Бесѣд. кн. IV, стр. 55).

Многіе изъ насъ, заразясь вольномысліемъ и охладѣвъ къ храму и служ
бамъ Божіимъ, въ немъ совершаемымъ, считаютъ поминовеніе усопшихъ 
дѣломъ излишнимъ, ненужнымъ. Многіе же, хотя и не думаютъ такъ, не 
считаютъ поминовеніе усопшихъ излишнимъ, но тѣмъ не менѣе, по своей 
лѣности, разсѣянности и безпечности, не творятъ его. Какъ заблуждаются 
эти люди! Ужели помнить человѣка должно только до тѣхъ поръ, пока 
онъ живъ? Ужели усопшіе наши родственники не заслужили нашего вни
манія и участія къ себѣ? Или, быть можетъ, усопшіе наши родственники 
и ближніе не нуждаются въ памяти объ нихъ со стороны живыхъ? Нѣтъ, 
они нуждаются въ поминовеніи, и если мы помогали имъ при жизни, то 
тѣмъ болѣе должны помочь имъ по смерти, совершая по нимъ поминовенія. 
(Поляковъ. См. прилож. стат. къ «поминанію»).

Включая своихъ присныхъ въ свою надежду вѣчной жизни, мы и сами 
приготовляемся къ своей кончинѣ. Чѣмъ больше живемъ мы, тѣмъ чаще 
испытываемъ, что земныя наши связи съ возлюбленными разрываются смер
тію. Но въ такой же мѣрѣ подрываются и корни, которыми мы сами сро
слись съ настоящимъ міромъ. Послѣ каждаго такого испытанія все ближе 
и ближе подходимъ мы къ тому міру, въ который черезъ малое время мы 
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переселимся и сами. Все сильнѣе и крѣпче мы чувствуемъ себя связанны
ми съ тѣми, которые отошли раньше насъ, и которые теперь, освободив
шись отъ всѣхъ земныхъ препятствій и случайностей, живутъ въ той стра
нѣ славы и вѣчнаго бытія, куда мы съ надеждою обращаемъ свои взоры 
(Мартенсенъ. Христ. уч. о нрав., т. 2-й, стр. 278).

Священникъ 1-го Полтавой, коннаго полка Кубанскаго Казачьяго войска
Сергій ІІетроппвловскій.

Успеніе Пресвятыя Богородицы.
Умирая на крестѣ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ поручилъ свою Пре

чистую Матерь любимому ученику Своему Іоанну Богослову. По волѣ Госпо
да, Іоаннъ былъ призванъ служить Ей вмѣсто сына: чжено! се сынъ 
твой... се матерь твоя!», говорилъ Христосъ, смотря предсмертнымъ 
взоромъ Своимъ то на плачущую Матерь, то на возлюбленнаго Своего 
ученика, стоявшихъ при крестѣ Его (Іоан. 19, 26—27).

Съ этого времени Апостолъ Іоаннъ взялъ Божію Матерь къ себѣ (Іоан. 
19, 27) и усердно заботился о Пресвятой Дѣвѣ до конца Ея жизни.

Послѣ вознесенія Господа на небо, Матерь Божія осталась въ обще
ствѣ учениковъ Христовыхъ и жила въ Іерусалимѣ, въ домѣ Іоанна Бо
гослова. Много отрады и утѣшенія доставляла Пресвятая Богородица св. 
Апостоламъ: Она укрѣпляла ихъ въ Апостольскихъ трудахъ и подвигахъ 
Своими усердными молитвами къ Господу.

Живя въ Іерусалимѣ, Матерь Божія часто посѣщала мѣста, освящен
ныя пребываніемъ Ея возлюбленнаго Сына. Здѣсь Она вспоминала тѣ или 
другія событія изъ жизни Господа и переносилась мыслію къ Сы
ну и Богу. Особенно любила Пресвятая Богородица уединяться въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ Христосъ потерпѣлъ вольныя страданія и крестную смерть. 
Съ тихою грустію Она орошала эти мѣста слезами материнской любви и 
говорила: «здѣсь любезнѣйшій Сынъ Мой былъ біенъ; здѣсь вѣнчали Его 
вѣнцомъ терновымъ; здѣсь шолъ Онъ, неся крестъ; а здѣсь былъ распятъ. 
Здѣсь Онъ былъ погребенъ и въ третій день преславно воскресъ!» '). 
Во все время пребыванія Божіей Матери въ Іерусалимѣ Господь невидимо 
охранялъ Ее отъ злобы и ненависти Іудеевъ. Между тѣмъ какъ св. Апо-

*■) «Величіе Пресвятыя Богородицы и Приснодѣвы Маріи», стр. 188, Москва, 1845. 
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столы подвергались преслѣдованіямъ и гоненіямъ отъ Іудейскихъ первосвя
щенниковъ и начальниковъ, Пресвятая Богородица была въ полной безо
пасности отъ враговъ Христовыхъ.

Всѣ увѣровавшіе во Христа съ великимъ уваженіемъ и благоговѣніемъ 
относились къ Матери Господа; такъ что при жизни Пресвятой Богороди
цы на землѣ стали оправдываться Ея пророчественныя слова: * отнынѣ 
будутъ ублажать меня всѣ роды*  (Лук. 1, 48). Многіе первенству
ющіе христіане изъ далекихъ странъ приходили въ Іерусалимъ, чтобы ви
дѣть Пресвятую Дѣву Марію, получить отъ Нея благословеніе и насла
диться благодатною бесѣдою съ Нею. «Какъ истинная Мать, Она всѣхъ 
равно принимала, радовала и надѣляла Своею благодатію. Больныхъ исцѣ
ляла, немощнымъ возвращала здравіе, печальнымъ подавала утѣшеніе, грѣш
никовъ исправляла и всѣхъ утверждала въ вѣрѣ, укрѣпляла въ надеждѣ и 
проливала въ сердце сладость любви божественной» ’)•

Но не смотря на почетъ и уваженіе со стороны христіанъ, Матерь Бо
жія не имѣла въ Своемъ сердцѣ привязанности къ земной славѣ: Она пла
менно желала разстаться съ этою жизнію и переселиться къ Богу, что
бы наслаждаться лицезрѣніемъ Сына Своего, сѣдящаго одесную Отца на 
небесахъ. Часто ходила Она на гору Елеонскую и на томъ мѣстѣ, съ ко
тораго Христосъ вознесся на небо, Она помышляла о небесныхъ обителяхъ.

Когда исполнилось время, опредѣленное Богомъ для пребыванія Пресвя
той Дѣвы Маріи на землѣ, Господь открылъ Ей объ окончаніи Ея земной 
жизни и о переселеніи Ея на небо. Однажды, когда Пресвятая Богороди
ца на горѣ Елеонской усердно молилась о соединеніи со Христомъ, пред
сталъ Ей св. Архангелъ Гавріилъ и возвѣстилъ, что чрезъ три дня Го
сподь призоветъ Ее къ Себѣ. «Сынъ Твой и Богъ нашъ», говорилъ Ар
хангелъ, «ждетъ Тебя со всѣми Архангелами и Ангелами, съ Херувима
ми и Серафимами, со всѣми небесными духами и душами праведныхъ въ 
Свое горнее царство, гдѣ Ты, Матерь Его, будешь жить и царствовать 
съ Нимъ вѣки безконечные». При этомъ Архангелъ сказалъ, что смерть 
Ея будетъ, какъ тихій, кратковременный сонъ, отъ котораго Она возста
нетъ къ вѣчной жизни и къ славѣ небесной. Въ знакъ торжества Пресвя
той Богородицы надъ тѣлесною смертію Гавріилъ вручилъ Ей свѣтозарную 
райскую вѣтвь отъ Финиковаго8 дерева. Несказанно обрадовалась Матерь

') «Жизнь Пресвятыя Дѣвы Богородицы> А. Глинки, стр. 78. 
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о

Божія, услышавши вѣсть Архангельскую: исполнялось Ея постоянное пла
менное желаніе быть вмѣстѣ со Христомъ и наслаждаться лицезрѣніемъ 
Своего Сына и Бога.

