
АСТРАХАНСКІ Я
впярхіяяьныд видояодтн.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою и достапкою на домъ 6 рублей. Принты дпухштат- 
ныхъ, трехштатныхъ л бол. церквей высылаютъ въ редакцію шесть руб. только за одинъ 
экземпляръ Вѣдомостей, а за остальные экземпляры но четыре руб. По послѣдней цѣнѣ 
„Епархіальныя Вѣдомости" уступаются церковно-приходскимъ и министерскимъ школамъ, 

: волостнымъ и сельскимъ правленіямъ.

1 А В Г У С Т А №  1 5 - й 1 8  9 2  Г О Д  А.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

Награжденъ набедренникомъ іеромонахъ Крестовой церкви 
Астраханскаго архіерейскаго дома Николай за .ревностное. слу
женіе церкви Божіей и усердное исполненіе порученій Епар
хіальнаго Начальства . при благочестномъ и безукоризненномъ 
поведеніи (18 іюля).

Утверждены въ должностяхъ: благочинныхъ: г. Енотасвска— 
протоіерей Александръ Икопицкій, г. Царева —протоіерей Ми
хаилъ Рудневъ, II-го округа епархіи—священникъ Іоаено-Злато- 

. устовской церкви г. Астрахани Павелъ Васильковскій) ѴІ-го округа 

. епархіи—священникъ Ново-Павловской Успенской церкви Ми- 
хайлъ Крождовъ, ХІЦ-го округа епархіи—священникъ Капуетиио- 
ярской Диколаевекой церкви. Василій Захаровъ и ХІѴ-го; округа
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епархіи-священникъ Крестовской Успенской церкви Василій 
Смиренному дровъ, сь перемѣщеніемъ его къ Болхунской Димит- 
ріевской церкви; церковныхъ старостъ: къ Копановской Успен
ской церкви — урядникъ Самуилъ Казачковъ, къ Михайловской 
Михаило-Архангельской церкви, Астраханскаго уѣзда,—крестья
нинъ Памфшгь Поповъ, къ Пироговской Михаило-Архангельской 
церкви—ефрейторъ Иванъ Нечаевъ на первое трехлѣтіе, къ Попо- 
вицкой Михаило-Архангельской церкви—крестьянинъ Автономъ 
Сергѣевъ, на второе трехлѣтіе, и къ Широкиеской Покровской 
церкви—крестьянинъ Меѳодій Рудинъ, на третье трехлѣтіе, и 
представителей отъ прихожанъ для присутствованія при по
вѣркѣ ежемѣсячно церковныхъ суммъ: къ Косикинской Донской 
церкви—урядникъ Петръ Русевъ и приказный Михаилъ Поспѣ- 
ловъ, къ Замьяновской Преображенской церкви—урядникъ Ми
хаилъ Череминъ и казакъ Алексѣй Журавлевъ, Оолодниковской 
Казанской церкви—крестьяне Иванъ Степановъ и Иванъ Демья
новъ и къ Ушаковской Михаило-Архангельской церкви—кре
стьяне Лазарь и Романъ Тютюновы (22, 23, 26, 30 іюня и 2, 
3, 10, 16 іюля).

Перемѣщены: благочинный ХІѴ-го округа епархіи, священ- 
щенникъ Болхунской Димитріевской церкви Викторъ Царевскій,— 
къ Петро-Павловской церкви г. Чернаго-Яра и благочиннымъ 
ѴІІ-го округа епархіи; священники церквей: Быковской Троиц
кой ц. Андрей Смирновъ и Бадыклойской Вознесенской ц. Семенъ 
Благовидовъ одинъ на мѣсто другаго, Черноярской Петро-ІІав- 
ловской ц. Дими'і'рій Ласточкинъ—-къ Ильинской церкви г. Аст
рахани, Ушаковской Михаило-Архангельской ц. Меѳодій Мели
ковъ— къ Кисловской Николаевской ц., Старицкой Казанской ц. 
Іоаннъ Бобрусовъ—къ Средве-Ахтубинской Покровской ц., а на 
мѣсто послѣдняго—Ивановской Покровской церкви Тихонъ Ила
ріоновъ, Саратовской епархіи, Вольской Владимірской женской 
общины—Митрофанъ Болосѣвичъ—къ Входоіерусалимской церкви 
Астраханскаго духовнаго училища; въ Ставропольскую епархію: 
священники церквей: Ильинской г. Астрахани Василій Ермолаевъ, 
и Верхне-Хуторской Покровской Петръ ІІрітровтй  и діаконъ 
Ремонтной Покровской церкви Стефанъ Быстролетовъ; діаконъ
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Солодушинской Покровской церкви Виталій Бенедиктовъ — къ 
Средне-ІІогроминской Покровской церкви, и псаломщики цер
квей: Іоаено-Златоустовской г. Астрахани ц. Николай Ливровъ 
и Пролейской Іоанно-Вогословской ц. Михаилъ Рудневъ одинъ 
на мѣсто другаго, Ремонтной Покровской ц. Егоръ Шалаевъ— 
къ Заплавинской Покровской ц. и Крестовской Успенской ц. 
Николай Парабучевъ—къ Ремонтной Покровской церкви (25, 26, 
30 іюня и 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 17 іюля).

Уволены: отъ должностей благочинныхъ: ІІ-го округа— 
священникъ Алексѣй Смирновъ и У ІІ-го округа—священникъ 
Димитрій Ласточкинъ, и загататъ — діаконъ Астраханскаго ка
ѳедральнаго Успенскаго собора Виталій Ермолаевъ (26 іюня и 
4, 9 іюля).

Исключены изъ списковъ умершіе: священники Кисловской 
Николаевской церкви Павелъ Царевскій и Средне-Ахтубинской 
Покровской Александръ Соколовъ и діаконъ на ииодіаконской 
вакансіи при Астраханскомъ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ 
Николай Петровъ (25 и ВО іюня).

Опредѣлены: священники, состоящіе: на діаконо-учительской 
вакансіи при Молчановской Николаевской церкви Іоаннъ Добро- 
сердовъ — на священническое мѣсто къ Ушаковской Михаило- 
Архангельской церкви и на вакансіи псаломщика при Кисе
левской Крестовоздвиженекой церкви Василій Мамвріискіи—на 
священническое мѣсто къ Ивановской Покровской церкви, за
штатный священникъ Василій Сперанскій—на вакансію діаконо
учителя къ Ганюшкинской 12 Апостоловъ церкви, діаконъ на 
вакансіи псаломщика при Астраханскомъ каѳедральномъ Успен
скомъ соборѣ Стефанъ СластуіиинскШ — на иподіаконскую ва
кансію при томъ же соборѣ, и псаломщиками: окончившій курсъ 
Астраханской духовной семинаріи Михаилъ Травинъ — къ По- 
довской Александро-Невской церкви и воспитанникъ IV класса 
той же семинаріи Павелъ Никольскій—къ Рахинской Введенской 
церкви (26 іюня и 2, 10, 13, .17 іюля). . ,

Рукоположены во священника діаконы: Солодниковской Ка
занской церкви Ѳеодоръ Ястребовъ — къ Элтонской Троицкой
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церкви и Дубоовражской Никитинской церкви Ѳеодоръ Лав
ровъ—іѵь Абганеровской Рождество-Богородицкой церкви (6 и 
10 іюля).

Предоставлены мѣста: священническое при Верхне-Хутор
ской Покровской церкви—діакону Оолено-Займищѳнской церкви 
Іоннну Лорпшеву и діаконо-учительскія: окончившимъ курсъ въ 
Астраханской духовной семинаріи: Григорію Забѣлину — при 
Ремонтной Покровской церкви, Евгенію Сластушгшскому — при 
Солено-Займищенской Покровской церкви, Андрею Фортуна
тову—ири Завѣтеииской Покровской церкви и псаломщику Бас- 
кунчакской Казанской церкви Алексѣю Фортунатову— при Ка- 
пустиноярской Троицкой церкви (3, 9, 12 и 20 іюля).

ПРАЗДНЫЯ МѢСТА.
Я Число Душъ Десятинъ
ЙН
&

право
слав
ныхъ

рас
коль

никовъ

земли пахат- 
ной и сѣно

косной
йо

К
Ж алоію діье

Псаломщическія.
В ъ  с.: К р е с т и ,  Ч срп оярск аго

у ѣ з д а ................... ...  . 1 шт. 2 6 3 1 1 0 1 2 0 Н ѣ т ъ О бщ . 30 р.
К исоловкѣ, того жо

у ѣ з д а .  . . . . . . . 1 III т. 2 4 8 2 8 7 9 0 О бщ . О бщ . 36 р.
Н а  озорѣ Б а ск у н ч а к ъ  . . . 1 1ПТ. 3 0 7 Н ѣ т ъ 2 9 0 О бщ . Обш,. 2 0 0  р.

О Т Ч Е Т Ъ
Комитета по сооруженію Православнаго Храма у подножія Бал
канъ, въ Южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, пав

шихъ въ войну 1877— 1878 годовъ.
По 31-е декабри 1891 года.

Къ 1-му января 1891 года въ капиталахъ Комите'га состояло: 
а) Процентныхъ бумагъ, по нарицательной

ихъ стоимости......................................... ...............  490.4-25 р. — к.
в) Наличныхъ денегъ на сумму ... . . . . .  - 1.473 „ 83 „

Ит о г о .  . . . .  491.898 р. 83 к.
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Къ нимъ поступило, съ 1-го января по 31-ѳ декабря 1891 года:
1) Пожертвованій наличными деньгами . . 171 р. 70 к.
2) Процентовъ............................................... 28.792 „ 75 „
8) Пріобрѣтено %  бумагъ.........................  16.400 „ — „
4) Капитальныхъ . . . .................................  1.850 „ -- „
5) Получено обратно уплаченнаго но °/о бу

магамъ Государственнаго 5% купоннаго налога 756 „ 53 „

И т о г о  съ 1-го января по 81-е 
декабря въ приходѣ................ 47.470 р. 98 к.

А в с е г о  съ остаткомъ отъ декабря 
1890 г. къ 1-му января 1892 года 
въ приходѣ.......................... ... 539.369 р. 81 к.

Съ 1-го января по 31-е декабря изра
сходовано ......................................................... ... . 24.455 р. 79 к.

Затѣмъ къ 1-му января 1892 года въ остаткѣ:
а) Процентными бумагами по нарицатель

ной ихъ цѣнѣ................... ..................................... 505,485 р. — к.
б) Наличными деньгами, хранящимися на

особомъ счетѣ въ Государственномъ Банкѣ . . 9.449 „ 02 „

И т о г о  въ наличности. . . 514.924 р. 02 к. 

Б а л а н с ъ . . ............................. 539.369 р. 81 к.

Таблицы процентныхъ б р а г ъ  вышедшихъ въ тиражъ,
З-й и 4°/о внутренній заемъ вып. 1891 года.

Тиражъ 14 марта 1892 года.
О б л и г а ц іи .

100 р. 10401-500 14301-400 17001-100 40601-700  
71001-100 73901-74000 5 0 1 -6 0 0  78801-900 80701-800 
82101-200 86301-400 88701-800 95201-300 103901-104000 
501-600 .
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500 р. 117501-600 128101-200 137801-900 144701-800 
154501-600 177101-200 181601-700 182201-800 188501-000 
189101-500.

1000 р. 246901-247000 257401-500 270801-900  285001 
-1 0 0  290701-800 299701-800 306601 - 7 0 0  307501 — 600 
319801-400 324501-600 334201-300 346301-400  347801— 
400 355501-600 365001-100 367701-800 370001-100 378001 
-1 0 0  386401-500 388301-400 393601-700  396401-500 
403401-500 419401-500 421501-000 454301-400 459301 - 
400 401-500 462601-700 484101-200 490301-400  491301 
-4 0 0  492901-493000 499701-800 519801-900 559001- 
100 564601-700 573001-100 578501-600 604501-600 611401 
-5 0 0  614601-700 621001-100 624701-800 660301-400  
663701-800 670001-100 676401-500 678601-700 6 9 0 2 іД - 
300 401-500 694701-800 697401-500 703001-100 709001 — 
700 712801-900 738701-800 745301-400 746101-200 749701 
-8 0 0  759901-760000 0 0 1 -1 0 0  793001-100 801801-900 
814801-900 818101-200 819501-600 820601-700 824001- 
100 829101-200 831101-200 837201-300.

Оплата съ 1-го іюня 1892 г. въ Государственной Коммиссіи 
погашенія долговъ.

5%  банковые билеты 2-го вып. 1861 года.
Тиражъ 20 марта 1892 года.

100 р. 60846-900 904-950 961-978 980-61030 046-073 
075-092 096-143 145-209 212-238 240-877 444-448 62554 
-5 6 4  615-63103 104-197 199 201 -210  246 -275  2 7 7 -288  
290-399 401-496  498-638  640-645  71341-840 95714-789 
791-836 811-928  930 -934  947-96152 159 -220  2 3 0 -2 4 6  
105318-461 464-578  580-820 120687-121186 169472 170153 
-5 5 8  561-588 590-593 595-603 613-636 638-666 212591— 
213090 217516-687.

150 р. 443-452  457-495  498-546  5 4 8 -5 7 0  572 -6 1 3  
616-662 669-719 736-874 8738 739 741-783  786-791  794 
-8 2 3  826-908  910-945  947 943 950-9012 12551-614 616 
-6 7 4  676-687 31129-456 473-483  4 9 0 -5 5 0  61620-789.
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500 р. 2127-826 4627-728 725-749 752-755 757-817 
8 2 0 -8 3 2  14854-15053 17965-993 995-998 18000-013 0 1 5 -  
155 1 5 7 -1 6 8  26785-984 27428-455 38388.

1000 р. 39592-625 6 3 0 -7 9 5  42849-43131 135-251 
51014-243 55715-723 725-731 733-783 835-852 857-863 
8 6 5 -8 7 1  8 7 4 -9 7 4  57181-380 74788-987 75388-587 76165 
166 360 4 1 5 -4 1 8  435-437  90096-118 128-304 96345 545 
- 5 5 2  554 -733  735-746  106337 125900-971 973-126015 
0 1 7 -1 0 1  130274-278.

5000 р. 0 0 1 -0 3 0  032-041  508-526 528-548 6139-178 
7 0 1 -711  7 1 4 -7 4 2  8979-984.

10000 р. 138-150152 159-164  375-394  515-584  3290 
- 2 9 2  2 9 4 -307  309-311  5263-276.

25000 р. 8 3 6 -8 4 3  956 -963  2282-288 292 406-413  
4 5 0 -4 5 2  454 461—463 992-999  3117-124  149-156 421— 
428 4402 -409  6 8 2 -638  690 755-757  767-769  771 772 
7903-905.

Оплата съ 1-го сентября 1892 года въ Государственномъ 
Банкѣ, его Конторахъ и Отдѣленіяхъ.

Н е п р е д ъ я в л е н і я .