Возвратившись съ горы Елеонской, Матерь Божія съ веселіемъ и 
радостію стала готовиться къ Своему блаженному успенію. Прежде все
го Она открыла о Своемъ скоромъ преставленіи Апостолу Іоанну Богосло
ву и показала ему райскую вѣтвь, которую повелѣла нести передъ гробомъ 
при погребеніи Ея тѣла. Апостолъ Іоаннъ извѣстилъ о близкой кончинѣ 
Пресвятой Богородицы брата своего Іакова, перваго епископа Іерусалим
скаго, и другихъ своихъ сродниковъ и ближнихъ. Узнали о предстоящемъ 
отшествіи изъ міра Матери Божіей и многіе христіане Іерусалимской цер
кви; собрались они въ домъ св. Іоанна Богослова и съ великою скорбію 
окружили одръ, на которомъ покоилась Пресвятая Дѣва, ожидая Своего 
славнаго успенія. Всѣмъ собравшимся Она открыла волю Божію о скоромъ 
прекращеніи Ея земной жизни и о переселеніи на небо. Христіане горько 
плакали о предстоящей разлукѣ съ Божіею Матеріею и усердно умоляли 
Пресвятую Владычицу не оставлять ихъ въ сиротствѣ, безъ Своего небес
наго покровительства и защиты. Благая Матерь Божія всѣхъ утѣшала и 
ободряла; за всѣхъ обѣщалась молиться предъ Своимъ Сыномъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Пресвятая Богородица повелѣла, чтобы тѣло Ея похоронили въ Геѳ
симаніи, при подошвѣ горы Елеонской, гдѣ покоились Ея праведные ро
дители—Іоакимъ и Анна, и гдѣ былъ погребенъ св. Іосифъ, Ея обручникъ.

Пресвятая Богородица желала видѣть при Своемъ блаженномъ успеніи 
св. Апостоловъ, которые въ то время находились въ разныхъ странахъ 
міра и проповѣдывали Слово Божіе. И Господь чудеснымъ образомъ ис
полнилъ Ея желаніе. Дивною силою Божіею св. Апостолы были восхи
щены на облака и чрезъ великія пространства принесены въ Іеру
салимъ, къ дому Пресвятой Богородицы. Увидѣвъ св. учениковъ Христо
выхъ, Она возблагодарила Бога, устроившаго по волѣ Ея, и съ веселіемъ 
открыла Апостоламъ, что по долгу смертнаго естества настало опредѣлен
ное Ей Создателемъ время разлучиться съ тѣломъ. Когда же св. Апостолы, 
услышавъ объ этомъ, стали скорбѣть и печалиться, Матерь Божяі утѣшала 
ихъ, говоря: «не плачьте други и ученики Христовы! Не возмущайте ва
шимъ сѣтованіемъ Моей радости, но возвеселитесь со Мною, что Я отхо
жу къ Сыну Моему и Богу. Отнесите въ Геѳсиманію тѣло Мое и, пре
давъ его погребенію, возвратитесь на предлежащую вамъ службу пропо
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вѣданія слова. А меня и по отшествіи Моемъ увидѣть можете, если будетъ 
сіе угодно Господу» ’).

Въ день, предуказанный Архангеломъ Гавріиломъ (пятнадцатаго авгу
ста), и совершилось славное успеніе Божіей Матери. Самъ Христосъ, въ 
сопровожденіи безчисленнаго сонма небесныхъ духовъ, св. пророковъ и 
праотцовъ, сошолъ съ неба и принялъ въ Свои пречистыя руки святѣйшую 
душу Пресвятой Богородицы. Поэтому страхъ смертный не коснулся серд
ца Пресвятой Дѣвы Маріи; Ея успеніе произошло во время радостнаго 
созерцанія Ею божественной славы Господа Іисуса Христа, и было, какъ 
сладчайшій сонъ, безъ малѣйшаго страданія п болѣзни. Св. Апостолы съ 
великимъ страхомъ созерцали, какъ Господь возносилъ на небо пречистую 
душу Своей Матери посреди безчисленнаго воинства небеснаго, прослав
лявшаго Пресвятую Богородицу. «Небесныя врата возвысились; Ангелы 
воспѣли... Встрѣтивъ Тебя, Богородица, Херувимы стали созади съ весе
ліемъ, а Серафимы съ радостію 'прославили Тебя» 2), поетъ въ своихъ 
пѣснопѣніяхъ св. Церковь въ день успенія Пресвятой Богородицы.

Когда совершилось вознесеніе Божіей Матери на небо, св. Апостолы, 
придя въ себя отъ дивнаго зрѣлища, увидѣли, что оставшееся на землѣ 
тѣло Ея просіяло, какъ солнце; отъ него исходило чудное благоуханіе, 
несравнимое пи съ какими земными благовоніями. Апостолы и всѣ вѣрую
щіе со страхомъ поклонились тѣлу Владычицы и съ благоговѣніемъ обло
бызали его. При этомъ совершились многія чудеса: больные изцѣлялись, 
слѣпые прозирали, бѣсноватые освобождались отъ нечистыхъ духовъ.

Послѣ молитвы Пресвятой Богородицѣ о томъ, чтобы Она и по смерти 
не оставляла вѣрующихъ, св. Апостолы приступили къ погребенію Ея чест
наго тѣла. Съ благоговѣніемъ подняли его на свои рамена и понесли въ 
Геѳсиманію, гдѣ въ одной изъ пещеръ Пресвятая Дѣва еще ранѣе указа
ла мѣсто своего посмертнаго покоя. Со священными пѣснями, со свѣтиль
никами и съ воскуреніемъ ѳиміама погребальное шествіе направлялось изъ 
Сіона чрезъ Іерусалимъ, къ горѣ Елеонской. При этомъ свѣтлый облачный 
вѣнецъ покрывалъ несшихъ священное тѣло Богоматери и двигался вмѣстѣ 
съ ними; а въ воздухѣ слышно было чудное ангельское пѣніе: то силы 
небесныя воздавали погребальныя почести тѣлу Пресвятой Богородицы.

«Величіе Пресвятыя Богородицы...», стр. 204.
«Дванадесятые праздники...» прот. П. Матвѣевскаго, стр, 116, СПБ. 1891.
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Такое необыкновенное торжество христіанъ не могло не обратить на 
себя вниманія Іудеевъ, ненавистныхъ ко всему, что напоминало имъ имя 
Христа распятаго. Многіе изъ нихъ вышли изъ своихъ домовъ и при
соединились къ шествію съ цѣлію попрепятствовать и разстроить его. Уз
нали и іудейскіе начальники, что христіане съ великою честію погребаютъ 
Матерь Іисуса. Съ гнѣвомъ послали они своихъ слугъ и воиновъ, чтобы 
они оружіемъ разогнали христіанъ, нанесли побои ученикамъ Христовымъ, а 
тѣло Пресвятой Богородицы сожгли. Но лишь только посланные прибли
зились къ сопровождавшимъ тѣло Божіей Матери, свѣтозарный кругъ, все 
время парившій надъ погребальнымъ шествіемъ, спустился къ землѣ и, 
какъ стѣною, оградилъ св. Апостоловъ и всѣхъ вѣрующихъ отъ злобныхъ 
Іудеевъ. ВмЬстѣ съ тѣмъ невидимая сила Божія поразила ихъ слѣпо
тою, такъ что одни изъ нихъ въ великомъ смятеніи сами разбили свои 
головы о городскую стѣну, а другіе, не зная, куда идти, въ страхѣ искали 
себѣ провожатыхъ.

При этомъ случилось еще другое поразительное событіе. Одинъ іудей
скій священникъ, по имени Аѳоній, случайно проходилъ мимо несшихъ тѣ
ло Пресв. Богородицы. По особенному попущенію Божію, онъ ясно уви
дѣлъ погребальное шествіе христіанъ. Съ гнѣвомъ и яростію онъ устре
мился къ Апостоламъ и протянулъ къ священному одру свои руки, чтобы 
повергнуть на землю пречистое тѣло Матери Господа. Но въ это время Ан
гелъ Божій невидимымъ мечемъ отсѣкъ ему руки: онѣ повисли у одра, на 
которомъ покоилось тѣло Пресв. Богородицы. Аѳоній отъ сильный боли и 
страха упалъ на землю; вразумленный наказаніемъ Божіимъ, онъ позналъ 
свой тяжкій грѣхъ, раскаялся и увѣровалъ во Христа, какъ Сына Божія. 
Тогда св. Апостолъ Петръ повелѣлъ Аѳонію приложить оставшіеся 
при тѣлѣ составы рукъ къ отсѣченнымъ ихъ частямъ и призвать 
въ молитвахъ Пресв. Богородицу. Лишь только онъ это сдѣлалъ, 
кисти рукъ срослись съ своими составами, и обѣ руки его стали 
совершенно здоровы. Аѳоній повергся предъ гробомъ Богоматери и 
восторженными похвалами прославилъ Ее за свое исцѣленіе. Такъ 
Матерь Божія, при жизни Своей для всѣхъ благая и милосердая, не вос
хотѣла кого либо опечалить и послѣ успенія; даже врагамъ Своимъ, 
раскаявшимся въ своей злобѣ и ненависти, она даровала помилованіе и 
прощеніе.

Когда пречистое тѣло Богоматери было принесено въ Геѳсиманію, св.
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Апостолы и всѣ вѣрующіе съ великимъ плачемъ отдали ему послѣднее цѣ
лованіе и положили его въ приготовленной пещерѣ, входъ въ которую за
крыли большимъ камнемъ. Три дня пробыли св. Апостолы при дорогомъ 
гробѣ, день и ночь совершая молитвы и псалмопѣнія. Въ послѣдній день 
имъ было открыто, что, хотя Матерь Божія и преставилась по закопамъ 
естества человѣческаго, но святое тѣло Ея не осталось па землѣ и не под
верглось тлѣнію. Увѣрить въ этой истинѣ былъ призванъ св. Апостолъ 
Ѳома, который не повѣрилъ воскресенію Христа изъ мертвыхъ, прежде 
чѣмъ не увидѣлъ Самого воскресшаго Господа (Іоан. 20, 24—29).

Изъ всѣхъ учениковъ Христовыхъ одинъ св. Ѳома, по особенному 
устроенію Божію, не присутствовалъ при успеніи и погребеніи Божіей Ма
тери. Когда на третій день послѣ Ея смерти онъ явился въ Геѳсиманію, 
то горько плакалъ о томъ, что не сподобился получить послѣдняго прощаль
наго благословенія Пресв. Богородицы и не былъ при Ея славномъ успе
ніи. Для его утѣшенія св. Апостолы рѣшили открыть погребальную пе
щеру, дабы дать св. Ѳомѣ возможность видѣть тѣло Божіей Матери и воз
дать ему поклоненіе. Но когда отвалили камень отъ пещеры, она оказа
лась пустою; въ ней не было тѣла ІІресв. Богородицы, а лежали однѣ по
гребальныя пелены, изливавшія чудное благоуханіе. Св. Апостолы пришли 
въ великое недоумѣніе: куда могло скрыться пречистое тѣло Богоматери? 
Усердно стали они молить Бога, чтобы Онъ вразумилъ и открылъ имъ, 
гдѣ находятся святѣйшіе останки Пресв. Богородицы. И Господь не оста
вилъ въ невѣдѣніи св. Апостоловъ.

Въ тотъ же день вечеромъ, когда, послѣ общей трапезы, св. Апосто
лы возносили благодарную молитву Богу, они увидѣли на воздухѣ Пресв. 
Богородицу—живую, стоящую въ неизреченной славѣ, со множествомъ Аи
ловъ. Она сказала имъ: «радуйтесь! Я съ вами есмь во вся дни». Св. 
Апостолы въ восторгѣ воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай намъ!» 
Изъ этого дивнаго видѣнія ученики Христовы убѣдились въ томъ, что Го
сподь не оставилъ на землѣ пречистое тѣло Своей Матери, но воскресилъ 
его черезъ три дня и вознесъ па небо. Такъ прославилъ Господь Свою 
Пречистую Матерь! Какъ Самъ Онъ воскресъ изъ мертвыхъ и вознесся 
съ плотію на небо, такъ благоволилъ воскресить и Пресв. Богородицу 
и вмѣстѣ съ тѣломъ переселить Ее въ небесныя Свои обители.

Такъ окончила земные дни Пресв. Матерь Божія.
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Какъ дивна и чудесна была Ея жизнь, такъ дивно и необычайно бы
ло и Ея преставленіе изъ міра. Смерть для Пресв. Дѣвы была только ти
хій, краткій сонъ, послѣ котораго Она со славою воскресла для вѣчной, 
блаженной жизни на небесахъ.

Такимъ образомъ преставленіе изъ міра для Пресв. Богородицы было 
радостнѣйшимъ и счастливѣйшимъ событіемъ; это былъ день Ея торжества 
и веселія послѣ многотрудной и скорбной жизни, исполненной всѣхъ добро
дѣтелей и нравственныхъ совершенствъ.

Такъ и каждому человѣку посылается отъ Бога смерть сообразно съ 
его жизнію. Тотъ, кто жилъ для Бога, старался служить и угождать Ему, 
встрѣчаетъ смерть спокойно, безъ душевной тревоги и муки, Онъ зналъ 
цѣну земной жизни: смотрѣлъ на нее, какъ на время, данное ему Богомъ 
для того, чтобы обратиться и приготовиться къ жизни будущей, вѣчной. 
По мѣрѣ силъ онъ стремился дѣлать угодное Богу, боролся со грѣхомъ 
старался очистить себя отъ всего худаго и порочнаго. По слову Божію, 
онъ входитъ во гробъ, какъ пшеница созрѣлая и во время пожатая, или 
какъ «стогъ гумна во время свезенный*  (Тов. 5, 26). Поэтому добро
дѣтельному человѣку въ день смерти Господь даетъ чувствовать на душѣ 
и спокойствіе. Не страхъ и смущеніе, а утѣшеніе и радость ощущаетъ онъ 
въ себѣ отъ сознанія того, что по силамъ своимъ онъ трудился и работалъ 
для Бога, отъ Котораго съ надеждою ждетъ теперь милостиваго воздаянія 
за свою праведность и святость. Поэтому - то святые угодники Божіи не 
только не боялись и не страшились смерти, но ждали и желали ее, какъ 
самого дорогого и радостнаго для себя часа. «Имѣю желанге разрѣ
шиться (отъ тѣла) и быть со Христомъ» (Филип. 1, 23), говоритъ о 
себѣ св. Апостолъ Павелъ. «Когда пріиду и явлюсь лицу Божію?*  
(Псал. 61, 3)—восклицаетъ св. Царь Давидъ.