100 р. 45769 (89) 75594 76657-859 (82) 89553 554 850 (63) 
159539 (86) 163061 (88) 222567 572 577 578 591-593 598 599 
6 0 8 -607  611 6 2 1 -6 2 4  630 644 646 680 682 706 711 723 
737 749 751 787 789 798 840 845 877 891 917 933 960 965 
984 998 223018 022 055 060 066 076 106 133 145 157 210 
212 222 227 (91) 230895 (82) 233829 (86) 929 946 962 969— 
971 976 999-234005 010 015 062 082 109 150 153 208 204 
223 238 247 325 329 394-397  429 448 454 475 477 243717 
729 730 773 802 808 809 826 831 851 856 869 870 874-880 
905 906 915 919 921 941 949 951-953  990 991 244005 010
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024 056 060 079 081 110 116 134 138 140 172-174  178 296 
310 325 327 332 369 381 396 442 494 249796-798 831 842 
850-852 8 5 5 -858  865 866 872 884 903 912 916 918 928 
945 961 250001-004 021 022 025 034 115 118 131 139 -155  
183 215 237 260 367 382 412 256004 013 019 020 025 026 
028 030 046 054 058-062  064 068 070 072 073 0 7 5 -0 8 4  
090 092-099  103-114 118-120  123 134 136-139  141 142 
145-152 156-158 160-210  213 218-220 2 2 2 -2 2 5  277 308 
316 354 365-375 387 401-405  407 408 412 5 0 3 -5 0 5  510 
521 524 526 535 563 564 570 612 262636 644 659 670 688 
694 716 719 733-735  740 794 -796  818 823 833 835 840 
860 887.902 910 911 917 920 927-929  9 3 5 -9 4 5  970 -9 7 3  
977 978 263001 002 013 018 022 061-066 0 8 0 -0 9 0  116 120 
143 144 266123 127 136 145 146 215 228 310 312 331 367 
380 413 423-426  456 468 490 506 543 546 599 606 627 699 
700 799 835 273475 477 -480  537 538 545 549 6 4 0 -6 4 9  651 
668-674 685-689  691 696 698 790 851 857 862 871 872
880 888 897-901 911 913 954 961 962 964 971 976 274003 
013 019 039 052-055  074 103-105  137 162 1 6 8 -1 7 0  176 
177 197 198 223 255 259 283 292787-789 792 806 8 1 1 -8 1 5  
832 840 841 848 849 865-867  871 873 874 8 7 9 -8 8 2  902 
904 920 931 932 936 939 955 961 965 966 968-971 976 978 
991 293021 046 054 111 112 116 117 143 (91) 847 849 295432
881 (82) 314266 267 315572 573 (89) 336567 356868 869 (91).

Содержаніе отдѣла оф ф иціальнаго.—Разныя извѣстія іго епархіи.—Праздныя 
мѣста.—Отчетъ Комитета но сооруженію Православнаго храма у подножія Балканъ, въ 
Южноіі Болгаріи.—Таблицы процентныхъ бумагъ вышедшихъ въ тиражъ.

З а  Р е д а к т о р а ,  и . д .  С е к р е т а р я  К о н с и с т о р іи  Н. Иефѳдьевъ.
Дозволено цензурою. Астрахань, 15 іюля 1802 года.

Цензоръ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей К. Ястребовъ.



А С Т Р А Х А Н С К І Я
впярхівяьныд ііідож ^т

1 А В Г У С Т А № 15-й. 1 8 9 2  Г О Д А .

ЯБ38 0Ф $5ЕЭ Е$3!& '32& гі& Х Х Ё.

День Преображенія Господня 6-го августа.
Когда ученики Іисуса Христа узнали и исповѣдали въ Немъ 

Христа Сына Божія: ты еси Христосъ Сынъ Бога живого (Мате. 
ХУІ, 16), однакожъ полнаго откровенія славы Его ожидали на 
землѣ (Матѳ. XX, 20—28. Дѣян. I, 6): Господь объявилъ, что 
Ему должно много пострадать, умереть и въ третій день вос
креснуть (Матѳ. ХУІ, 21), ибо царство Его не отъ міра сего 
(Іоан. ХУІІІ, 36), но внутреннее (Лук. ХУІI, 21), духовное и 
вѣчное (Псал. СХЫѴ, 13. Дан. II, 44), и что послѣдователи 
Его, для сохраненія вѣры въ Него и для спасенія душъ сво
ихъ, должны быть готовы все претерпѣть (Матѳ. ХУІ, 24—26), 
и ожидать себѣ славы не на землѣ, но на небеси. Чтобы явить 
эту небесную духовную славу ученикамъ Своимъ, которая послѣ
дуетъ за временными страданіями (Матѳ. У, 11 — 12), Господь 
въ 33-е лѣто Своей земной жизни, въ послѣдній годъ Своей про
повѣди Евангелія, чрезъ 6 дней послѣ бесѣды о Своихъ стра
даніяхъ, смерти, воскресеній и . обязанностяхъ послѣдователей 
Своихъ, преобразился. Для сего Господь взошелъ на высокую 
галилейскую гору—Ѳаворъ, въ сопровожденіи трехъ учениковъ 
Своихъ—Петра, Іакова и Іоанна, которые, какъ говоритъ Цер
ковь, хотѣли дѣлить съ Господомъ Его страданія и смерть 
(Матѳ. XX, 22. Лук. XXII, 33), и коихъ число было доста
точно для законнаго засвидѣтельствованія истины преображенія 
(2 Кор. XIII, 1). На горѣ при видимомъ отрѣшеніи отъ земнаго 
и при невозмущаемомъ безмолвіи Господь молится Отцу свѣтовъ 
(Іак. I, 17), и во время молитвы слава Божества Его откры
лась, сколько могли вмѣстить ее ученики Его. Лице Господа
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просіяло какъ солнце, одежды сдѣлались бѣлы какъ свѣтъ, изоб
ражая славу, въ которую праведники облекутся и тѣлесно по 
всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ. На горѣ явились во славѣ 
свидѣтели преображенія Господня и изъ инаго міра-^ Моисей и 
Илія, по гласу Церкви, начальники закона и пророковъ, нѣкогда 
удостоенные видѣнія Божественной славы Господа,—одинъ на 
Синаѣ, другой на Хоривѣ, своимъ явленіемъ на Ѳаворѣ свидѣ
тельствуя, что Христосъ есть Богъ, глаголавый дровле закономъ 
и пророки, есть творецъ и исполнитель закона и пророковъ, и 
обладаетъ землею, небомъ и преисподнею. Какъ Владыкѣ неба 
и Царю земли и Господу преисподнихъ во время преображенія 
предстали Христу съ земли апостолы, съ неба Илія Ѳесвитя- 
нивъ, а изъ мертвыхъ Моисей. Моисей и Илія бесѣдовали съ 
Сыномъ Божіимъ о исходѣ Его, егоже хотите, скопчати во 
Іерусалимѣ (Лук. IX, 31), т. е. о кончинѣ Богочеловѣка на 
крестѣ.

Намѣреніе Іисуса Христа—показать ученикамъ Своимъ гор
нюю Божественную славу Свою—оправдалось совершенно. Не
бесная слава Богочеловѣка столько восхитила ихъ, что они же
лали всегда созерцать ее, пребывая на горѣ. Еаставпиче, гово
рилъ ап. Петръ Господу, добро есть намъ здѣ биты: и сотво
римъ сѣни три, едину тебѣ, и едину Могісеови и едину Иліи. 
При сихъ словахъ свѣтлый облакъ осѣнилъ ихъ и былъ слы
шанъ гласъ Бога Отца: сей есть Сынъ мой возлюбленный: того 
послушайте. Во время гласа устрашенные ученики, не могши 
взирать на сіяніе лица Господа, какъ сильнѣйшее человѣческаго 
зрѣнія, пали на землю. Іисусъ Христосъ, присгупивъ, прикос
нулся къ нимъ и сказалъ: востаните, и не бойтеся. Возведши очи 
свои, они никого не видѣли, кромѣ Господа (Матѳ. ХУІІ, 1—9. 
Лук. IX, 28-36).

Въ память славнаго преображенія Господа на Ѳаворѣ уста
новленъ Церковію праздникъ преображенія Господня. Начало 
этого праздника скрывается въ древнихъ временахъ христіан
ства. Въ IV вѣкѣ св. Елена на горѣ Ѳаворъ соорудила храмъ 
въ честь Преображенія Господня, разрушенный Саладиномъ въ 
XIII вѣкѣ. Въ IV и слѣдующихъ вѣкахъ между сочиненіями
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отцевъ Церкви встрѣчаются многія поученія на день Преобра
женія Господня, какъ-то: у св. Ефрема Сирина, св. Іоанна Зла- 
тоустаго и проч. Въ У вѣкѣ Анатолій Константинопольскій, 
въ VIII св. Іоаннъ Дамаскинъ и Козьма Маіумскій сочинили на 
праздникъ Преображенія многія пѣснопѣнія, коими Православ
ная Церковь нынѣ прославляетъ преображеніе Господа.

Праздникъ преображенія Господня, по важности событія, есть 
великій и дванадесятый. Онъ есть день новаго Богоявленія для 
учениковъ Іисуса Христа, которые при первомъ (во время Его 
крещенія) еще не были призваны въ званіе апостоловъ; есть день 
тѣлеснаго и видимаго явленія божественной славы Сына Божія 
апостоламъ, которая для нихъ была еще сокровенна подъ кро
вомъ плоти Его (Лук. ХУІІІ, 31—34). „Человѣкъ зримый, но Богъ 
крыемый, на Ѳаворъ Христосъ восходитъ", поетъ Церковь.

Празднованіе Преображенію Господню продолжается 9 дней, 
съ 5 до 13 августа. Богослуженіе въ праздникъ Преображенія, 
какъ въ великій праздникъ, совершается собственно въ память 
и славу великаго событія. Если случится онъ въ день воскрес
ный, „ничтоже воскресно поется, но вся служба праздника". 
На всенощномъ бдѣніи въ праздникъ—пареміи произносятся: пер
вая о божественной славѣ, явленной Моисею на горѣ Синаѣ, 
покровенной облакомъ, когда онъ получилъ скрижали заповѣдей. 
Видъ оюе славы Господней на вершинѣ гори въ очахъ сыновъ Из
раилевыхъ былъ подобенъ огню поядающему (Исх. XXIV, 12—18); 
вторая—о божественной славѣ, которую Господь по молитвѣ 
Моисея о примиреніи его съ народомъ еврейскимъ, предъ даро
ваніемъ новыхъ скрижалей, явилъ Моисею сколько онъ могъ 
вмѣстить (Исх. XXXIII, 11-X X X IV , 1 -8 ) ;  третія-о  явленіи 
Господа пророку Иліи на горѣ Хоривѣ. И  рече ему Господъ: 
изыди и стать предъ Господемъ въ горѣ, и се мимо пойдетъ Гос
подъ, и духъ (буря) великъ и крѣпокъ, по не въ дусѣ Господъ: и 
по дусѣ трусъ (землетрясеніе), и не въ трусѣ Господъ: и по 
трусѣ огнь, и не во огни Господъ: и по огни гласъ хлада топка, 
и тамо Господъ (3 Цар. XIX, 3—16). Евангеліе на всенощномъ 
бдѣніи благовѣствуетъ о событіи Преображенія Господня (Лук. 
IX, 2 8 -3 6 ).
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На божественной. литургіи св. Златоуста Церковь произ
носитъ антифоны изъ псалмовъ БХѴ, ЪХХѴІ и СІІІ, ХЬУІI, 
ЪХХУІІ и СХХІУ, ХІУ и XXIII, изображающихъ могущество, 
величіе и славу Господа, промышляющаго о спасеніи человѣ
ковъ. Апостолъ на литургіи возвѣщаетъ о самовидцахъ боже
ственной славы Преобразившагося (2 Петр. I, 10—19); Еван
геліе—о событіи Преображенія (Мате. ХУІІ, 1 — 9).

Преображеніе Господне служитъ явленіемъ новаго небеснаго 
царства славы, о которомъ не помышляли ученики Христовы, и 
для достиженія котораго вѣрующіе, какъ предсказалъ Самъ-Спа
ситель на тайной вечери, должны питаться съ Нимъ хлѣбомъ и 
виномъ новымъ (Матѳ. ХХУГ, 29. Лук. XXII, 16—18); и сверхъ 
того къ празднику Преображенія Господня созрѣваютъ новые 
плоды: посему на литургіи этого праздника православная Дер-, 
ковь благословляетъ и освящаетъ начатки плодовъ. Обыкнове
ніе священное и знаменательное. Начатки плодовъ приносили 
къ алтарю и въ Ветхомъ Завѣтѣ, по закону Моисееву (Исх. 
XXIII, 19. Лев. XXIII, 10. Числ. XVIII, 12—13), во славу 
Божію (Притч. III, 9). Правилами Апостольскими и Соборными 
опредѣлено также приносить нѣкоторые начатки, напр. новые 
колосья и плоды овощные, для освященія ихъ молитвою и бла- 
гословленіемъ, чтобы въ сихъ начаткахъ благословить и освятить 
всѣ плоды земные для употребленія во славу Божію и въ пользу 
вѣрующихъ. Въ постановленіяхъ Апостольскихъ сохранилась мо
литва на освященіе начатковъ. Приношеніемъ и благословеніемъ 
ихъ православная Церковь внушаетъ, что въ ней, какъ въ обще
ствѣ священномъ, все отъ человѣка до растенія должно быть по
священо Богу, какъ собственность Божія, и на употребленіе ея 
призвано благословеніе Божіе. Ибо Господня земля и исполненіе 
ея, вселенная и вси эісивщіи па пей (Псалм. XXIII, 1). Приноше
ніемъ и благословеніемъ плодовъ Церковь обязуетъ насъ воз
держиваться отъ нихъ до благословенія ихъ, и тѣмъ, между про
чимъ, содѣйствуетъ предохраненію насъ отъ болѣзней, кои могутъ 
произойти безъ благословенія отъ употребленія незрѣлыхъ пло
довъ, а вкушеніемъ отъ освященныхъ плодовъ низводитъ благосло
веніе Божіе на приносящихъ достояніе свое въ жертву Богу.
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По преданію отъ св. отецъ, со времени праздника-Преобра
женія Господня, постановлено употреблять, „гроздіе, идѣже обрѣ
тается. Если же нто отъ братій спѣетъ гроздіе прежде празд
ника: то запрещеніе за непослушаніе да пріиметъ и не вкуситъ 
гроздіе во весь мѣсяцъ августъ, Отъ сего да навыкнутъ и про
чій повиноваться. Гроздію же на трапезѣ послѣ сего праздника 
трижды въ недѣлю подобаетъ предлагаться—въ понедѣльникъ, 

•въ среду и пятницу". Ради праздника постановлено разрѣшать 
на трапезѣ на рыбу, если бы онъ случился и въ среду или 
пятницу.

Празднованіемъ Преображенію Господню Церковь торже
ственно исповѣдуетъ и прославляетъ соединеніе Божества и че
ловѣчества въ лицѣ Іисуса Христа и Его добровольныя и истин
ныя страданія насъ ради и нашего ради ■ спасенія. Св. Ефремъ 
Сиринъ въ бесѣдѣ своей на день Преображенія говоритъ: „Гос
подь возвелъ апостоловъ на гору для того, чтобы открыть имъ, 
кто Онъ и чей Сынъ (Матѳ. ХУІІ, 5), чтобы явить имъ славу 
Своего Божества и показать, что Онъ есть тотъ самый Избави
тель Израиля, Который обѣщанъ былъ чрезъ пророковъ". Равно 
Моисей и Илія своимъ явленіемъ на горѣ свидѣтельствовали о 
Божествѣ Преобразившагося, что Онъ есть Тотъ, Который древле 
глаголалъ Моисею и Иліи, и вмѣстѣ видѣли, по словамъ Цер
кви, въ лицѣ Господа на горѣ два естества. Исповѣдуя и воз
вѣщая Божество Спасителя, праздникъ Преображенія внушаетъ, 
что страданія и смерть Сына Божія добровольны и спасительны. 
„Да егда, возглашаетъ Церковь, (апостолы) узрятъ Тя распи
наема, страданіе уразумѣютъ вольное, міровн же проповѣдать, 
яко Ты во истину Отчее сіяніе".