Напротивъ, для человѣка, привязаннаго ко грѣху, смерть тяжела, му
чительна и безпокойна. Прежде всего она смущаетъ грѣшника своею не
ожиданностію. Усиленно работая грѣху, онъ и не взиралъ на конецъ своей 
жизни; среди мірскихъ заботъ и грѣховныхъ стремленій онъ и не думалъ, 
что такъ скоро прекратятся его земные дни. Смерть постигаетъ его не
чаянно, врасплохъ, захватываетъ, какъ преступника, на мѣстѣ злодѣянія. 
Онъ не готовъ предстать предъ Богомъ и дать Ему отчетъ въ прожитой 
жизни. Проснувшаяся совѣсть громко говоритъ ему, что онъ жилъ худо, 
много грѣшилъ, сознательно нарушалъ заповѣди Божіи. Въ чемъ найдетъ 
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онъ утѣшеніе и успокоеніе въ часъ смертный? Къ кому обратится за по
мощію и защитой? Стыдъ за грѣхи, смущеніе, безпокойство и страхъ вѣч
наго наказанія овладѣваютъ душею грѣшника въ часъ кончины. «Смерть 
грѣгиника люта» (ТІсал. 33, 22), говоритъ Слово Божіе,—люта потому, 
что она ведетъ къ ужасному концу: прекращаетъ дни грѣшника и лишаетъ 
его возможности покаяться и очиститься отъ грѣха. Какъ негодную, без
плодную смоковницу, посѣкаетъ его Господь, чтобы онъ не занималъ и 
мѣста на землѣ, и осуждаетъ на вѣчную погибель.

Чтобы имѣть надежду на тихую и мирную кончину, нужно заботиться 
о доброй и Богоугодной жизни. Будемъ помнить, что сколько бы мы ни 
жили на свѣтѣ, все же придется умирать, наступитъ время разстаться съ 
земнымъ міромъ. Неизвѣстенъ и страшенъ часъ смертный: будемъ чаще 
размышлять о немъ, будемъ готовиться къ нему въ теченіе всей своей 
жизни. Только добрыя дѣла, благочестіе и святость могутъ даровать намъ 
добрую христіанскую кончину, только они пойдутъ съ нами въ загробный 
міръ и будутъ рѣшать нашу участь по смерти. Будемъ же стараться по 
мѣрѣ силъ своихъ обогащать себя этимъ нетлѣннымъ сокровищемъ, будемъ 
воздерживаться отъ грѣховъ и отставать отъ порочныхъ привычекъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ чаще молиться Пресвятой Владычицѣ Богоро
дицѣ, нашей усердной Заступницѣ и Помощницѣ, дабы Она оградила насъ 
Своимъ всесильнымъ предстательствомъ предъ Богомъ въ грозный часъ 
смертный и испросила бы намъ у Сына Своего прощеніе грѣховъ и вѣч
ную блаженную жизнь на небѣ.

Сергіевскаго всей артиллеріи собора Священникъ Іоаннъ ЭІоренъ.

Устройство въ войскахъ чтеній съ туманными картинами ’).
Съ Высочайшаго соизволенія въ Бозѣ почившаго Государя Императора 

Александра Николаевича, 28 декабря 1871 года начались въ Петербургѣ, 
въ зданіи Соляного городка, чтенія съ туманными картинами и первымъ чте
ніемъ было описаніе путешествія въ Святую землю. На это чтеніе собра
лось около двухсотъ слушателей, а потомъ число ихъ стало увеличиваться

*) Первое десятилѣтіе чтеній для народа и солдатъ, 1671—1881 г., изданіе Педагогическаго 
музея военно-учебныхъ завёденій, 1882 г..
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съ такою быстротой, что назначенное для сей цѣли помѣщеніе, разсчитан
ное на триста человѣкъ, не могло вмѣстить и пятой части желающихъ; 
нужно было въ одинъ и тотъ же день повторять одно и то же чтеніе по 
четыре и даже по пяти разъ. Воинскіе чины Петербургскаго гарнизона цѣ
лыми частями назначались для слушанія этихъ чтеній и изъ далека прихо
дили въ Соляной городокъ. Русскій пародъ, даровитый и любознательный, 
всегда чутко прислушивающійся ко всему полезному и особенно, если слово 
это идетъ отъ пастыря Церкви православной, сталъ охотно посѣщать эти 
чтенія; посѣщаетъ онъ ихъ и до сего времени, особенно бесѣды религіозно
нравственнаго содержанія и не такъ давно заведенные при Соляномъ го
родкѣ уроки общаго церковнаго пѣнія, находя во всемъ видѣнномъ и слы
шанномъ обильную и здоровую пищу для своего самообразованія.

17-го апрѣля 1872 года была Высочайше утверждена постоянная ко
миссія народныхъ чтеній въ Петербургѣ; тогда же было повелѣно и Педа
гогическому музею военно-учебныхъ заведеній продолжать начатыя имъ чте
нія съ туманными картинами, которыя и продолжаются съ успѣхомъ до 
сего дня.

Въ это же время, сначала для политехнической выставки, въ 1872 г., 
въ видѣ опыта устроены такія же чтенія въ Москвѣ; а потомъ чтенія эти 
были утверждены окончательно и образована комиссія народныхъ чтеній въ 
Москвѣ, при Московскомъ почтамтѣ. Изъ обѣихъ столицъ чтенія съ туман
ными картинами, при помощи комиссіи народныхъ чтеній, стали распростра
няться въ городахъ, окружающихъ столицы, а потомъ и въ мѣстахъ болѣе 
отдаленныхъ. Съ первыхъ дней своего возникновенія и даже до настоящаго 
времени, обѣ столичныя комиссіи народныхъ чтеній охотно отпускали и от
пускаютъ какъ книги и брошюры для чтенія, такъ и картины къ нимъ; не 
рѣдко даютъ и Фонари для сей цѣли, посылая къ производству чтеній ме
ханиковъ и даже своихъ лекторовъ. Услугами этихъ комиссій пользовались 
и до сего времени пользуются народныя читальни въ столицахъ, нѣсколько 
аудиторій, устроенныхъ для этихъ чтеній въ разныхъ отдаленныхъ мѣстно
стяхъ, особенно Фабричныхъ. Услугами обѣихъ комиссій и особенно Педа
гогическаго музея военно-учебныхъ заведеній пользовались (преимущественно 
послѣ возвращенія изъ послѣдняго турецкаго похода, съ конца 1879 года) 
многія части войскъ, расположенныхъ какъ въ Петербургѣ, такъ и въ 
Москвѣ и окрестностяхъ обѣихъ столицъ. Какъ чтеніями, такъ и картинами 
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обѣ комиссіи народныхъ чтеній снабжаютъ войсковыя части п до сего 
времени.

Даже за сто, за двѣсти и болѣе верстъ, высылаютъ какъ книги для 
чтенія, такъ и картины, давая возможность войскамъ пользоваться тѣмъ и 
другимъ иногда недѣли по двѣ и болѣе на каждое чтеніе. Стоитъ только 
командиру части обратиться въ Педагогическій музей военно-учебныхъ за
веденій (въ С.-Петербургѣ, зданіе Соляного городка), или въ комиссію на
родныхъ чтеній (въ Москвѣ, при Московскомъ почтамтѣ) съ просьбою о 
выдачѣ чтеній и картинъ; то и другое будетъ охотно выдано довѣренному, 
присланному отъ части нижнему чину, конечно, подъ условіемъ своевремен
наго возвращенія и въ томъ же видѣ, какъ было получено. Пишущій эти 
строки, живя въ деревнѣ, за 180 верстъ отъ Петербурга, пользуется отъ 
Педагогическаго музея военно-учебныхъ заведеній какъ чтеніями, такъ и 
картинами, посылая за всѣмъ нужнымъ для чтенія два —три раза въ мѣ
сяцъ,—что вполнѣ достаточно; такъ какъ, чтобы всему полку прочесть одно 
чтеніе, надобно повторить его нѣсколько разъ, сообразно съ количествомъ 
частей или избранныхъ для чтенія помѣщеній, гдѣ нижніе чины собираются. 
Одно только неудобство при пользованіи картинами изъ Музея военно-учеб
ныхъ заведеній, что не всегда возможно своевременно получить то чтеніе, 
которое въ извѣстное время хотѣлось бы предложить. Приходится большею 
частію читать, или вести бесѣду примѣнительно къ присланнымъ картинамъ. 
Музей, обладая нѣсколькими тысячами картинъ, получаетъ такую массу 
требованій отъ разныхъ войсковыхъ частей столицы и ея окрестностей, что 
не всегда можетъ своевременно выслать то, что желаетъ извѣстная часть. 
Указанное неудобство, а больше — желаніе имѣть собственную коллекцію 
картинъ, особенно въ частяхъ войскъ наиболѣе удаленныхъ отъ Петербурга, 
побудило эти части, въ виду пользы отъ чтеній, запастись какъ волшеб
ными Фонарями, такъ и чтеніями съ картинами къ нимъ. Да и въ Петер
бургѣ квартирующія войсковыя части, не имѣя возможности посылать ниж
нихъ чиновъ изъ казармъ для слушанія чтеній въ Соляномъ городкѣ, давно 
завели свои коллекціи картинъ и даже волшебные Фонари, находя болѣе 
удобнымъ устраивать чтенія у себя дома. Какъ мнѣ положительно извѣстно, 
многіе полки не жалѣли денегъ на пріобрѣтеніе волшебныхъ Фонарей раз
ныхъ конструкцій.

Тратились, пріобрѣтая сначала самые лучшіе, дорогіе Фонари съ при
способленіями для газоваго освѣщенія, а потомъ, когда эти Фонари оказа- 
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зались не вездѣ удобными, оставляли ихъ и пріобрѣли другіе съ ламповымъ 
освѣщеніемъ, находя ихъ болѣе пригодными для казарменныхъ помѣщеній; 
въ нѣкоторыхъ полкахъ и до сего времени есть по два Фонаря и съ газо
вымъ освѣщеніемъ и съ простымъ освѣщеніемъ,—керасиновой лампой.

Судя по той пользѣ, какую могутъ принести эти чтенія, нужно ожи
дать, что они будутъ введены во всѣхъ частяхъ войскъ. Во многихъ мѣстахъ, 
иапр., въ Петербургскомъ военномъ округѣ, эти чтенія сдѣланы уже обя
зательными во всѣхъ войсковыхъ частяхъ ’)• Военное начальство С.-Пе
тербургскаго военнаго округа озаботилось даже указать и основанія, коими 
слѣдуетъ пользоваться въ частяхъ войскъ при веденіи этихъ чтеній, обра
зовало комиссію, которая и выработала какъ способъ веденія этихъ чтеній, 
такъ и списокъ этихъ чтеній; указала и результатъ конкурса по испытанію 
проэкціонпыхъ приборовъ и картинъ къ нимъ 2). Эти чтенія дѣйствительно 
и ведутся во многихъ воинскихъ частяхъ Петербургскаго военнаго округа. 
Такъ, Кавалергардскій Ея Величества полкъ въ 1890 году отпечаталъ уже 
отчетъ перваго десятилѣтія этихъ чтеній 3).

Не смотря на столь продолжительный, 20 лѣтній періодъ существованія 
чтеній съ туманными картинами, давшій такіе блестящіе результаты, есть 
части войскъ, которыя по разнымъ причинамъ и до сего времени не только 
не имѣютъ чтеній съ туманными картинами, но и не знаютъ, какъ присту
пить къ этому дѣлу, какъ взяться за этотъ, несомнѣно полезный трудъ, и 
какъ его вести. Въ Вѣстникѣ Военаго Духовенства за 1891-й годъ (№ 8 й) 
одинъ изъ военныхъ священниковъ такъ говоритъ объ этомъ "дѣлѣ: «не сом
нѣнію, что эти чтенія полезны, но какъ ихъ вести, когда мы, военные 
священники, незнакомы ни со свойствами волшебнаго Фонаря, ни съ переч
немъ и качествомъ имѣющихся въ продажѣ картинъ? На насъ, военныхъ 
священникахъ, говоритъ онъ, лежитъ священный долгъ выработать изъ но
вобранцевъ доблестныхъ членовъ славнаго, побѣдоноснаго Русскаго воин
ства и достойныхъ сыновъ святой Православной Церкви. Между тѣмъ, въ 
какомъ положеніи являются новобранцы? Они въ большинствѣ мало раз
виты, отвѣчаетъ военный священникъ, и при полномъ невѣдѣніи истинъ 
Христіанской Православной вѣры. На пасъ, военныхъ священникахъ, ле
житъ настоятельная и существенная обязанность непремѣнно воспользоваться

*) Прикавъ по округу отъ 12-го октября 1885 г., № 86-й, 3) Вѣстникъ Военнаго Духовенства 
1890 г., № 19. стр. 606-я. 3) Тамъ же страница 608 и 609-я,
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тѣми средствами, которыя лучшими людьми признаны за болѣе цѣлесообраз
ныя въ дѣлѣ умственнаго и религіозно-нравственнаго развитія нижнихъ чи
новъ,—каковы чтенія съ туманными картинами; такъ какъ эти чтенія и бе
сѣды будутъ интереснѣе для недоразвитыхъ слушателей и, конечно, при
несутъ существенную пользу, возвышая религіозно - нравственный уровень 
нижнихъ чиновъ; а это и составляетъ главную часть нашей пастырской 
дѣятельности. Затѣмъ онъ обращается съ просьбою ко всѣмъ военнымъ 
священникамъ, ведущимъ чтенія съ туманными картинами въ столицахъ, 
прося ихъ чрезъ посредство Вѣстника Военнаго Духовенства подѣлиться 
своими знаніями въ этомъ важномъ дѣлѣ. Военному Священнику желательно 
знать: а) свойство волшебнаго Фонаря; б) его управленіе и примѣненіе къ 
дѣлу; в) качество и перечень картинъ, имѣющихся въ продажѣ и г) спи
сокъ брошюръ или чтеній религіозно-нравственнаго содержанія, приспособ
ленныхъ къ развитію нижнихъ чиновъ.