Утверждая вѣру православныхъ во св. Троицу и въ соеди
неніе въ лицѣ Іисуса Христа Божества и человѣчества, празд
никъ Преображенія ниспровергаетъ заблужденія тѣхъ лжеучи
телей," коихъ нечестіе обличаютъ великіе праздники Богоявле
нія и Рождества Христова.

Преображеніемъ Своимъ Господь благоволилъ нѣкогда предо
хранить учениковъ Своихъ отъ унынія и возвести къ высшему 
упованію среди бѣдствій, кои имѣли постигнуть ихъ въ мірѣ
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(Матѳ. ХУІ, 24—28): такъ Церковь празднованіемъ преображенію 
Господа въ небесную славу, уготованную и всѣмъ намъ, нравст
венно утѣшаетъ и наръ во время земнаго странствія, испол
неннаго лишеній и скорбей, внушая, что за кратковременными 
печалями возсіяетъ слава вѣчнаго блаженства, въ которой будетъ 
участвовать и тѣло, наше. А идущимъ по пути креста праздникъ 
Преображенія Господня внушаетъ, что для благодатнаго пре
ображенія нашего изъ тьмы грѣха во свѣтъ истины и добродѣ
тели, открывающей двери рая, необходимы безпристрастіе къ пре
лестямъ міра и молитва. Ибо Господь для преображенія Своего 
не безъ причины взошелъ на высоту, удалявшую В го отъ дольняго 
міра, и вознесши тѣло Свое на гору, отсюда молитвенно и духомъ 
вознесся на небо и преобразился во славу, которая долу была 
сокровенна. „Сіяніемъ добродѣтели просвѣщшеся, взыдемъ на 
гору святую, да узримъ божественное Господне преображеніе. 
Гору превысокую—сердце очищено отъ страстей имущій, узримъ 
Христово преображеніе, просвѣщающее умъ нашъ" *).

)

И жизнь, и смерть— въ рукахъ Божіихъ,
Страшно умирать грѣшнику, друзья мои, ибо сказано: смерть 

грѣшниковъ люта (Пс. ВВ, 22); а кто изъ насъ похвалится чисто 
нмѣти сердце (Пр. 20, 9)1 Вотъ почему каждый разъ, когда 
слышишь о губительной болѣзни (холерѣ, напримѣръ), которая 
опустошаетъ гдѣ нибудь цѣлые города и селенія, то невольно 
со страхомъ помышляешь: а что если Богъ повелитъ ангелу 
смерти обратить свой мечъ и на еагаи грады и веси, чтобы 
наказать насъ за грѣхи наши тяжкіеГ.. Вѣдь страшно—вдругъ, 
въ одинъ часъ, безъ всякаго приготовленія, увидѣть себя въ 
другомъ мірѣ, за гробомъ, —вдругъ предстать на судъ нелице
пріятнаго Судіи!... И сердце болѣзненно томится при одной такой 
мысли, и въ душу западаютъ уныніе и тоска.

.Понятно, возлюбленные, это чувство страха—въ виду .угро
жающей смерти; но малодушно падать духомъ, и унывать намъ,

") Дші Богослуженія Дравосл. Каѳолич. Восточа. Церкви. Прот. Г. Дебольскаго.
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вѣрующимъ, положительно грѣшно! Подумайте, развѣ не намъ 
сказалъ Христосъ Спаситель: и власъ главы вашел не погибнетъ 
безъ воли Отца небеснаго (Лук. 21, 18)? Притомъ, развѣ это 
не великая милость Божія, что болѣзнь еще издалека даетъ 
намъ знать о себѣ, какъ будто предупреждая пасъ: „кайтесь, 
молитесь, грядетъ гнѣвъ Божій на нераскаянныхъ, спѣшите по
каяніемъ отвратить карающую руку Божію, а если кому судилъ 
Богъ умереть отъ сей губительной болѣзни, то приготовьте себя 
къ исходу изъ сей временной яшзни! Богъ милосердъ; Онъ Самъ 
сказалъ: хотѣніемъ не хощу смерти грѣшника, по еже обрати- 
•тгісл и живу быти ему (Іезек. 33, 11)“! Хорошо говоритъ о 
семъ въ Бозѣ почившій Оптинскій старецъ о. Макарій въ одномъ 
изъ своихъ писемъ къ духовнымъ дѣтямъ: „жизнь и смерть 
каждаго изъ насъ въ руцѣ Божіей, и безъ воли Божіей никто 
не отходитъ отъ сего свѣта въ вѣчность. Съ такимъ крѣпкимъ 
упованіемъ христіанскимъ и вѣрою не надобно имѣть страха. 
Страхъ цричиняетъ большой вредъ: тѣло разслабляется отъ 
упадка духа и лишенія спокойствія, и безъ болѣзни болѣзнь 
приключается. Заразительныя болѣзни попускаются для обра
щенія нашего къ Богу: дабы, видя людей, внезапно похи
щаемыхъ смертію, каждый изъ насъ, входя въ свою совѣсть и 
испытывая погрѣшенія въ чемъ либо, обращался къ Богу съ 
покаяніемъ. Мы видимъ въ Священномъ Писаніи примѣры сего. 
Ниневитянамъ пророкъ Іоиа проповѣдовалъ: три дня—и Ниневія 
превратится (Іон. 3, 4), то-есть погибнетъ; но когда они при- 
бѣгнули къ покаянію, облеклись во вретище и постились, то 
Господь отвратилъ гнѣвъ Свой отъ' нихъ и помиловалъ ихъ. 
Много есть и другихъ примѣровъ тогЬ, что чрезъ покаяніе люди 
получали милость отъ Господа. Итакъ, совѣтую вамъ и прошу, 
Бога ради, не устрашайтесь такъ крѣпко смерти, но успокоивайте 
себя, предаваясь волѣ Божіей, и помните апостольское слово: 
аще живемъ, аще умираемъ, Господни если (Рим. 14, 8), и когда 
не предназначено кому въ настоящее время умереть, то вѣрно 
живы будемъ. Да и что есть смерть? Она токмо прохожденіе отъ 
смерти въ животъ, отъ скорби въ отраду; теперь мы вѣруемъ, 
а тогда лицемъ къ лицу узримъ то, чему вѣруемъ. Будьте же
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спокойны, взывайте ко Господу: не умру, по оісиѳъ буду и повѣмъ 
дпла Господня (Пс. 117,17). Наказу я наказа мл Господь, смерти 
же-не предаде мл (ст. 18). Съ преданіемъ себя въ волю Божію, 
молитесь Ему и Пречистой Дѣвѣ Богородицѣ, Заступницѣ на
шей, и Господь васъ да сохранитъ".

А вотъ какъ утѣшалъ своихъ духовныхъ дѣтей другой по
чтенный пастырь, когда, въ 1847 году, холера наводила страхъ 
и ужасъ на всю Русскую землю. „Что, если Богъ уже положилъ 
наказать насъ за наши грѣхи губительнымъ повѣтріемъ и смер
тельною заразою? говорилъ онъ. Ничего: если и положилъ.на
казать, то отложитъ, когда мы помолимся Ему. Богъ неизреченно 
человѣколюбивъ и благопремѣнителенъ. По молитвѣ нашей, для 
нашего блага, для ■ нашего счастія, для нашего спасенія Онъ 
оетановляетъ смертоносную заразу, за наши грѣхи распростра
няющуюся, и запрещаетъ дуть губительнымъ вѣтрамъ, нашими 
беззаконіями возбужденнымъ. Іудейскійцарь Езекія былъ боленъ; 
Богъ послалъ иророка сказать ему, чтобы онъ приготовился къ 
смерти. Царь, выслушавъ пророка, заплакалъ и обратился къ 
Богу съ молитвою. Что же? Пророкъ ее успѣлъ выйти изъ цар
скаго дома, какъ Богъ повелѣлъ ему воротиться и сказать царю, 
что Богъ отложилъ его смерть и что даетъ ему пожить еще 
15 лѣтъ. Вотъ какъ Богъ милосердъ къ тому, кто съ покаяніемъ 
къ Нему обращается? Но только та надежда на Бога свята и 
безопасна, которая раждается отъ молитвы къ Богу и сопрово
ждается молитвою. Итакъ, напередъ помолимся Господу Богу, 
чтобы Онъ избавилъ насъ отъ губительнаго повѣтрія и смерто
носной заразы, и тогда успокоимся, увѣримся, что Богъ поми
луетъ и спасетъ насъ. Кто молится, тотъ и надѣется; а кто 
надѣется, тотъ и покоенъ. Нѣкоторые говорятъ: мы надѣемся 
на Бога; на кого же и надѣяться, какъ не на Бога? Говорятъ, 
что надѣются, а между тѣмъ .въ душѣ очень непокойны, все 
боятся. Что это значитъ? То, что у этихъ людей; пѣтъ., надежды 
на Бога; надежда на Бога у нихъ только на языкѣ, а не въ 
душѣ. Гдѣ же взять мнѣ надежду на Бога, когда ея нѣтъ у меня, 
когда я не могу имѣть ея въ душѣ?—спросишь. Въ отвѣтъ тебѣ 
повторяю то, что сказалъ: молись, и будешь надѣяться. Тотъ
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только истинно надѣется, кто молится. У тебя оттого и нѣтъ 
въ душѣ надежды, что ты или не молипіься, или молишься не 
отъ души “. — „Когда я одинъ самъ съ собою думаю о томъ, чтобы 
какъ ее умереть отъ свирѣпствующей нынѣ болѣзни,—гово
рилъ тотъ же пастырь, когда болѣзнь похищала его духовныхъ 
дѣтей:—то никакъ не могу вполнѣ себя успокоить: все робость 
на меня нападаетъ, и особенно когда увидишь или услышишь, 
что такой-то умеръ; тутъ малѣйшій болѣзненный признакъ за
ставляетъ бояться, тревожиться, смущаться. Но когда при этихъ 
думахъ и опасеніяхъ къ Тебѣ, Господи, мысленно я обращаюсь, 
о Тебѣ вспоминаю, весь страхъ мой проходитъ, я бояться пере
стаю, я совершенно покоенъ становлюсь; потому что тогда Ты, 
Господи, меня уснокоиваешь. Какъ птичка, когда вырвется изъ 
клѣтки на волю, тотчасъ начинаетъ весело летать по воздуху и 
пѣть любимую свою пѣснь, такъ, когда обращаюся отъ тревож
ныхъ мыслей къ Тебѣ, Господи, пѣснь царя пророка съ веселіемъ 
пою: Господь пасетъ мл, и пичтоже мл лишитъ. На мѣстѣ 
злачпѣ, тамо всели мл; на водѣ покойпѣ воспита мл... Аще и 
пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюсл зла, яко ты со мною есн. 
Да, братія, всякій страхъ, всякое опасеніе оттого особенно насъ 
тревожитъ и смущаетъ, что мы къ Богу обращаться забываемъ, 
о Богѣ вспоминать не стараемся. Итакъ, братія, берите нынѣ 
всѣ предосторожности, какія знаете, противъ угрожающей опас
ности, пользуйтесь предохранительными средствами, какія имѣете 
противъ опасной болѣзни, а при очевидныхъ ея признакахъ ко 
врачамъ прибѣгайте (ибо въ словѣ Божіемъ сказано: почитай 
врача противу потребъ его)', но не забывайте главнѣйшаго: какъ 
скоро начнете нѣсколько опасаться чего, бояться, смущаться, 
тотчасъ обращайтесь съ молитвою къ Господу Богу, Спасителю 
нашему, сотворите хотя краткую молитву: Господи Іисусе Христе, 
спаси и помилуй меня грѣшнаго; оградите себя хорошенько, не 
спѣша, крестнымъ знаменіемъ—этимъ щитомъ духовнымъ отъ 
всякой опасности видимой и невидимой; призывайте на помощь 
Матерь Божію, Царицу Небесную, нашу всегдашнюю, усердную 
Заступницу, святыхъ угодниковъ Божіихъ, особенно тѣхъ, къ 
которымъ мы всего чаще прежде прибѣгали, и тогда боязнь

2
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ваша пройдетъ: вы ободритесь, успокоитесь. Читайте, повто
ряйте про себя сей святой псаломъ .Даря--пророка:. Господь 
пастъ мл, и пттоже мл лишитъ... По крайней мѣрѣ, хотя 
первыя эти слова—Господь пасетъ мл, и .нттоже мл ■ лишитъ, 
повторяйте чаще, тотчасъ какъ начнете нѣсколько робѣть и 
бояться; тогда Господь Богъ Самъ васъ успокоитъ, и спасетъ, 
и помилуетъ" (Поуч. Путятина).

Вотъ какія благодатныя средства предлагаютъ намъ опыт
ные въ духовной жизни мужи къ огражденію отъ губительной 
заразы. Къ симъ средствамъ и прибѣгайте, други мои; а для 
укрѣпленія въ себѣ надежды на милость Божію призывайте къ 
себѣ служителей церкви Божіей: пусть они помолятся съ вами, 
пусть окропятъ жилища ваши освященною водою, пусть освя
тятъ самый воздухъ, которымъ вы дышете, обнесеніемъ креста 
Господня и святыхъ иконъ вокругъ селеній вашихъ. Но сохрани 
васъ Богъ обращаться къ такимъ богопротивнымъ средствамъ, 
какъ опахиваніе селъ и деревень, закладываніе желѣза подъ 
пороги домовъ вашихъ, разные заговоры и наговоры,—все это 
строго запрещено Господомъ Богомъ, а потому все это мо
жетъ еще скорѣе привлечь гнѣвъ Божій на то селеніе, жители 
коего вздумаютъ ограждать себя такими суевѣрными средствами 
(„Троицк. Листки", № 185).

Нѣсколько словъ о церковномъ пѣніи въ селахъ,
Въ каждомъ селѣ, гдѣ есть церковно-приходская школа 

или школа грамотности, при малѣйшемъ знаніи пѣнія учите
лемъ, начинаютъ заводиться хоры поющихъ; подъ руководствомъ 
учителя поютъ мальчики, иногда вмѣстѣ съ дѣвочками., Очень 
пріятно побывать въ той церкви, гдѣ есть стройное пѣніе; очень 
отрадно.: послушать такое пѣніе. Господа учителя устраиваютъ 
организованные хоры съ партеснымъ, партитурнымъ пѣніемъ. 
О такихъ пѣвчихъ у насъ по селамъ обыкновенно разсказываютъ 
съ восторгомъ, восхищаются ими безъ конца! Оами .учителя бы
ваютъ на верху восторга, если ихъ питомцы знаютъ нѣсколько
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партесныхъ Херувимскихъ, „Милость мира", причастный стихъ,
; „Господи помилуй" на разные распѣвы и т. п. Все это, конечно, 
обходится не безъ труда, требуетъ значительныхъ усилій какъ 
со стороны самого учителя, такъ и поющихъ, а отъ любите
лей такого пѣнія—затраты иногда значительныхъ денегъ. Я. не 
смѣю, оскорблять эстетическаго чувства такихъ любителей; но 
пусть извинятъ меня они, если я скажу по этому дѣлу сущую 
правду.

Ставлю вопросъ: почему у насъ въ селахъ то и дѣло слы
шишь, что тамъ-то прежде пѣлъ хоръ, а теперь не поетъ? 
Отчего это происходитъ, любители партитурнаго пѣнія?—Вы 
скажете: отъ того, что учитель, управляющій хоромъ, ушелъ изъ 
этого села, а вновь поступившій не знакомъ съ пѣніемъ.—Но 
почему же бы прежнимъ пѣвчимъ, за выходомъ ихъ управителя, 
ее пѣть однимъ, самостоятельно, тѣмъ болѣе, что ихъ учитель 
пѣлъ съ ними часто и нѣсколько лѣтъ?—Вы скажете: да не 
могутъ одни!—Сознайтесь, пожалуйста, отчего они не могутъ пѣть 
одни? Не отъ того-л и, что такіе пѣвчіе не знаютъ основательно 
того, что мы называемъ потнымъ пѣніемъ', что они пѣли ранѣе, 
то пѣли, зазубривши на память, безъ всякаго смысла; хотя они 
и держали въ рукахъ нотные листы и глядѣли въ нихъ, но это 
единственно для того, чтобы видѣть произносимыя слова?!..— 
Я не говорю объ учителѣ. Учитель можетъ быть не только зна
ющій, но и хорошо понимающій партесное пѣніе. Но возможнр- 
ли сельскаго мальчика, (чернорабочаго), полгода занятаго поле
выми работами, обучить сознательному нотному хоровому пѣнію? 
Конечно, не невозможно, но для этого потребуется весьма не 
мало времени, потребуется часто отрывать его отъ хозяйствен
ныхъ; работъ, на спѣвки. И вотъ только послѣ долгаго мученія, 
примѣрно на 14 году возраста, мальчикъ достигнетъ знанія 
въ пѣніи; у васъ явится пѣвчій, знающій ноты, но проходитъ
8—4 года, голосъ у него обязательно мѣняется, изъ дисканта 
переходитъ въ безсвязный теноръ или тому подобное, прежній 
трудъ учителя такимъ образомъ разрушается, приходится маль
чика того же обучать снова и т. д.— Далѣе—можно-ли пѣвчаго 
удержать въ хорѣ безъ того, что называется подачкою за трудъ?—
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Почти ее возможно, за исключеніемъ развѣ любителя. Каждому, 
конечно, ее возбраняется цѣнить свой трудъ, и натура дѣтская 
ищетъ вознагражденія за трудъ пѣнія, отправляясь, напримѣръ, 
славить Христа по состоятельнымъ домамъ прихода, гдѣ щедрые 
хозяева, благодарные къ усладителямъ ихъ, суютъ въ руки кто 
что можетъ, болѣе же всего, конечно, деньги. Оъ грустію на 
сердцѣ, однако, вы увидите при маломъ наблюденіи, что полу
ченные такимъ путемъ деньги пропиваются въ кабакѣ этими 
чудовищными знатоками пѣнія!.. Что же заставило явиться про- 
стаго человѣка — сельскаго, будущаго семьянина, въ кабакъ1? 
Отвѣтъ простъ: партесное пѣніе, избаловавшее дѣтскую на
туру. Партесное пѣніе развиваетъ въ сельскомъ человѣкѣ над
менность и гордость, которая заставляетъ его поднимать носъ 
къ верху!...

Еще повторяю: отчего, за выходомъ учителя, падаетъ и 
этотъ организованный, по мнѣнію людей, хоръ?—Отъ того, что 
поющіе не знаютъ сознательно пѣнія и безъ управителя не могутъ 
придти къ согласному пѣнію, т. е. они не могутъ пропѣть пра
вильно и мелодично, какъ требуется; у нихъ всегда безъ него 
получается „квартетъ" (припомните басню Крылова), издѣва
тельство надъ пѣніемъ. Положимъ, они какъ-то спѣлись; вышло 
на удачу стройно. Но одна маленькая ошибочная неудача въ 
пѣніи,—и этотъ хоръ распадается и притомъ совершенно: не при
выкши къ строго-церковному пѣнію, упомянутые пѣвчіе совсѣмъ 
расходятся по домамъ, и навсегда; такого пѣвчаго вы потомъ 
въ жизни не увидите на клиросѣ; самая любовь къ пѣнію у него 
превращается, послѣ партеснаго пѣнія, въ апатію. Такъ бы
ваетъ на дѣлѣ.

Что же нужно дѣлать, чтобы развить пѣніе по селамъ? Нужно 
пѣть но церковному, нужно заводить строго-церковное пѣніе: 
только оно одно и есть самое желательное, божественное пѣніе, 
спасительное, и въ то же время не трудно достижимое. Въ 
самомъ дѣлѣ, способный къ пѣнію 9-ти лѣтній мальчикъ можетъ 
легко научиться пѣть по слуху и пѣть правильно; для этого 
потребуется не много усилій со стороны учителя: только лишь 
показать ему первоначальные пріемы въ пѣніи, и пѣвчій готовъ.
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При такой' постановкѣ дѣла самый процессъ обученія церковному 
пѣнію развиваетъ въ мальчикѣ любовь къ пѣнію. При этомъ еще 
получается та важная польза, что строго-церковнымъ пѣніемъ 
мальчикъ научается молиться. Въ этомъ—неоцѣненная заслуга 
церковнаго пѣнія. Да, только при церковномъ обиходномъ пѣніи 
можно молиться поющему. Трудъ со стороны учителя и ученика 
и тутъ конечно необходимъ, но этотъ трудъ и полезный, и срав
нительно легкій. Путемъ уясненій, подражаній учителю, пѣвчій- 
малютка легко познакомится съ напѣвами обихода по слуху и 
чрезъ полгода онъ узнаетъ голосовые напѣвы въ совершенствѣ; 
а по мѣрѣ успѣха, любовь къ пѣнію въ храмѣ будетъ развиваться. 
Такой пѣвчій вѣченъ, какъ вѣчна сама Церковь съ своимъ не
премѣннымъ обиходомъ. Не удивляйтесь поэтому, если скажу, 
что я, какъ завѣдующій церковно-приходскою школою, не доз
воляю пи подъ какимъ видомъ пѣть что либо партесное не 
только въ церкви, но и въ своей школѣ. Отъ того у меня всякій 
мальчикъ, послѣ двухъ-годоваго упражненія, вполнѣ можетъ от
править обязанности псаломщика. Увѣряю васъ, что только одно 
церковное пѣніе могло это сдѣлать, но съ партеснымъ никогда 
не достигнете этого.

Одно только строго-церковное пѣніе способно привести всѣ 
приходы къ общему церковному пѣнію важныхъ мѣстъ за боже
ственною литургіею; одно только оно заставляетъ невольно мо
литься, ведетъ ко спасенію: рука молящагося какъ-то невольно 
при звукахъ обиходнаго пѣнія дѣлаетъ крестное знаменіе, поклонъ, 
колѣнопреклоненіе. Только при такомъ пѣніи никогда не раз
сѣешься въ церкви: паузъ при пѣніи нѣтъ, шума нѣтъ, все тихо, 
все стройно, все мелодично, все выразительно, все божественно; 
за такимъ пѣніемъ не выслушиваешь только, не услаждаешься, 
но питаешь, развиваешь религіозное чувство. Такое пѣніе не 
надмѣваетъ простаго поселянина, а воспитываетъ, какъ истиннаго 
христіанина, поющаго Господу. Вотъ почему я навѣрное ручаюсь 
за моего пѣвчаго, что этотъ пѣвчій никогда не броситъ клироса 
церковнаго до самой смерти своей. Поэтому пѣніе строго-цер
ковное—самое легкое и необходимое въ нашей сельской жизни. 
То пѣніе, пѣніе партесное, модное, намъ не нужно; мы люди
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не модные, а простые, поэтому и пѣніе намъ нужно простое. По
вѣрьте, что я сказалъ вамъ сущую правду ради одной правды.

Завѣдующимъ церковно-приходскими сельскими школами 
особенно нужно попомнить это, если они хотятъ имѣть у себя 
въ церквахъ пѣніе церковное („Ряз. Епарх. Вѣд.“, № 1).

Программа церковно-историческаго и статистическаго описанія 
N церкви и прихода N епархіи.

(П родол ж ен іе  *).

О т д ѣ л ъ  II. Приходскій  храмъ.

1) Мѣстоположеніе храма. Гдѣ находится храмъ, внутри или 
внѣ села; на какомъ разстояніи отъ домовъ поселянъ, волостныхъ 
правленій, кабаковъ, училищъ и т. под.; какую занимаетъ мѣст
ность, ровную или возвышенную? и т. п.

2) Исторія храма. ГІо народному преданію и по свидѣтель
ству такихъ-то записей, теперешній храмъ построенъ былъ въ 
00 году на такія-то средства, по плану такого-то архитектора, 
такимъ-то строителемъ, мастеромъ, при такомъ-то пособіи отъ 
казны, во имя N святаго, въ память такого-то событія, съ благо
словенія N архіерея. Постройка продолжалась 00 времени, если 
оно извѣстно. Какъ устроилась? Успѣшно или нѣтъ и почему? 
На всю постройку по свидѣтельству такихъ-то хозяйственныхъ 
документовъ истрачено столько-то, въ частности, на то столько- 
то, на то столько-то. Не было-ли обычая у прихожанъ пооче
редно кормить у себя рабочихъ при построеніи церкви и ея 
украшеніи? Освященіе храма было совершено тогда-то, тѣмъ-то. 
Въ такомъ-ли видѣ существуетъ теперешняя церковь, въ ка
комъ устроена первоначально: не была-ли она возобновлена и 
не сдѣланы-ли въ ней какія-либо пристройки, придѣлки; по 
какому случаю, когда, кѣмъ? Когда и какъ въ приходѣ была по
строена первая церковь или извѣстная древнѣйшая? Воегда-ли 
въ приходѣ была одна церковь или были и другія? Когда и

*) См. ДаД» 18—14 „Астрах. Епарх. ВѣдомД 1892 г.
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почему онѣ -были упразднены'? Какія преданія существуютъ въ 
народѣ о прежде бывшихъ въ приходѣ церквахъ? Не сохрани- 
лоеь-ли храмозданныхъ и храмосвятительныхъ грамотъ, особыхъ 
выписокъ изъ межевыхъ книгъ, внесенныхъ въ приходскія (и 
монастырскія) описанія и строительныя книги, условій и конт
рактовъ, заключенныхъ съ мастерами на постройку церкви, ея 
принадлежностей,' украшеній,—надписей на крестѣ подъ престо
ломъ. на иконахъ, на камняхъ, вставленныхъ въ стѣны, припи- 
сей на древнихъ антиминсахъ о времени освященія церкви, въ 
евангеліяхъ и т. под. Если таковыя имѣются, то снять съ нихъ 
копіи буква въ букву, со всѣми орѳографическими особенностями 
и даже погрѣшностями.

3) Описаніе храма: а) Наружныя части храма. Въ настоя
щее время храмъ села N представляетъ собою деревянное 
„обшалеванное досками" (или каменное) зданіе, имѣющее въ 
высоту 00, ширину 00, длину 00. Онъ построенъ равностороннимъ, 
продолговатымъ крестомъ (или квадратный, круглый, столпо
образный, на подобіе .6-ти или 8-ми гранной башни), одно или 
двухъ-отажный, изъ коихъ нижній этажъ заключаетъ въ себѣ 
погреба, выходы, усыпальницы (или тоже заняты церковью).

Размѣры храма. Длина отъ горняго мѣста до выходной 
двери 00 аршинъ, ширина 00 аршинъ, высота 00 аршинъ.

Кладка стѣнъ сплошная (или середина насыпана бутомъ 
и залита известкою). Ыѣтъ-ли въ стѣнахъ проходовъ и пустыхъ 
мѣстъ? Деревянныя или желѣзныя связи? Нѣтъ-ли на стѣ
нахъ квадратовъ, вытесанныхъ изъ камня, съ гранями или ри
сунками?

Кровля церкви дуговая или шатрообразная, и на сколько 
скатовъ; деревянная, желѣзная или черепичная? Сколько главъ; 
стоятъ-ли на фонарѣ , или лежатъ на сводахъ?

Кресты на главахъ деревянные, обитые желѣзомъ, желѣз
ные, мѣдные, цѣльные, прорѣзные, золоченые или крашеные? 
Нѣтъ-ли на вершинѣ креста голубя и подъ крестомъ, на под
ножіи, полумѣсяца? Сколько въ храмѣ оконъ; въ одинъ, въ два 
или въ три свѣта; сь желѣзными рѣшетками или безъ оныхъ? 
Нѣтъ-ли желѣзныхъ. ставень, одиночныхъ или растворчатыхъ?
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Сколько въ храмѣ дверей; одиночныя или растворчатыя; отво
ряются внутрь храма или наружу? Есть-ли на дверяхъ живо
писныя изображенія? Сколько папертей? Съ одной или съ трехъ 
сторонъ ступенчатыя лѣстницы? Есть-ли украшенія на стѣнахъ? 
Ооединева-ли съ церковью колокольня или стоитъ особо? Когда 
она построена; во сколько этажей? Нѣтъ-ли на стѣнахъ коло
кольни надписей? Нѣтъ-ли подъ колокольней сводовъ? Не былъ- 
ли кто похороненъ подъ этими сводами? Не уцѣлѣли-ли тамъ 
надгробные камни съ надписями? Сколько колоколовъ на коло
кольнѣ; какой ихъ вѣсъ; не имѣютъ-ли они особыхъ названій; 
когда и кѣмъ пріобрѣтены? Нѣтъ-ли на колоколахъ надписей и 
изображеній (если есть—списать буква въ букву)? Есть-ли часы 
на колокольнѣ? Есть-ли кругомъ церкви ограда; земляная (валъ), 
деревянная или каменная, со сколькими воротами? Когда, кѣмъ 
и на какія средства устроена? Нѣтъ-ли надписей на камняхъ, 
вставленныхъ въ ограду, и если есть—списать буква въ букву.