Возбужденный военнымъ священникомъ вопросъ существенно важенъ, 
особенно въ настоящее время, когда военное духовенство Высочайшею во
лею и отеческою заботливостью своего непосредственнаго опытнаго началь
ника, Протопресвитера А. А. Желобовскаго, призвано стать въ самыя 
близкія отношенія къ своей паствѣ, обязано по мѣрѣ силъ и возможности 
заняться религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, 
откладывать все касающееся лучшаго и скорѣйшаго усвоенія и примѣненія 
новѣйшихъ методовъ при веденіи внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, откладывать 
въ сторону, или долгій ящикъ — не слѣдовало бы; а между тѣмъ отвѣта 
на эти вопросы въ нашемъ органѣ еще не появляется.

Въ виду этого, для общей пользы и обмѣна опыта въ такомъ важномъ 
дѣлѣ, я рѣшился, при посредствѣ Вѣстника Военнаго Духовенства, подѣ
литься какъ своими свѣдѣніями въ этомъ дѣлѣ, такъ и той постановкой, 
какая примѣнена мною при веденіи чтеній съ туманными картинами по
лагая, что кто либо изъ военныхъ священниковъ, болѣе опытныхъ въ этомъ 
дѣлѣ, восполнитъ недостающее, поправитъ неправильно веденное, чѣмъ по
можетъ и совопроснику и отвѣтчику, взявшемуся за рѣшеніе даннаго 
вопроса.

1) Волшебный Фонарь, его свойства и употребленіе.
Волшебный Фонарь, какъ извѣстно, при помощи свѣта и увеличивающа-

•) Бесѣды съ туманными картинами ведутся мною для нижнихъ чиповъ болѣе 15-ти лѣтъ. 
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го прибора, въ темной комнатѣ, отображаетъ на экранѣ вставленную въ 
него картину съ такой ясностью и въ такомъ увеличенномъ видѣ, какой 
только нуженъ для зрителя. Самый удобный для употребленія въ казармахъ 
и самый простой по устройству Фонарь съ ламповымъ керосиновымъ освѣ
щеніемъ. Онъ пригоденъ въ аудиторіи для одной или двухъ ротъ, или 
эскадрона, можетъ служить и для 500 человѣкъ. Его можно поставить и 
въ маленькой комнатѣ, можно приспособить и для большого помѣщенія, 
напр., манежа. Пишущей эти строки нѣсколько лѣтъ пользуется такимъ Фо
наремъ и не находитъ нужнымъ дѣлать какія-либо нововведенія. Фонарь, 
которымъ я пользуюсь, небольшой желѣзный ящикъ, высотой около 10 верш
ковъ, шириной около 3 верш., а длиной въ 6 верш., какъ только можно 
помѣстить въ него лампу и рефлекторъ къ ней, т. е. вогнутое металличе
ское (лучше бѣлое) зеркало. Въ Фонарѣ нѣсколько отверстій: а) дверка 
сбоку для вставки лампы дуплексъ (горѣлка съ двумя фитилями); б) круглое 
отверстіе для вставки зрительнаго прибора (Фокуса, прикрѣпленнаго къ Фо
нарю, нѣсколько похожаго на бинокль); в) небольшое отверстіе вверху Фо
наря для выхода чрезъ вставленную въ него трубку дыма отъ горящей 
лампы и г) нѣсколько маленькихъ круглыхъ, для гой же цѣли, отверстій 
подъ крышкой Фонаря,—а также и внизу—для притока воздуха.

Управленіе Фонаремъ съ лампой керосиноваго освѣщенія весьма простое. 
Прежде всего нужно, чтобы стекла какъ въ зрительной трубкѣ, такъ и въ 
лампѣ съ рефлекторомъ всегда были чисты и безъ пятенъ. Нужно также 
осмотрѣть предъ каждымъ чтеніемъ и картины (пишутся онѣ на стеклѣ), 
которыя тоже могутъ имѣть и пыль и копоть, если ихъ не очищать предъ 
употребленіемъ. Затѣмъ, необходимо тщательно осмотрѣть и заправить лам
пу, наливъ керосину настолько, чтобы при переносѣ и постановкѣ Фонаря 
керосинъ не выливался. Самое же существенное въ этомъ дѣлѣ: это—обрѣ
зать свѣтильню такъ, чтобы она при горѣніи давала ровный и сильный 
огонь, безъ языковъ и копоти. Обрѣзавъ, необходимо нѣсколько разъ под
нять и опустить свѣтильню, чтобы она напиталась керосиномъ, выровнять 
ея края, обжечь и установить, какъ выше сказано, сильный ровный огонь 
(не допуская копоти или неровнаго горѣнія свѣтильни) для правильнаго 
освѣщенія картинъ. Все вышеозначенное должно быть осмотрѣно и сдѣла
но заблаговременно до чтенія, чтобы не отнимать у слушателей дорогого 
времени и не занимать тѣмъ, что для нихъ совсѣмъ не интересно. Чтобы 
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получить болѣе свѣта, лучше употреблять пе керосинъ, а солнцелинъ *);  
такъ какъ послѣдній даетъ бѣлый, сильный огонь, не производя никакого 
запаху при горѣніи. Одного Фунта солнцелина достаточно для трехъ 
и даже четырехъ чтеній по одному часу. Фонарь ставится на сто
ликъ (этажерку) такой высоты, чтобы зритель сидя могъ видѣть из
дали весь освѣщенный Фонаремъ кругъ; а затѣмъ, когда будетъ вставле
на, всю освѣщенную картину, т. е. высотой аршина 2‘Л не болѣе. ГІо 
установленіи Фонаря, вставляется въ него лампа, не зажженная, свѣтильня 
лампы сначала опускается, потомъ зажигается и поднимается понемногу до 
такой высоты, чтобы безъ копоти и языковъ могла дать самый сильный 
огонь. Зажженная лампа въ отверстіе зрительной трубы должна дать на 
стѣнѣ пли полотнѣ кругъ, который долженъ быть ясенъ и чистъ,—поэтому 
нужно наблюсти, чтобы въ комнатѣ, гдѣ ставится Фонарь, не было совсѣмъ 
свѣта; затѣмъ нужно осмотрѣть: нѣтъ ли пятенъ на кругѣ и гдѣ они пре
имущественно находятся: если, какъ чаще всего случается, пятна внизу, 
то горѣлку надобно поставить пониже; если же тѣнь или пятна вверху, 
то нужно горѣлку поднять повыше; а если—вправо или влѣво, то только 
подвинуть лампу такъ, чтобы этихъ нежелательныхъ пятенъ или тѣни не 
было совсѣмъ, т. е. если тѣнь справа, то горѣлку нужно подвинуть влѣво 
и на оборотъ. Затѣмъ вставляется картина въ назначенное въ Фонарѣ мѣ
сто (позади зрительнаго прибора) нижнею стороною къ верху, причемъ 
наблюдается такъ же: вся ли картина хорошо освѣщена, нѣтъ ли мѣстъ 
не освѣщенныхъ; если верхъ картины теменъ, то нужно ее опустить не 
много ниже, прижавъ пружину, которой картина удерживается; если низъ 
не видѣнъ—поднять картину къ верху; а если тѣни въ бокахъ картины, 
то ее нужно выровнять. Потомъ нужно подвинуть подвижную часть зри
тельной трубки на столько, чтобы картина увеличилась отъ 1’/» до 2-хъ 
аршинъ въ діаметрѣ, или увеличить ее до желательной величины,— 
но не въ ущербъ ясности картины; потому что зрительный приборъ 
(какъ и въ биноклѣ) даетъ и свѣтъ и величину картины только до извѣ
стныхъ границъ, переходя которыя картина, хотя и увеличивается въ раз
мѣрахъ, но значительно теряетъ въ ясности и не достигаетъ желательной 
отъ нея цѣли.