б) Внутреннія части храма. Внутри церковь крестообразная 
или въ формѣ квадратной палаты. Есть-ли притворъ или трапеза? 
Чѣмъ отдѣляется алтарь отъ храма, каменной стѣной или только 
иконостасомъ? Есть-ли боконые придѣлы или алтари, или церковь 
состоитъ только изъ алтаря и храма? Есть-ли среди церкви 
столбы; сколько ихъ; круглые или четверо-или многогранные? 
Есть-ли на стѣнахъ какія-либо украшенія? Есть-ли лавочки для 
сидѣнія кругомъ стѣнъ? Росписаны-ли стѣны иконописью или 
живописью? Письмо альфреско (по сырому грунту) или на маслѣ? 
Когда стѣны росписаны; кѣмъ; нѣтъ-ли изображеній русскихъ 
царей, князей, архіереевъ? если есть, то описать ихъ подробно. 
Въ древнихъ храмахъ подъ новыми слоями штукатурки не были- 
ли открыты фрески, и что они изображаютъ? Возобновляли-ли 
фрески по старому письму или ихъ закрасили масляными крас
ками? Нѣтъ-ли на стѣнахъ особыхъ надписей? (если есть—списать 
ихъ буква въ букву). Какой полъ: деревяыный (дубовый, сосно
вый), кирпичный (выстланъ ребромъ или просто), каменный (изъ 
бѣлаго песчанистаго камня), цементовый, мраморный, гранитный, 
чугунный, асфальтовый гладкій или съ надписями и изображеніями? 
Откуда взятъ полъ послѣдняго рода? Куда обращенъ алтарь;
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если не къ востоку, то почему; какой онъ вмѣстимости; трое- 
частный или безъ раздѣленія? Что находится въ діаконикѣ (пра
вомъ южномъ прѳдъалтаріи) и въ лѣвомъ предъалтаріи? Нѣтъ-ли 
особыхъ придѣловъ? Какой престолъ: деревянный или каменный: 
на какомъ фундаментѣ? Не обложенъ-ли онъ листами изъ серебра 
и мѣди и нѣтъ-ли надписей на обложкѣ (списать буква въ букву)? 
Нѣтъ-ли св. мощей въ крестѣ, положенномъ подъ престоломъ; 
чьи св. мощи? Изъ какой матеріи св. антиминсъ; когда и кѣмъ 
онъ свяіценводѣйствованъ? Нѣтъ-ли надъ престоломъ сѣни (бал
дахина)? Нѣтъ-ли надписей вокругъ нея? Какъ устроено горнее 
мѣсто, открыто или въ углубленіи стѣны? Возвышенъ-ли жерт
венникъ отъ помоста . ступенями? Устроенъ-ли онъ въ особомъ 
сѣверномъ предъалтаріи; поставленъ на открытомъ мѣстѣ или 
часть его помѣщается въ углубленіи стѣны?

Иконостасъ прямой съ таблями или съ колоннами, рѣзной 
изъ дерева (алебастра или камня)? Сколько ярусовъ (табловъ, 
поясовъ)? Какого устройства царскія двери, прямыя или выпуклыя; 
рѣзныя или досчатыя? Нѣтъ-ли на нихъ особыхъ изображеній? 
Солея каменная или деревянная; на сколько ступеней возвы
шается отъ помоста; отдѣлена-ли рѣшеткой отъ храма; прямая 
или полукруглая? Нѣтъ-ли надъ амвономъ особой сѣни? Есть-ли 
особая каѳедра для проповѣди и гдѣ она помѣщается? Есть-ли 
въ церкви хоры; устроены съ трехъ сторонъ или съ одной за
падной; какъ высоко отъ пола? Нѣтъ-ли на хорахъ придѣловъ, 
кладовыхъ для ризницы, комнатъ для библіотеки?

Кто былъ погребенъ въ склепахъ церкви? Нѣтъ-ли надпи
сей на надгробницахъ (если есть—-списать буква въ букву)? 
Нѣтъ-ли въ церкви надгробныхъ памятниковъ; въ память кого 
они были поставлены? Надписи на нихъ списать буквально. Нѣтъ- 
ли въ церкви старыхъ надгробныхъ камней; гдѣ они помѣщаются? 
Надписи списать буквально. Нѣтъ-ли въ стѣнахъ чугунныхъ или 
мѣдныхъ досокъ съ надписями о погребенныхъ лицахъ (списать)? 
Холодная или теплая церковь? Сколько въ ней печей? Печи 
кирпичныя или изразцовыя (кафельныя), чугунныя и желѣзныя? 
Нѣтъ-ли печей стараго устройства въ видѣ квадратнаго шкафа 
или въ видѣ столба, основаннаго на обрубахъ?
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е) Доетопримѣчатедьности храма: аа) Иконы въ алтарѣ: за
престольный крестъ съ рукоятью, икона Божіей Матери, на 
стѣнахъ алтаря,—на правой сторонѣ, на лѣвой, надъ царскими 
вратами; въ предъалтареомъ иконостасѣ: въ царскихъ вратахъ, 
въ нижнемъ ярусѣ, иконостасѣ (на правой сторонѣ и на южной 
двери, на лѣвой сторонѣ и на сѣверной двери), въ пьедесталѣ 
(на правой сторонѣ, на лѣвой, во второмъ ярусѣ, въ срединѣ 
надъ царскими вратами, на правой сторонѣ, на лѣвой), въ 
третьемъ ярусѣ, посреди и по сторонамъ и т. д., иконы въ 
прочихъ мѣстахъ храма (за правымъ клиросомъ, за лѣвымъ) 
и т. п. Иконы въ трапезѣ или въ притворѣ. Кресты напре
стольные. Плащаница. Нѣтъ-ли старинныхъ иконъ? Нѣтъ-ли на 
нихъ надписей (списать буква въ букву)? Нѣтъ-ли объ нихъ 
архивныхъ записей? Нѣтъ-ли иконъ и крестовъ, жалованныхъ 
отъ великихъ князей, княгинь, царей, царицъ и т. и., внесен
ныхъ святителями, боярами и др. частными лицами? Нѣтъ-ли 
изображеній адскихъ мукъ и блаженства праведниковъ? Нѣтъ-ли 
иконъ благодатныхъ, особенно уважаемыхъ народомъ и почи
таемыхъ за чудотворныя или явленныя? Когда объявлены? Какія 
сохраняются сказанія и повѣсти о нихъ въ печатныхъ книгахъ, 
рукописяхъ и народныхъ преданіяхъ? Нѣтъ-ли на древнихъ 
иконахъ внизу видовъ городовъ, монастырей, церквей, и какихъ? 
Какъ давно такія иконы находятся въ приходской церкви? 
Нѣтъ-ли въ церкви собраній древнихъ рисунковъ съ изображе
ніями святыхъ, такъ называемыхъ „лицевыхъ подлинниковъ", 
служащихъ образцами для иконописцевъ? Изъ какихъ именно 
рисунковъ они состоятъ (описать подробно). Нѣтъ-ли особыхъ 
иконъ мѣсяцеслововъ? Нѣтъ-ли рѣзныхъ иконъ и крестовъ? 
Нѣтъ-ли иконъ мозаическихъ? Нѣтъ-ли въ церкви изваяній свя
тыхъ? Нѣтъ-ли образовъ, вычекаеныхъ или вырѣзанныхъ на зо
лотыхъ, серебряныхъ или мѣдныхъ доскахъ? Нѣтъ-ли литыхъ 
образовъ и крестовъ (надписи на нихъ списать, а изображенія 
описать)? Какія короны и привѣски на св. иконахъ? Какія укра
шенія къ св. иконамъ жертвуются крестьянами, кромѣ платковъ 
и полотенцевъ? Нѣтъ-ли замѣчательныхъ по цѣнности и древ
ности ризъ на св. иконахъ? .
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бб) Утварь церковная. Достаточно-ли снабжена церковь цер
ковною утвар'ыо? Какіе имѣются священнослужебные сосуды: 
сколько потировъ, дискосовъ и проч. Видъ сосудовъ, вѣсъ> укра
шенія, надписи на чашѣ и на поддонѣ на дискосѣ, изображенія 
святыхъ, цвѣтъ и названіе камней, обдѣлка и т. под. На какія 
суммы они пріобрѣтены или кѣмъ пожертвованы? Сколько ков
чеговъ для св. даровъ? Сколько кадилъ, подсвѣчниковъ, лампадъ, 
паникадилъ (висящихъ среди церкви), брачныхъ вѣнцовъ, печатей 
церковныхъ, просфорныхъ печатей, купелей? и т. под.

вв) Облаченія церковныя (или шитая церковная утварь), 
облаченія престоловъ и жертвенниковъ (одежды, покровы), на 
аналогіи, на плащаницу и т. под. Ихъ матерія, цвѣтъ, узоры 
(травки, цвѣтки, разводы и т. п.), кресты, обложка (галуны), 
подкладка. Нѣтъ-ли замѣчательныхъ воздуховъ, вышитыхъ обра
зовъ, убрусовъ (сударей), пеленъ, хоругвій. Нѣтъ-ли (если есть, 
то какія) святительскихъ облаченій? Сколько всѣхъ священни
ческихъ облаченій? Изъ нихъ сколько изъ серебрянной парчи? 
Сколько мишурныхъ? Сколько изъ другихъ матерій? Нѣтъ-ли 
особенно замѣчательныхъ омофоровъ, саккосовъ, фелоней (святи
тельскихъ и священническихъ), подризниковъ, епитрахилей, па
лицъ, поясовъ, поручей, стихарей, орарей, мантій, клобуковъ, 
власяницъ? Нѣтъ-ли на саккосахъ, фелоняхъ, митрахъ изобра
женій святыхъ или портретовъ великихъ князей, а равно вы
шитыхъ подписей? Нѣтъ-ли при церкви старыхъ полковыхъ зна
менъ; давно-ли помѣщены въ церковь и отъ кого поступили? 
Если есть подписи, то списать буквально. При описи церков
ныхъ облаченій слѣдуетъ обращать вниманіе на то, изъ какой 
они матеріи, съ какими изображеніями и вышитыми надписями, 
чѣмъ украшены (жемчугомъ, каменьями и т. п.). Чьей работы, 
кѣмъ пожертвованы, какія извѣстія сохранились о нихъ въ 
оиисныхъ книгахъ или народномъ преданіи?

4) Церковная библіотека. При церкви имѣется библіотека, 
состоящая изъ 00 книгъ, 00 названій, изъ коихъ книгъ св. Писа
нія 00, богослужебныхъ 00, писаній св. отцевъ 00, прочихъ книгъ 
духовнаго содержанія: догматическихъ, полемическихъ 00, собе- 
сѣдовательныхъ 00, относящихся къ объясненію богослуженія 00,
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къ церковному управленію 00, нравоучительныхъ 00, періодиче
скихъ 00, и т. п. Библіотека заведена тѣмъ-то, тогда-то. Нѣтъ- 
ли особенно старыхъ книгъ, рукописныхъ и старопечатныхъ? 
Нѣтъ-ли поминальныхъ книгъ „объ усопшихъ о Господѣ про
славленныхъ князьяхъ и дворянахъ**? Нѣтъ-ли замѣчательныхъ 
сѵнодиковъ: пергаментныхъ и бумажныхъ? Какіе въ нихъ ри
сунки? Не упоминается-ли въ нихъ годъ кончины замѣчатель
ныхъ лицъ и мѣсто ихъ погребенія? Не помѣщены-ли въ сѵно- 
дикѣ грамоты о поминовеніи лицъ, убіенныхъ на войнѣ? Нѣтъ- 
ли на старыхъ книгахъ и рукописяхъ имени автора или пере
писчика, года написанія книги? Какого формата рукопись: обык
новенная или свитокъ? Какъ она написана: уставомъ, полууста
вомъ или скорописью. Нѣтъ-ли подписи на книгахъ: когда онѣ 
поступили въ церковь и отъ кого? Нѣтъ-ли на книгахъ замѣ
токъ о церковно-историческихъ событіяхъ? Нѣтъ-ли крюковыхъ 
или линейныхъ нотныхъ рукописей? Нѣтъ-ли старыхъ рукописей 
на пергаментѣ или бумагѣ съ изображеніемъ? Въ чемъ состоятъ 
изображенія и нѣтъ-ли подписей художника. Нѣтъ-ли особыхъ 
переписныхъ книгъ съ грамотами? Нѣтъ-ли самыхъ грамотъ, пи
санныхъ на большихъ листахъ въ подлинникахъ и копіяхъ.

5) Архивъ церковный. Въ церковномъ архивѣ не хранятся- 
ли документы: а) храмозданныя или храмосвятителъныя грамоты 
(представить копію); б) планы зданій и земель—подлинные и 
въ копіяхъ, составленные тѣмъ-то, утвержденные тѣмъ-то и 
тогда-то; в) межевыя книги или писцевыя выписки; г) метриче
скія записи съ N года, духовныя или исповѣдныя росписи съ 
N года, брачные обыски съ N года, клировыя вѣдомости съ 
N года, приходорасходныя книги съ N года и т. и. Нѣтъ-ли 
строительныхъ книгъ, въ которыхъ обозначено время построенія 
церкви и разныхъ церковныхъ принадлежностей? Ведется-ли 
церковная лѣтопись за послѣднее время? Вообще, нѣтъ-ли въ 
архивѣ какихъ-нибудь замѣчательныхъ документовъ?

6) Недвижимое церковное имущество. Не имѣетъ-ли цер
ковь какихъ-нибудь недвижимыхъ имуществъ, собственно ей 
принадлежащихъ или ей назначенныхъ по особымъ записямъ или 
распоряженіямъ епархіальнаго начальства: нахатной, луговой
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земли, лѣсу, рыбныхъ промысловъ, лавокъ, мельницъ, домовъ 
и т. п. Когда и какъ всѣ означенные предметы пріобрѣтены 
(писать подъ особой графой)?

7) Несчастные случаи: похищеніе церковныхъ вещей или 
денегъ (когда, сколько), найдены-ли преступники, возвращено-ли 
похищенное, пожаръ (время, причина, убытки), поврежденія отъ 
грозы и т. п.

8) Посѣщеніе церкви В ы с о ч а й ш и м и  О с о б а м и , мѣстными 
архіереями, губернаторомъ и другими высокопоставленными ли
цами (когда и почему они посѣщали, на что обращали вни
маніе, что говорили, какія дѣлали замѣчанія, какія устроены 
имъ были встрѣчи и проводы?).

Не въ первый разъ, по волѣ Божіей, посѣщаетъ холера нашъ 
астраханскій край. Начиная съ 1828-го года, болѣзнь эта по
является у насъ въ 16-й разъ. Были у насъ холерныя эпидемій 
и слабыя по своей силѣ, и умѣренныя, и жестокія, какъ, напр., 
въ 1880-мъ году („первая большая холера11, продолжавшаяся 
мѣсяцъ), когда каждодневно отвозили на кладбище, въ разгаръ 
эпидеміи, по 800—400 труповъ, или въ 1847-мъ году, когда она 
свирѣпствовала въ губерніи болѣе 8-хъ мѣсяцевъ и изъ числа 
10,444 заболѣвшихъ унесла 5,882 человѣка. И во всѣ прежде 
бывшіе холерные годы астраханскіе пастыри словесныхъ стадъ, 
видя поражаемыхъ холерою своихъ пасомыхъ, добросовѣстно 
исполняли свой пастырскій долгъ, какъ объ этомъ свидѣтельст
вуютъ, между прочимъ, и старожилы астраханскіе, пережившіе 
бывшія въ Астрахани холерныя эпидеміи. Сознавая лежавшій на 
нихъ долгъ, священники ее уклонялись отъ исполненія своихъ 
обязанностей по отношенію къ своимъ паствамъ. Совершая 
колѣнопреклоненныя моленія въ храмахъ, при общественномъ 
богослуженіи, объ избавленіи отъ холерной эпидеміи, они о 
томъ же молились и по домамъ своихъ прихожанъ, постоянно

(Окончаніе будетъ),

Холера, астраханское духовенство и газетные толки,



располагая своихъ пасомыхъ къ молитвѣ и къ искреннему, чисто
сердечному покаянію предъ Богомъ, дабы утишитъ гнѣвъ Его, 
праведно движимый на людей за грѣхи ихъ. Безбоязненно, какъ 
подобаетъ воинамъ Христовымъ, и добрымъ пастырямъ, полагаю
щимъ души свои за овцы своя, забывая и о пищѣ, и объ отдыхѣ 
своемъ, пастыри Церкви спѣшили къ заболѣвавшимъ и умирав
шимъ для напутствія ихъ церковными молитвословіями и св. 
таинствами. При этомъ они ободряли и утѣшали заболѣвшихъ 
и, ихъ близкихъ, возбуждая въ нихъ вѣру въ Бога и надежду 
на. Его милосердіе, давали добрые совѣты для лѣченія больныхъ 
и внушали какъ о безропотномъ повиновеніи властямъ, прини
мавшимъ мѣры къ прекращенію холеры, такъ и о тщательномъ 
исполненіи совѣтовъ и наставленій, исходившихъ отъ той же 
власти и для той же цѣли.

И въ настоящую холеру 1892 г. астраханскіе пастыри съ 
честію и добросовѣстно исполняли и исполняютъ свой долгъ. 
Какъ было уже сообщено въ №№ 18 —14 „Астраханскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей", Преосвященный Павелъ, Епископъ Аст
раханскій и Енотаевскій, еще до обнаруженія въ г. Астрахани 
холеры, обра'гилъ заботливый свой Архипастырскій взоръ на 
угрожающую, опасность отъ этой болѣзни и сдѣлалъ 16-го іюня 
особое распоряженіе, во исполненіе котораго духовенство во всѣхъ 
церквахъ г. Астрахани каждодневно начало возносить и возноситъ 
на литургіи соотвѣтствующія прошенія ко Господу о примѣненіи 
на милость гнѣва Божія, праведно движимаго на насъ грѣхъ 
ради нашихъ, а послѣ литургіи совершали и совершаютъ про
сительныя молебствія съ колѣнопреклоненіемъ объ избавленіи 
отъ губительнаго повѣтрія и смертоносныя заразы. По просьбѣ 
своихъ прихожанъ, священники совершали и совершаютъ молеб
ствія до. домамъ и дворамъ, куда жители приносятъ поднимаемыя 
изъ церквей наиболѣе чтимыя въ Астрахани св, иконы. Съ раз
рѣшенія . Архипастыря и, по желанію прихожанъ, священники 
совершали въ. предѣлахъ своихъ приходовъ крестные ходы со 
св, иконами, хоругвями и молитвословіями. Дабы.обратить сердца 
людей къ покаянію и исправленію жизни и отвратить тѣмъ 
праведно движимый на людей гнѣвъ Божій и чтобы, предупредить
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случаи, нечаянной смерти, безъ христіанскаго напутствія, аст
раханскіе пастыри : располагали своихъ прихожанъ исполнить 
заблаговременно христіанскій долгъ .исповѣди и св. причастія. 
И нужно сказать .правду, что словесныя, овцы слушались, голоса 
своихъ пастырей; какъ въ Петровскій постъ, такъ и послѣ него, 
по;церквамъ г. Астрахани постоянно .было множество говѣю
щихъ^ исповѣдующихся и причащающихся прихожанъ. Незави
симо отъ сего священники, и днемъ, и ночыо, не зная устали 
и боязни, не заботясь о надлежащемъ подкрѣпленіи своихъ силъ, 
неукоснительно являлись въ домы своихъ прихожанъ для хри
стіанскаго наиутствованія больныхъ. При этомъ пастыри церкви 
возбуждали въ заболѣвшихъ и въ ихъ присныхъ вѣру въ Бога 
и надежду на Его милосердіе; давали, гдѣ нужно, добрые, со
вѣты, для, успѣшнаго лѣченія больныхъ; снабжали, гдѣ имѣли 
возможность, противухолерными средствами нуждавшихся въ 
нихъ;, при отшествіи же ко Господу кого либо изъ духовныхъ 
чадъ своихъ обращались къ остававшимся послѣ умершихъ скор
бѣвшимъ., супругамъ, дѣтямъ .и вообще роднымъ съ теплыми 
словами утѣшенія христіанскаго. Затѣмъ при, каждомъ:.удобномъ 
случаѣ священники знакомили народъ съ правительственными 
распоряженіями относительно предосторожности противъ холеры 
и разъясняли своимъ прихожанамъ о необходимости и полезности 
принимаемыхъ правительствомъ противъ холерной эпидеміи мѣръ 
и необходимости для успѣшной борьбы съ нею повиноваться 
распоряженіемъ власти и исполнять тѣ правила и наставле
нія, какія публикуются для всеобщаго свѣдѣнія и исполненія. 
Такова вообще была--дѣятельность духовенства съ начала эпи
деміи до нынѣ, и не только въ Астрахани, во и въ епархіи, о 
чемъ разновременно и по частямъ было засвидѣтельствовано, 
между' прочимъ, даже мѣстными свѣтскими газетами: „Астрахан
скимъ. Справочнымъ .Листкомъ" (№№ 140, 144, 145, 146, 147 и 
158) и „Астраханскимъ Вѣстникомъ" (№№ 864, 865, 868, 871 
и 876). При этомъ нужно. имѣть въ виду, что эти газеты не 
имѣли цѣлію слѣдить за дѣятельностію духовенства, да и свѣ
дѣнія о ней попадали въ газеты совершенно случайно и не о 
всѣхъ священникахъ нашей епархіи; заявленія же о томъ, чтобы
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гдѣ нибудь и кто нибудь изъ духовенства нашей епархіи въ 
это бѣдственное время ее исполнилъ своего пастырскаго долга, 
мы въ газетахъ не встрѣчали ни одного.

Такая дѣятельность астраханскаго духовенства, конечно, 
заслуживаетъ полнаго одобренія. А между тѣмъ нашлись изъ 
газетнаго міра люди, которые не стѣсняются взводить на астра
ханское духовенство несправедливыя и потому крайне обидныя 
нареканія. Не касаясь другихъ газетъ, укажемъ на болѣе авто
ритетную столичную „Гражданинъ” № 181 за текущій годъ съ 
„Дневникомъ” г. редактора. Бросивъ нѣсколько язвительныхъ 
словъ по адресу „Церковныхъ Вѣдомостей” *), авторъ „Днев
ника” переходитъ къ бывшимъ въ Астрахани во время холеры 
безпорядкамъ и разсуждаетъ такъ: „Есть полное основаніе пред
полагать, что если бы прежде казаковъ явился архипастырь въ 
народъ съ словомъ увѣщанія, и если бы съ амвона церковнаго 
раздались поучительныя толкованія и кроткія рѣчи священни
ковъ, то пришлось бы увидѣть благодатное дѣйствіе на этотъ 
народъ церковнаго голоса и, быть можетъ, толпа усмирилась бы 
и не понадобились мѣры чрезвычайныя! Увы (заявляетъ далѣе 
бездоказательно составитель „Дневника”, мнимый „ревнитель” 
Церкви), не слѣдуетъ отъ себя скрывать или обходить внима
ніемъ то печальное настроеніе въ иныхъ сферахъ нашей Церкви, 
въ силу котораго тамъ, гдѣ надлежитъ, по самому смыслу цер
ковнаго призванія, ожидать сильнаго дѣйствія Церкви на умы, 
тамъ слышится предъявленіе постояннаго иска и спроса на 
вмѣшательство полиціи и административной власти”. Затѣмъ, 
сказавъ нѣсколько голословныхъ фразъ о томъ, что будто бы

*) Лицамъ, ие имѣющимъ возможности слѣдить за журналами и газетами, считаемъ 
непзлиишимъ сообщить, что, ие задолго до выхода въ свѣтъ Да 181 „Гражданина11, въ Да 25 
„Церковныхъ Вѣдомостей11 помѣщеиа была статья, подъ заглавіемъ: „Мшшыи насилія при 
крещеніи бурятъ11. Въ этой статьѣ, осиоваииой па оффиціальныхъ документахъ, ясно было 
доказано, что, помѣщенное въ „Гражданинѣ11 его редакторомъ, извѣстіе объ истязаніяхъ и 
насиліяхъ надъ бурятами для привода ихъ ко крещенію оказалось, но разслѣдованіи дѣла, 
вполнѣ ложнымъ, и что во всей этой исторіи редакторъ „Гражданина11, выставляющій себя 
ревнителемъ Церкви и духовенства, сыгралъ некрасивую роль слѣиаго орудія забайкальскихъ 
ламъ, заклятыхъ враговъ Иркутской православной миссіи. Впрочемъ, какъ впдио изъ № 181 
„Гражданина11, вразумленіе и разъясненія, данныя его редактору „Церковными Вѣдомостями", 
иа него благотворно не подѣйствовали, и онъ предпочелъ лучше по прежнему держаться сво
ихъ несправедливыхъ мнѣній, чѣмъ публично сознаться въ своей опрометчивости или клеветѣ.
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„голоса • изъ церковныхъ сферъ - раздавались и раздаются доселѣ 
съ цѣлію доказывать, что борьба со иггундою есть дѣло будто бы 
полиціи и жандармовъ, а но Церкви", авторъ „Дневника" заклю
чаетъ такъ: „Что же послѣ этого удивительнаго, если при по
явленіи въ средѣ народа такого чрезвычайнаго событія, какъ 
холера, ему непонятнаго, Церковь отступаетъ на задній планъ, 
считая это не своимъ дѣломъ, и все трудное бремя борьбы съ 
невѣжествомъ народа и съ вліяніемъ на него подстрекателей 
падаетъ исключительно на свѣтскую мѣстную власть".

Такимъ образомъ, во гнѣвѣ на „Церковныя Вѣдомости" за то, 
что они въ одной изъ своихъ статей въ № 25 выставили редактора 
„Гражданина" въ некрасивомъ видѣ по дѣлу о крещеніи бу
рятъ, и не имѣя возможности опровергнуть .статью сѵнодальнаго 
органа, составитель „Дневника" обращается къ астраханскому 
духовенству и на немъ хочетъ, какъ говорится, излить свой гнѣвъ. 
Но, во первыхъ, астраханское духовенство вовсе не виновато въ 
томъ, что редакторъ „Гражданина" въ дѣлѣ о крещеніи бурятъ 
явился—къ стыду своему — слѣпымъ орудіемъ забайкальскихъ 
ламъ, а во вторыхъ, нареканія его на астраханское духовенство— 
не справедливы: мало-мальски внимательному и безпристрастному 
человѣку, знакомому съ дѣятельностію астраханскаго духовенства 
въ настоящее холерное время, при чтеніи „Дневника" редактора 
„Гражданина" ясно видно, что онъ, редакторъ, смутно представ
ляетъ себѣ то, о чемъ разглагольствуетъ, и безцеремонно берется 
разсуждать о томъ, чего не знаетъ. Не имѣя ни особой нужды, 
ни охоты входилъ в'ь полемику съ издателемъ „Гражданина", а 
заботясь только о представленіи дѣла въ надлежащемъ, истин
номъ видѣ, разберемъ кратко, о чемъ и какъ трактуетъ мнимый 
„ревнитель" Церкви въ своемъ „Дневникѣ".

Читая „Дневникъ", прежде всего замѣчаемъ, что авторъ ее 
высказывается ясно о томъ, гдѣ и когда, по его желанію, долженъ 
былъ бы явиться въ народъ архипастырь прежде казаковъ (стран
ное сопоставленіе архипастыря съ казаками!), и когда должны 
были раздаться съ амвона церковнаго „поучительныя толкованія 
и кроткія рѣчи священниковъ". По ходу рѣчи составителя 
„Дневника" можно, впрочемъ, догадываться, что все это .должно
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было произойти тогда, когда „понадобились мѣры чрезвычайныя", 
т. е. утромъ 22 іюня, во время божественной литургіи, когда 
лица, производившія безпорядки, были внѣ храмовъ, на губерна
торской площади, и слѣдовательно, уже но одной дальности 
разстоянія этого мѣста отъ храмовъ, не могли слышать, если бы 
и хотѣли, „поучительныхъ толкованій и кроткихъ рѣчей священ
никовъ съ амвона церковнаго", какъ бы ни были сильны голоса 
проповѣдниковъ. Затѣмъ, не видно, какое авторъ „Дневника" 
имѣетъ „полное основаніе" предполагать, что если бы произошло 
все такъ, какъ онъ проектируетъ, то „пришлось бы увидѣть благо
датное дѣйствіе на этотъ народъ церковнаго голоса"? А если 
онъ дѣйствительно увѣренъ въ послѣднемъ и такъ положительно 
увѣряетъ другихъ, то къ чему же вслѣдъ за тѣмъ самъ разру
шаетъ эту увѣренность, прибавляя: „и, быть можетъ (значитъ, 
теперь и самъ не увѣренъ, какъ прежде!), толпа усмирилась бы 
и ее понадобились мѣры чрезвычайныя!" Да и на чемъ онъ 
основывается, когда въ заключеніе такъ положительно и безце
ремонно позволяетъ себѣ утверждать, что при появленіи холеры 
Церковь будто бы осталась бездѣятельною и безучастною и 
нисколько не содѣйствовала свѣтской власти въ ея заботахъ о 
благѣ народномъ? Зналъ ли этотъ авторъ—мнимый „ревнитель" 
Церкви—что либо о благотворной дѣятельности астраханскаго 
духовенства и содѣйствіи его свѣтской власти съ самаго начала 
холерной эпидемій? Извѣстно ли ему, между прочимъ, что въ
с. Средне-Ахтубиискомъ (Царевскаго уѣзда) и въ с. Волхунахъ 
(Енотаевскаго уѣзда) мѣстные священники, за неоднократное 
разъясненіе народу полезности принятыхъ правительствомъ мѣръ 
противъ холеры, подверглись нападеніямъ и едва успѣли спастись 
отъ смерти? Знаетъ ли онъ о томъ, что въ воскресенье, 21 іюня, 
по случаю появившейся въ Астрахани эпидеміи,.наше духовенство 
съ Архипастыремъ во главѣ особенно позаботилось о воздѣйствіи 
на паству, именно: въ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, по 
совершеніи божественной литургіи, Преосвященнымъ, при мно
жествѣ народа, отслужено было молебн.ое пѣніе съ колѣнопре
клоненіемъ объ избавленіи отъ смертоносныя заразы; такія же 
молебствія и въ тотъ же день, по заведенному съ 18-го іюня
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порядку, отслужены были духовенствомъ во всѣхъ церквахъ г. 
Астрахани, ■ при чемъ священники, пользуясь стеченіемъ народа 
въ храмы, во исполненіе даннаго Его Преосвященствомъ предло
женія, съ церковной каѳедры знакомили народъ съ правительст
венными распоряженіями о предосторожностяхъ противъ хо
леры и указывали на необходимость противухолерныхъ мѣръ, 
принимаемыхъ правительствомъ1? Лица, позволившія себѣ въ тотъ 
день, 21 іюня, во время литургіи и вечеромъ, и на другой день, 
22 іюня, утромъ произвести уличные безпорядки, понятно, въ 
храмахъ не присутствовали,—и не вина священниковъ, что лица 
тѣ наставленій и разъясненій пастырей Церкви не слышали. 
Если же принять во вниманіе, что, при многочисленности и разно
шерстности народонаселенія г. Астрахани, дѣятельное участіе 
въ уличныхъ безпорядкахъ принимали сравнительно немногія 
лица (арестовано, какъ слышно, человѣкъ 200—300), осталь
ные же представляли изъ себя только любопытствующихъ зри
телей, и если имѣть въ виду, что, не смотря на весьма незначи
тельную военную силу, бывшую въ распоряженіи администраціи, 
безпорядки не распространились но всему городу и не приняли 
ужаснѣйшихъ размѣровъ, то въ этомъ нельзя не видѣть, между 
прочимъ, и благодѣтельнаго воздѣйствія пастырей на паству; ко
торые съ самаго начала эпидеміи (и особенно въ воскресенье, 
21 іюня) внушали своимъ пасомымъ правильныя воззрѣнія на 
эпидемію и на мѣры правительства противъ нея. Обвинять же 
астраханское духовенство, какъ это дѣлаетъ авторъ „Дневника", 
въ томъ, что никто изъ него не явился 22 іюня, во время 
божественной литургіи, на губернаторскую площадь со словомъ 
увѣщанія къ народу, несправедливо! Подавленіе безпорядковъ 
на губернаторской площади административною свѣтскою властію 
совершилось такъ быстро, что въ данномъ случаѣ содѣйствіе ду
ховенства этой власти и не потребовалось. Ошибаясь въ свбйхъ 
сужденіяхъ объ астраханскомъ духовенствѣ, составитель „Днев
ника" ошибается, по нашему мнѣнію, и въ своихъ увѣреніяхъ 
о непремѣнной дѣйственности „церковнаго голоса" на бунтую
щую, разъяренную, толпу. Припомнимъ изъ Ов. Евангелія, что и 
голосъ Верховнаго Пастыреначалъника, во время Его земной