і) Тоже что и керосинъ, но болѣе очищенный; горитъ отлично и въ керосииновой лайнѣ; 
купить можно во всякомъ складѣ аптекарскихъ товаровъ, по 7-ми коп. за «унтъ.
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Приготовленный съ картиною Фонарь ставится Фокусомъ или къ выбѣ
ленной стѣнѣ, если таковая имѣется, высотой аршина 3 — 4 и шириной 
2—3 аршина, или же къ простынѣ,—полотну, натянутому въ дверяхъ или 
на стѣнѣ. Чѣмъ ближе зрительный приборъ (или Фокусъ Фонаря) будетъ 
къ стѣнѣ или полотну, тѣмъ картина будетъ меньше и яснѣе; а чѣмъ 
дальше, тѣмъ больше,—причемъ больше будетъ терять въ ясности и от
четливости. Изображенія лицъ и картины раскрашенныя можно гораздо бо
лѣе увеличивать, ставя Фонарь отъ стѣны или полотна даже сажени на двѣ; 
а картины тѣневыя и особенно, если онѣ имѣютъ не одно, а нѣсколько 
изображеній, нѣсколько предметовъ, надобно меньше увеличивать, т. е. отъ 
1*/»  ДО 2-хъ аршинъ въ діаметрѣ, причемъ и Фонарь долженъ быть отъ 
стѣны или полотна на 3—-4 аршина.

Для полученія на стѣнѣ отчетливаго изображенія, кромѣ силы свѣта, 
кромѣ дѣйствія зрительнаго увеличивающаго прибора, нужна и чистая, хо
рошо выбѣленная, вышеуказанной величины, ровная поверхность стѣны. 
Если же такой стѣны нѣтъ въ казарменныхъ помѣщеніяхъ, то лучше (и 
для зрителей удобнѣе и для картины чище) имѣть для сей цѣли коленкоръ 
или полотно указанныхъ выше размѣровъ, которыя могутъ быть натянуты 
и на стѣнѣ и въ дверяхъ (въ просвѣтѣ—въ дверяхъ картина можетъ быть 
видима зрителями съ обѣихъ сторонъ полотна).

Болѣе же подходящимъ къ дѣлу и лучшимъ можетъ быть толь
ко экранъ (пяльцы или рама на подножкахъ), который долженъ быть 
складнымъ. Величина экрана должна соотвѣтствовать величинѣ аудиторій 

или помѣщеній, гдѣ производятся чтенія. Почему такъ долженъ быть 
устроенъ и экранъ и столъ къ Фонарю, какъ высоки и широки помѣщенія 
для чтеній. Экранъ устраивается изъ четырехъ брусковъ, изъ коихъ два 
бруска продольныхъ, два поперечныхъ и два устоя внизу. Къ бру
скамъ привязывается и натягивается полотно небольшими, пришитыми къ 
полотну, веревочками. Затѣмъ, чтобы экранъ давалъ хорошій просвѣтъ для 
картинъ, полотно передъ самымъ чтеніемъ одинаково во всѣхъ частяхъ (по
лотенцемъ, губкой или инымъ чѣмъ) смачивается; но такъ, чтобы не было 
на немъ водяныхъ потоковъ и чтобы во все время бесѣды или чтенія оно 
могло быть мокрымъ, иначе черезъ полотно будетъ видѣнъ ящикъ Фонаря 
и весь приборъ. Конечно, чѣмъ больше по размѣру экранъ, тѣмъ лучше. 
Во всякомъ случаѣ ширина экрана достаточна отъ 2 до 27» аршинъ,— а 
высота отъ 4-хъ до 5 аршинъ, лишь бы только онъ могъ стать во всякой 
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комнатѣ, назначенной для бесѣдъ, стать прямо по срединѣ комнаты или въ 
одномъ какомъ либо углу, смотря по удобству размѣщенія зрителей, кото
рымъ лучше видѣть картину вблизи и съ обѣихъ сторонъ экрана. Для та
кихъ размѣровъ экрана полотна достаточно отъ верха къ низу 3-хъ аршинъ, 
при 2-хъ аршинной ширинѣ (въ одно полотнище); стоимость такого полотна 
для экрана не будетъ дороже 4 руб.

Этажерка же для Фонаря и дерево для экрана, по данному размѣру, 
можетъ приготовить каждая воинская часть въ своей столярной мастерской, 
что и не составитъ особаго расхода, стоитъ только вымѣрить высоту и ши
рину всѣхъ комнатъ, гдѣ будутъ производиться чтенія, чтобы сдѣлать при
боръ годный для всѣхъ помѣщеній.

Въ послѣднія 2 года я употреблялъ лампу въ три свѣтильни, горящія 
притомъ безъ ламповыхъ стеколъ. Изъ всѣхъ большихъ горѣлокъ это без
спорно лучшая и очень прочная, благодаря тому, что она сдѣлана изъ же
лѣза. Имѣя до 45 линій въ фитиляхъ, горѣлка въ 3 фитиля даетъ силь
ный бѣлый свѣтъ и мало нагрѣваетъ Фонарь. Лампа состоитъ изъ двухъ 
самостоятельныхъ частей: 1) корпуса лампы съ горѣлками и 2) желѣзной 
раздвижной трубы, надѣваемой на него и служащей для тяги вмѣсто лам
поваго стекла. Корпусъ состоитъ изъ четырехугольнаго, герметически за
крытаго резервуара для керосина, который вливается черезъ боковую тру
бочку; эта послѣдняя закрывается навинчивающеюся на нее пробкою. Ке
росинъ для такой лампы можно употреблять самый простой и наливать его 
слѣдуетъ не болѣе какъ на три четверти резервуара. На верхней поверх
ности послѣдняго помѣщается горѣлка, состоящая изъ трехъ параллельныхъ 
Фитилей, каждый въ 14 линій шириною; фитили эти подымаются и опу
скаются независимо другъ отъ друга, при помощи отдѣльныхъ ручекъ и 
помѣщены такъ, что обращены къ оптическому стеклу Фонаря ребрами, 
а не поверхностью. Горѣлка закрывается желѣзною тяговою камерою, ко
торая спереди прикрыта стекломъ для прохода лучей, а сзади рефлек
торомъ. Чтобы зажечь фитили, ихъ нужно обнажить, т. е. открыть тяговую ка
меру и аккуратно очистить нагаръ, не обрѣзая Фитилей. Вытяжную трубу уста
навливаютъ тогда, когда фитили зажжены и тяговая камера закрыта. Если 
лампа коптитъ, когда фитили выставлены незначительно, то это доказываетъ, что 
тяга мала, слѣдовательно трубу нужно удлинить, раздвигая ея колѣна; если 
наоборотъ, пламя не образуетъ копоти, по сильно колеблется, какъ будто разду
вается, то это значитъ, что тяга сильна слишкомъ и что вытяжная труба должна 
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быть укорочена. Такая установка вытяжной трубы можетъ быть сдѣлана 
разъ навсегда для даннаго керосина. Наблюденіе за горѣніемъ лампы произ
водится чрезъ отверстіе, закрытое темнымъ стекломъ, находящееся въ центрѣ 
рефлектора, и фитили устанавливаются такъ, чтобы каждый въ отдѣльности 
горѣлъ полнымъ свѣтомъ, не производя копоти. Лучше всего, если средній 
фитиль горитъ пламенемъ нѣсколько ниже крайнихъ, такъ какъ въ против
номъ случаѣ онъ легко можетъ коптѣть, потому что притокъ къ нему воз
духа слабѣе, чѣмъ къ наружнымъ. Нужно еще обратить вниманіе на то, 
чтобы стекла и рефлекторъ, закрывающіе переднюю и заднюю стороны тя
говой камеры, были всегда плотно прижаты къ стѣнкамъ послѣдней, иначе 
лампа легко коптитъ, не давая полнаго свѣта, такъ какъ тяга будетъ произ
водиться не черезъ одну только горѣлку.

При тушеніи лампы не слѣдуетъ опускать фитили много ниже ходовъ, 
потому что они тогда могутъ провалиться въ резервуаръ съ керосиномъ, 
изъ котораго потомъ трудно ихъ достать. Съ рефлекторомъ лампы обхо
диться нужно осторожно, чтобы не помять его и не исцарапать полирован
ную его поверхность. Эта лампа можетъ быть поставлена въ Фонарѣ любой 
системы то есть и съ газовымъ и керосиннымъ освѣщеніемъ. Приспособ
леніе Фонарей къ новой лампѣ дѣлаетъ учебная мастерская А. Брюккера. 
(С.-Петербургъ, № 82, по Невскому проспекту. Описаніе лампы въ три 
фитиля взято изъ практическаго руководства къ употребленію оптическаго 
Фонаря А. К. Ержемскаго, стр. 18 и 19). То же приспособленіе можетъ 
быть сдѣлано въ полку, нужно только установить правильно лампу въ зри
тельномъ Фокусѣ, чтобы она давала совершенно ясный кругъ на экранъ и 
правильно во всѣхъ частяхъ освѣщала картину.

(Продолженіе впредь).
Священникъ л.-гв. Драгунскаго полка П. Троицкій. 

--------- —

Чествованіе Таганрогскимъ пѣхотнымъ полкомъ своего духовнаго отца, 
по случаю 30-лѣтняго его служенія въ полку.

136-й пѣхотный Таганрогскій полкъ, стоящій лагеремъ при городѣ Ека
теринославѣ, 8-го іюля, въ день полкового праздника въ полномъ составѣ 
чиновъ полка передъ молебномъ, поднесъ своему доброму пастырю церкви 
о. Іоанну Буяльскому, въ день его тридцатилѣтія служенія вь полку, зо
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лотой съ драгоцѣнными камнями наперсный крестъ съ золотою цѣпью; при 
чемъ предварительно былъ прочитанъ ордеръ Протопресвитера военнаго и 
морского духовенства 3292-й) о разрѣшеніи принять таковой и носить 
по установленію. Растроганный пастырь съ искренними слезами благода
рилъ за оказанное ему вниманіе, при чемъ сказалъ слѣдующее слово: 
«Благодареніе Господу Богу, мы, Таганрогцы, празднуемъ сегодня свой 
полковой праздникъ, а посему я желалъ бы въ сей достопамятный день, 
подѣлиться своими впечатлѣніями, которыя я испыталъ, служа и живя въ 
средѣ вашей. Желалъ бы выразить и излить чувство благодарности, но 
затрудняюсь при бѣдности моего ума и скудости словъ, затрудняюсь выра
зить всю сердечность моей благодарности за ваши великія и богатыя ми
лости ко мнѣ, недостойному іерею.

Да будутъ же на это отвѣтомъ не слова, которыя трудно подыскать, а 
слезы мои, льющіяся отъ души, переполненной глубочайшею къ вамъ 
благодарностью. Я, не насилуя своей совѣсти, отъ души скажу вамъ, гг. 
офицеры, что хотя время мною прожитое въ семъ славномъ полку не ма
лое—30 лѣтъ; но это не даетъ мнѣ права на заслуги и достоинства, а 
посему я боюсь принять ту почесть и какъ бы славу, которую вы при
писали мнѣ поднесеніемъ сего драгоцѣннаго креста.

Боюсь, дабы приписываемая по мнѣнію и суду вашему человѣческая 
слава не послужила для меня по Суду Божію въ безславіе. Ибо не тако 
зритъ человѣкъ, яко зритъ Богъ (Царст. 16, 7).

Каждая служба не легка, если исполнять ее въ точности, усердно, какъ 
требуетъ долгъ и совѣсть, а посему невольно рождается вопросъ—всѣми ли 
силами я старался выполнить лежащій на мнѣ долгъ пастырской службы? 
Сдѣлалъ ли я все, что долженъ былъ сдѣлать?—По совѣсти скажу, нѣтъ; 
много недоставало въ моемъ служеніи и вообще служеніе мое было не 
безъ недостатковъ; и если все это будетъ исчислено и взвѣшено на вѣ
сахъ правосудія Божія, то не скорѣе ли служба моя поставится мнѣ въ судъ 
и осужденіе?

Мой долгъ—сознавать это и просить снисхожденія къ моимъ недостат
камъ у Господа Милосерднаго и у васъ.

Если же я пріемлю отъ васъ сей драгоцѣнный крестъ, то пріемлю, 
какъ милость Божію, при полнѣйшемъ сознаніи своего недостоинства, и по
сему преклоняю колѣна мои передъ Господомъ Богомъ моимъ и всѣмъ 
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существомъ моимъ вопію: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое 
воскресеніе Твое славимъ».

За тѣмъ, за оказанныя милости ко мнѣ и за доброе расположеніе, ко
торымъ я имѣлъ счастіе пользоваться среди васъ, сердечно благодарю до
брыхъ моихъ начальниковъ—0. Протопресвитера, военионачальниковъ, ко
торыхъ вижу здѣсь, сердечно задушевнаго полкового командира, васъ, гг. 
Офицеры, и весь составъ славнаго полка; предъ всѣми вами смиренно и съ 
чувствомъ глубочайшей праданности главу преклоняю.

Благороднѣйшія чувства ваши глубоко запали и запечатлѣлись въ моей 
душѣ, такъ какъ не въ первый разъ вы награждаете меня выраженіемъ 
вашего расположенія: въ 1888 году вы поднесли мнѣ икону Казанской 
Божіей Матери въ серебряно-вызолоченной ризѣ и двѣ трости отъ себя и 
нижнихъ чиновъ. За таковую вашу искреннюю и братскую любовь, мнѣ, 
какъ пастырю духовному, остается только благодарить Господа Милосерд
наго и молиться о здравіи, благополучіи и спасеніи душъ вашихъ. Сми
ренно прошу васъ, христолюбивые воины, простить меня за допущенныя 
мною ошибки, погрѣшности, а можетъ быть и нечаянныя кому-либо оби
ды. Простите мнѣ, если я кого-либо обидѣлъ въ продолженіе моей службы 
словомъ или дѣломъ. И нынѣ взываю и молюсь, да воздастъ вамъ Господь 
Богъ за всѣ оказанныя вами благодѣянія сторицею и не только вамъ, но 
и чадамъ вашимъ, и да прибудетъ благословеніе Господне на васъ отъ 
нынѣ и до вѣка».

О. Іоаннъ, во все время служенія своего въ полку, пользовался пол
нымъ уваженіемъ всѣхъ чиновъ полка, и добрая память о немъ сохранилась и 
у тѣхъ, которые, оставивъ службу и находясь далеко отъ стоянки полка, вспо
минаютъ его, присылая подарки и поздравленія въ день его ангела. Дай Богъ 
доброму и любимому пастырю еще много лѣтъ быть среди полковой семьи.
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