з*
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жизни, иногда но дѣйствовалъ на народъ, и Божественный Учитель 
иринужденъ былъ удаляться отъ народа. Послѣ этого можно ли 
такъ горделиво и рѣшительно говорить о воздѣйствіи „церков
наго голоса"? Кому не извѣстно, что бунтующая, разъяренная 
толпа, состоящая изъ людей, увлекшихся или увлеченныхъ ка
кою-либо ложною молвою или ложною мыслію, въ порывѣ увле
ченія бываетъ недоступна никакимъ вразумленіямъ, и, не смотря 
ни на какія доказательства и разъясненія, будетъ стоять на 
своемъ и останется вѣрною сама себѣ? Объ этомъ замѣчатель
номъ психологическомъ фактѣ авторъ „Дневника" можетъ судить 
отчасти и по себѣ. Какъ обстоятельно ни доказывали ему „Цер
ковныя Вѣдомости" еію ошибки и заблужденія въ статьяхъ но 
дѣлу о крещеніи бурятъ, но онъ, увлеченный мнимою ревностію 
о Церкви, не только не уступилъ вразумленію, не выразилъ со
знанія въ своихъ ошибкахъ и заблужденіяхъ, а продолжаетъ 
стоять на своемъ, и остается вѣренъ самому себѣ. Какъ но дѣлу 
о крещеніи бурятъ, такъ и по вопросу о дѣятельности астра
ханскаго духовенства во время настоящей холерной эпидеміи, 
тотъ же авторъ, не зная хорошо дѣла, все таки не стѣсняясь 
позволяетъ себѣ безцеремонно взводить несправедливыя паре- 
канія и на мѣстную епархіальную власть и на подчиненное 
ей духовенство. Хорошо ли такъ дѣйствовать? Прилично ли и 
свойственно ли поступать такъ редактору органа, допущеннаго, 
какъ извѣстно, къ употребленію даже въ народныхъ читальняхъ? 
Предоставляемъ судить объ этомъ нашимъ читателямъ.

Е П А Р Х І А Л Ь Н А Я  Х Р О Н И К А .

Служенія Его Преосвященства. Іюня 7 (воскресенье). Его 
Преосвященство совершалъ божественную литургію въ своей 
домовой церкви. На маломъ входѣ благочинный XI округа, свя
щенникъ Быковской Покровской церкви Іоаннъ Успенскій воз
веденъ Архипастыремъ въ санъ протоіерея.

Ы  (воскресенье). Преосвященный совершалъ литургію въ 
домовой церкви Епархіальнаго женскаго училища. На литургіи



Владыкою, по случало окончанія 189’/оз учебнаго года, сказано 
соотвѣтственное сему случаю поученіе, а по литургіи отслуженъ 
благодарственный Господу Богу молебенъ съ колѣнопреклоне
ніемъ. Послѣ богослуженія Архипастырь посѣтилъ залъ учи
лища, гдѣ, по прочтеніи разрядныхъ списковъ, собственноручно 
изволилъ раздать лучшимъ воспитанницамъ наградныя книги и 
похвальные листы, а окончившимъ курсъ училища —аттестаты; 
послѣднихъ сверхъ того Преосвященный благословилъ отъ себя 
евангеліями на славянскомъ языкѣ. Затѣмъ Владыка посѣтилъ 
столовую, благословилъ трапезу воспитанницъ и подарилъ бѣд
нымъ воспитанницамъ на путевыя издержки 100 р.

21 (воскресенье). Его Преосвященство совершалъ литур
гію въ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ. Слово произнесено 
священникомъ Михаиломъ Боровковымъ. По литургіи Преосвя
щеннымъ отслужено молебное пѣніе объ избавленіи отъ губи
тельнаго повѣтрія и смертоносной заразы.

23  (праздникъ въ честь Владимірской иконы Божіей Матери) 
и 2 4  (рождество Предтечи и Крестителя Господня Іоанна). 
Владыка совершалъ литургіи въ своей домовой церкви.

28  (воскресенье). Преосвященный совершалъ божествен
ную литургію въ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ. По литур
гіи Архипастыремъ отслужено молебное пѣніе объ избавленіи 
отъ губительнаго повѣтрія и смертоносной заразы съ канономъ 
Ов. Троицѣ и Пресвятой Богородицѣ.

29  (память святыхъ пеірвоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла). Владыка совершалъ литургію въ своей домовой церкви, 
по случаю престольнаго въ ней праздника.
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Отсрочка начала учебныхъ занятій въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ г. Астрахани. Предложеніемъ Его Преосвященства Прео
священнѣйшаго Павла, Епископа Астраханскаго и Енотаевскаго, 
отъ 22 іюля сего года, за № 2509, въ силу опредѣленія Ов. 
Сѵнода отъ 9-го іюля сего года, за № 1678, разрѣшено отсро
чить сборъ учащихся во всѣхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
г. Астрахани до 1-го сентября сего 1892 года, съ тѣмъ, чтобы
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пріемные экзамены и переэкзаменовки были произведены въ 
промежутокъ времени съ 1-го но 10-е сентября, а затѣмъ начаты 
были и учебныя занятія. О такомъ разрѣшеніи своевременно 
дано было знать по епархіи и кромѣ того опубликовано въ і 
Л» 161 „Астраханскаго Справочнаго Листка11 и въ № 892 „Аст- I 
раханскаго Вѣстника11. ■

Пожертвованія. Въ пользу дѣтей, оставшихся сиротами послѣ 
умершихъ отъ холеры родителей *), поступили пожертвованія \ 
чрезъ попечители, протоіерея К. Ястребова: отъ неизвѣстной ! 
30 аршинъ полотна; отъ протоіерея Ы. I. Васильковскаго В р.; і 
отъ Елены Ивановны Сергѣевой (изъ Усть-Медвѣдицкой ста- |
ницы) 30 руб. ;

----- ---- — ------------- !

И З В Ѣ С Т І Я  И  З А М Ѣ Т К И .

Краткія свѣдѣнія о холерныхъ эпидеміяхъ въ Астраханской I
губерніи. Со времени перваго вторженія въ 1823 году холеры въ предѣлы 
Европейской Россіи и по 1872 годъ, т. о. въ 50-ти лѣтній періодъ времени, 
холера обнаруживалась въ различныхъ мѣстностяхъ Астраханской губерніи | 
15 разъ, въ томъ числѣ 9 разъ— въ значительной степени напряженности. |

1) Въ 1823 г. Асті шань въ первый разъ была посѣщена холерою. |
Занесенная изъ Индіи въ Персію, опа изъ Персіи перешла на западный !
берегъ Каспійскаго моря, и наконецъ 10 сентября 1823 г. обнаружилась 1
въ Астрахани, гдѣ и продолжалась по 4 октября. Всего заболѣло въ !
Астрахани 371, умерло 192 чод. Около 20 сентября холера обнаружилась 1
въ г. Красномъ-Яру, гдѣ прекратилась въ началѣ октября; заболѣвшихъ і
было 21, умершихъ 13 чел. Всѣхъ заболѣвшихъ въ Астраханской губерніи ! 
было, такимъ образомъ, 392, изъ коихъ умерло 205 чел. |

2) Въ 1830 г. холера появилась вторично въ Астрахани. Будучи ?
іпіпоссиа изъ Персіи, холера обнаружилась 20 іюля и кончилась въ поло- [
винѣ августа. Въ этомъ году опа дѣйствовала грознѣе и безпощаднѣе, |
чѣмъ въ 1823 г.; впрочемъ, вѣрныхъ свѣдѣній о количествѣ жертвъ но !
имѣется. Число умершихъ въ Астрахани, но полицейскимъ свѣдѣніямъ, ;
простиралось до 2,555 чел. Почти въ одно время, какъ и въ Астрахани, !

*) См. „Аетрах. Епарх. Вѣдой." 1892 г., .МД» 13—14, етран. 423-424.
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эпидемія распространилась во всѣхъ уѣздахъ губерніи. Обідое число забо
лѣвшихъ было 5,912, а умершихъ 4,856 чел. Въ 1880 г. эпидемія пре
кратилась совершенно съ наступленіемъ холоднаго времени, но, едва насту
пила жаркая погода въ слѣдующемъ 1881 г., болѣзнь эта показалась снова 
почти одновременно во многихъ мѣстностяхъ Астраханской губерніи.

8) Въ 1831 г. холера занесена была сверху по Волгѣ. Въ Астра
хани болѣзнь обнаружилась 1-го іюля и продолжалась по І-о августа; 
заболѣло холерою 68, умерло 30 чол. По всей же губерніи холера пре
кратилась въ началѣ октября. Общее число заболѣвшихъ въ губерніи 
было 233, умершихъ 130.

4) Въ 1833 г. холера пропикла въ Астраханскую губернію изъ Са
ратова. Появившись въ Астрахани 21 іюля, холора продолжалась ио 12 
августа; заболѣвшихъ было 63, умершихъ 37. Отдѣльные случаи смерти 
отъ холеры наблюдались и въ другихъ мѣстностяхъ Астраханской губерніи. 
Всего нъ губерніи заболѣло 123, умерло 60.

5) Въ 1847 г. холера запосопа была изъ Персіи. Обнаружившись въ 
Астрахани 4 іюля, эпидемія къ 1 августа свирѣпствовала уже во всой гу
берніи. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, холера продолжалась до 14 октября 
и имѣла такіо размѣры: въ Астрахани изъ 2,456 заболѣвшихъ умерло 1,414, 
а во всой губерніи изъ числа 10,444 заболѣвшихъ уморло 5,882 чол.

6) Въ 1848 г. холера занесена была изъ Саратовской губерніи. Въ 
Астрахани болѣзнь появилась 11 мая и окончилась 21 августа,'а въ 
губерніи появилась 2 мая и прекратилась 9 октября. Въ Астрахани въ 
эту эпидемію умерло однихъ православныхъ 455 чол., во всей же губерніи 
холора унесла 3,625 чол. изъ 10,928 заболѣвшихъ.

7) Въ 1853 г. холора занесена была прибывшимъ сверху парохо
домъ купца Алабова. Въ Астрахани болѣзнь появилась 25 іюля и пре
кратилась къ 20 сентября. Изъ Астрахани холера распространилась но 
уѣздамъ, гдѣ закончилась 29 октября. Всѣхъ заболѣвшихъ въ губерніи 
было 870, уморшихъ 455; въ томъ числѣ въ одной Астрахани заболѣвшихъ 
было 674, умершихъ 330 чел.

8) Въ 1854 г. холера занесена была судорабочими изъ ворховыхъ 
губерній. Обнаружившись въ Астрахани 16 іюля, она окончилась 2 сентября, 
уносши въ могилу однихъ православныхъ 155 чел.; во всой же губорпіи 
эпидемія продолжалась до 16. октября. Изъ 1,084 заболѣвшихъ холерою 
уморло 620 человѣкъ.
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9) В'ь 1856 г. холера занесена была изъ Нижняго судорабочими. 
Мѣстомъ дѣйствія этой эпидеміи была почти исключительно одна Астрахань, 
гдѣ она появилась 23 іюля. Съ 10 по 23 соптября но было заболѣвшихъ 
холерою; съ этого жо числа, съ прибытіемъ въ Астрахань войскъ съ Кавказа, 
холера снова усилилась и прекратилась только 19 октября. Общее число 
заболѣвшихъ было 523, умершихъ 240!.

10) Въ 1859 6. холера занесена была въ Астрахань изъ Нижняго 
возвратившимися съ ярмарки купцами. Эпидемія продолжалась въ Астрахани 
съ 1 сентября но 23 октября, а въ губерніи но 23 ноября. Въ Астрахани 
умерло однихъ православныхъ 320 чол.; во всей же губерніи изъ числа 
1,628 заболѣвшихъ умерло 927.

11) Въ 1860 г. холера занесена была изъ верховыхъ губерній.
Обнаружившись въ Астрахани 15 августа, она продолжалась въ пей по 
14 сентября, а вообще въ губерніи по 12 октября. Въ Астрахани изъ 
540 заболѣвшихъ умерло 220, а во всой губерніи изъ числа 714 забо
лѣвшихъ умерло 288 чел.

12) Въ 1866 г. холера занесена была изъ верховыхъ губерній. Эпи
демія продолжалась съ 3 августа но 8 ноября. Въ Астрахани изъ 09 
забоіѣвшихъ умерло 46, а во всой губерніи изъ числа 429 заболѣвшихъ 
умерло 225 чел.

13) Въ 1870 г. холера занесена была изъ верховыхъ губерній.
Обнаружившись въ Астрахани 14 августа, она продолжалась въ ней по 
23 октября и изъ 341 заболѣвшихъ унесла въ могилу 135; всѣхъ жо 
заболѣвшихъ въ губерніи было 655, изъ коихъ умерло 349 чол.

14) Въ 1871 г. холера занесена была изъ верховыхъ губерній.
Обнаружившись въ Астрахани 2 іюля, она продолжалась въ ной до 30 
августа, а въ уѣздахъ до 10 октября. Въ Астрахани изъ 850 заболѣв
шихъ умерло 505; всего же въ губерніи было заболѣвшихъ 1,612, а умер
шихъ 844 чол.

15) Въ 1872 г. холера занесена была изъ верховыхъ губерній. Въ 
Астрахани она появилась 4 августа и продолжалась въ ной но 7 октября, 
а вообще въ губерніи до 15 ноября. Заболѣвшихъ въ Астрахани было 
899, умершихъ 580; число же заболѣвшихъ во вееіі губерніи было 1,697, 
изъ коихъ умерло 1,061 чол. (Извлечено изъ книги д-ра Н. Щоіютьева: 
Чулнын и холерныя эпидеміи въ Астраханской губерніи. Казань. 1884).

-■ — — ---------- -— ■
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ОБЩЕПОЛЕЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ.
,,Береженаго Богъ бережетъ". Наставленіе для сельскихъ жите

лей, какъ уберечься отъ заболѣванія холерою (одобрено Медицинскимъ 
Совѣтомъ). Холера имѣетъ дурную славу опасной и заразительной болѣзни 
но сосчитано, что отъ нея умираетъ не больше, чѣмъ отъ другихъ болѣзней, 
какъ-то: оспы, горячки и др. Людямъ богобоязненнымъ, трезвымъ, не обжор
ливымъ и работящимъ нечего особенно ея бояться. Этою болѣзнью большею 
частью заболѣваютъ люди, ведущіе жизнь нетрезвую и безпутную. Люди же 
рабочіе, умѣренные въ пищѣ и питьѣ, лучше однако себя сохранятъ, если 
въ холерное время будутъ вести себя съ опаскою—осторожно.

Вотъ что въ особенности надо соблюдать:
1 ) Прежде всего надо въ холерное время рѣшительно отказаться отъ 

праздничныхъ разгуленъ. Посвятить нраздничные и воскресные дни Господу 
Богу, какъ повелѣваетъ святая Церковь. Сходивши къ обѣднѣ, остальное 
время дня проводить дома, кто можетъ, за божественнымъ чтеніемъ. Это въ 
особенности валено въ холерное время, такъ какъ болѣзнь сія сильнѣе пора
жаетъ лицъ, предающихъ себя невоздержности.

2) Соблюдать въ избѣ и одеждѣ особливую чистоту; вымывать избу, сѣни 
и кормовую не менѣе какъ одинъ разъ въ недѣлю крѣпкимъ горячимъ щело
комъ; рубахи, портки и онучи мѣнять чаще; всякій соръ изъ избы и сѣней 
выметать непремѣнно ежедневно; одежду верхнюю вытряхать и выбивать 
почаще на задворкахъ и просушивать на солнцѣ; грязное тряпье не остав
лять валяться, а прибравъ вымывать; класть, гдѣ можно, пахучей травы, 
напримѣръ мяты.

3) Непремѣнно каждую субботу париться въ банѣ, а послѣ грязныхъ 
работъ и на недѣлѣ. Ежедневно утромъ и ложась спать мыть руки и лицо 
но возможности съ мыломъ. Если мыла нѣтъ, то прежде чѣмъ мыть водой, 
нротереть руки землей съ огорода или коноплянника.

4) Очень опасно въ холерное время пить неумѣренно водку и вино 
виноградное, а тѣмъ паче напиваться до-ньяна.

5) Не ложиться въ рубахѣ на голую землю, а непремѣнно подстилать 
верхнюю одежду, или сухую солому, или сѣно.

6 ) Не выходить на работу натощакъ, не пить ничего холоднаго, въ 
особенности послѣ усиленной работы въ испаринѣ.

7) Пить но возможности только кипяченую остуженную воду.
8 ) Квасъ нить умѣренно, но только не молодой и не разбавленный сы

рою водою и не холодный. При варкѣ кваса прибавлять въ него травы мяты.
0 ) Беречь животъ отъ простуды; въ осеннее и зимнее время обвязывать 

животъ чѣмъ либо теплымъ, хорошо шерстянымъ.
10) Пить молоко только топленое.
11) Ягоды ѣсть только въ пирогахъ.
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12) Въ ѣду и-варево прибавлять луку и, гдѣ, можно, перцу.
13) Грибы ѣсть только вареные въ щахъ и похлебкѣ.
14) Если семья богатая и пьетъ чай, то нить его съ лимоиомъ. Бѣд

ные могутъ съ пользою пить чай изъ мяты, нолевой ромашки или звѣробоя. 
Если нѣтъ въ домѣ самовара, настаивать въ чугупахъ.

15) При малѣйшей боли въ животѣ или поносѣ, хотя бы и слабомъ, 
немедленно обращаться за лѣкарствомъ къ ближайшему фельдшеру, доктору 
или въ ближайшую усадьбу, не ожидая, чтобы заболѣлъ животъ сильно. Въ 
холерное, время главное захватить всякую болѣзнь живота въ самомъ началѣ,

16) Если же паче чаянія, чего Боже сохрани, кому случится заболѣть 
и болѣе сильно поносомъ или рвотою, то, кромѣ посылки за лѣкарствомъ, 
падо класть горячія припарки изъ тѣста, золы или согрѣтаго овса къ животу, 
а къ ступнямъ ногъ приставлять горячіе горшки, заслонки или чугуиы (гдѣ 
есть—самовары) до согрѣванія и пота и поить больнаго чаемъ изъ малины 
или липоваго цвѣта. Бри этомъ избу обкуривать можевельникоыъ.

17) При болѣзни живота, испражненія и блевотину, собравъ въ отдѣль
ную посудину, немедленно выносить изъ избы и, выкопавъ на задворкѣ ямку 
поглубже, влить въ нее и засыпать землею; если есть известь, то, разведя 
водою, полить сверху, а бѣлье, которое было запачкано, и полъ въ избѣ 
вымыть немедленно горячимъ щелокомъ („Правит. Вѣсти. 11 № 142 и „Церк. 
Вѣдом". № 27). ________ _

Противухолерныя средства. Въ дополненіе къ совѣтамъ и сред
ствамъ, опубликованнымъ въ № №  13— 14 „Астрах. Епарх. Вѣдом, 
помѣщаемъ еще слѣдующія простыя средства отъ холеры:

а) Старинный сп особъ  обыкновенныхъ лю дей лѣчить холеру. Покойный 
А. С. Хомяковъ лѣчилъ холеру чистымъ дегтемъ. Изъ его писемъ, напе
чатанныхъ въ „Русскомъ Архивѣ", видно, что оиъ употреблялъ чистый деготь, 
смѣшанный пополамъ съ коноплянымъ (постнымъ) масломъ, и давалъ эту 
смѣсь, смотря по возрасту больнаго, отъ полу-рюмки до одного стакана. Раз
вившуюся холеру онъ лѣчилъ такъ: „пріемъ, но возрасту, дегтярной смѣси; 
растираніе тѣла перцовкой съ крапивою или другимъ жгучимъ составомъ; 
горчишпикъ или хрѣнъ на желудокъ; питье парнаго молока или, по недо
статку ого, тепловатой отварной воды или миндальнаго молока и строжайшее 
запрещеніе холодной воды или кваса на нѣсколько дней. У всѣхъ больныхъ 
проявляется послѣ холеры, въ первые дни, такая страсть къ холодному 
витью, что многихъ крестьянъ я былъ принужденъ связывать или пеленать. 
Холодное питье—совершенный ядъ: оно убиваетъ иногда мгновенно и почти 
никогда не ироходнтъ даромъ. Дѣйствіе лѣкарства: почти мгновенное пре
кращеніе рвоты, согрѣвапіе тѣла, теплый и часто сильный потъ и тихій 
сонъ. Поносъ уменьшается мало по малѵ, чему, разумѣется, способствуютъ
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другія простыя средства, корчи перестаютъ очень скоро при растираніи". 
При атомъ Хомяковъ утверждаетъ, что онъ совершенно прекращалъ холеру 
въ 2 — 3 дня и что холера изъ, всѣхъ заразительныхъ болѣзней едва-ли не 
менѣе всѣхъ опасна (Астрах. Вѣсти. № 873).

б) Д ер евя н ное масло и д ег о т ь , какъ ср ед ст в о  отъ холеры. Владѣлецъ 
ассенизаціоннаго обоза Я. И. Аверьяновъ сообщилъ въ редакцію „Астрахан
скаго Вѣстника", что у него за время холерной эпидеміи переболѣло 25 че
ловѣкъ рабочихъ, которыхъ онъ лѣчилъ давно ему извѣстнымъ слѣдующимъ 
средствомъ: рюмка настоящаго деревяпнаго масла и рюмка чистаго березо
ваго дегтя, что онъ давалъ послѣдовательно одно за другимъ, затѣмъ ра
стиранье больнаго тѣмъ же дегтемъ—въ нѣсколько минутъ спасали отъ не
минучей смерти. Эти средства онъ часто примѣнялъ даже тогда, когда 
человѣкъ уже почернѣетъ и находится въ сильныхъ корчахъ. Ни одного 
случая смерти у Аверьянова не было (Лнівга № 885).

в) Нашатырь, какъ с р ед с т в о  от ъ  холеры. Нѣкто В. Л. Халютинъ помѣ
стилъ въ „Сынѣ Отечества" слѣдующее: ..Взять нашатырю, положить палочки 
его въ мѣдный тазикъ, въ которомъ обыкновенно варятъ варенье, налить 
водою, такъ чтобы она покрывала кристаллы нашатыря, и варить до тѣхъ 
поръ, пока вся вода не испарится. На днѣ получится порошокъ. Одинъ 
пріемъ щепотки этого порошка ізъ полстаканѣ простой поды достаточенъ 
былъ, чтобы прекратить боли и устранить опасность. Рѣдко приходилось 
повторять пріемъ" (Лій. № 876).

г) Имбирь, какъ с р е д с т в о  от ъ  холеры. „Саратовскій Листокъ" пишетъ 
объ одномъ успѣшномъ пользованіи холеры. Когда въ 1848 году холера 
свирѣпствовала на югѣ Россіи, одинъ изъ херсонскихъ помѣщиковъ весьма 
просто пользовалъ своихъ заболѣвшихъ холерою крестьянъ. Онъ обращалъ 
вниманіе, во-первыхъ, на то, чтобы въ избѣ сольнаго было тепло; давалъ, 
смотря но возрасту больнаго, по чайной ложкѣ и болѣе, но ни въ какомъ 
случаѣ не по столовой ложкѣ (потому что этотъ пріемъ великъ), бѣлаго мелко 
нетолченаго имбиря, разболтавъ его въ полустаканѣ чая, вина или водки, по 
желанію больного, и потомъ поилъ теплымъ чаемъ или мятой для произведе
нія испарины. Двухъ, много трехъ разъ достаточно было: больной выздорав
ливалъ. Изъ. заболѣвшихъ ни одинъ не умеръ. Этотъ способъ былъ обнародо
ванъ въ свое время въ „Экономическихъ Запискахъ" (Лій. Л» 883).

Наставленіе къ употребленію гомеопатическихъ средствъ про
тивъ холеры врача А. Ф. Флемминга.

Предохранительныя мѣры: 1) Чистый воздухъ. Въ помѣщеніяхъ съ 
испорченнымъ воздухомъ слѣдуетъ производить дезинфекцію растворомъ 
марганцовокаліѳвой соли. Сосуды, заключавшіе изверженія, какъ и самыя из
верженія, обеззараживать 10°/о растворомъ карболовой кислоты. 2 ) Крайняя,
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чистота тѣла. Чистота тѣла не только охраняетъ отъ заразы, но дѣйст
вуетъ крайне благотворно на кровообращеніе. Лучше всего достигается она 
обтираніями всего тѣла полотенцемъ, смоченнымъ комнатной водой, еже
дневно утромъ нри вставаніи. 3) Пища и питье. Сразу мѣнять обычную 
пищу нри появленіи холеры—вредно. Вообще, во время эпидеміи слѣдуетъ 
ѣсть умѣренно, для питья же употреблять предварительно прокипяченныя 
воду или молоко. Остерегаться употребленія незрѣлыхъ плодовъ и сырыхъ 
овощей. Особенно опасна простуда желудка (отъ употребленія мороженаго, 
холодныхъ напитковъ и т. д. нри разгоряченномъ тѣлѣ). Спиртные напитки 
въ умѣренномъ количествѣ не вредны. 4) Бодрость духа. Уныніе и страхъ мо
гутъ отпять у организма послѣднія силы, необходимыя для противодѣйствія бо
лѣзни. Лицамъ, склоннымъ къ разстройству желудка и кишечнымъ катаррамъ, 
полезно употреблять, какъ „предохранительное", Бератрумъ 6 , Еупрумъ 6  

и Арсеникумъ 6  въ крупинкахъ, принимая ихъ ежедневно утромъ, натощакъ, 
такимъ образомъ: первый день 3 крупинки Бератрумъ, на второй 3 вруц. 
Еупрумъ, на третій 3 крун. Арсеникумъ и затѣмъ вновь Бератрумъ и т. д,

Симптомы. Болѣзнь начинается обыкновенно давленіемъ или жгучею 
болыо подъ ложечкой, частыми прозрачными, на подобіе рисовой воды, по
носами, рвотою, а иногда и прямо судорогами. Кромѣ того замѣчаются:: 
крайній упадокъ силъ, ледяной холодъ по всему тѣлу и малый пульсъ. 
Колики н бурчаніе въ животѣ бываютъ болѣе или менѣе сильныя, животъ 
сжатый, лицо глубоко измѣняется, появляется синева водъ глазами, щеки 
и виски становятся виалыми, носъ заостряется, голосъ дѣлается слабымъ, 
прерывистымъ и хрипливымъ.

Лѣченіе. Въ самомъ началѣ болѣзни слѣдуетъ принимать но одной 
ленешкѣ камфоры Рубитъ *) каждыя 20 минутъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ натирать 
все тѣло, а въ особенности животъ, грудь и спину камфорнымъ спиртомъ 
или канснциномъ, Если черезъ 4— 6  часовъ не наступитъ реакція въ видѣ 
лихорадки съ обильнымъ потомъ, а, напротивъ, усилятся поносы и рвота 
съ сильной жаждой и крайнимъ упадкомъ силъ, то слѣдуетъ принимать 
АрсеникумъX 3 и Бератрумъ 1 , при судорогахъ же, сильной коликѣ и ио- 
т с і—ЕупрумъХЗ и Бератрумъ 1 поиѳрѳмѣнно по 3 капли каждыя 10 минутъ. 
Отлично дѣйствуютъ также частыя натиранія всего тѣла свѣжей водой, съ 
послѣдующимъ втираніемъ камфорнаго спирта или каисицина. Больного и ослѣ 
втиранія слѣдуетъ укутать въ теплое одѣяло и вообще держать въ теплѣ **).

*) Врачъ-гомеопатъ Рокко Рубини въ бывшія въ Италіи эпидеміи этимъ способомъ 
лѣченія достигъ, по его словамъ, самихъ блестящихъ результатовъ.

**) Центральная гомеопатическая аптека Флемминга (С.-Петербургъ, Гороховая улица, 
домъ .М> 16; существуетъ еъ 1884 г.; адресъ для телеграммъ: П етербургъ, Флеммингъ) 
выпустила въ продажу спеціально составленную противохолерную аптечну, состоящую изъ 
3-хъ наиболѣе важныхъ средствъ въ капляхъ и крупинкахъ и камфоры Рубиші въ дѳпешкахъ. 
Цѣпа безъ пересылки 1 р. 50 коп.— Противохолерныя аптечки но В. Дерикеру. Цѣны вмѣстѣ 
съ руководствомъ; безъ-переснята: 2 р. 25 н., 3 р. и 7 р.
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Какія с л ѣ д у е т ъ  имѣть п редосторож н ости  при употребленіи плодовъ?
Большинство употребляетъ плоды, не снимая съ нихъ кожицы, а виноградъ, 
не вымывая ягодъ въ водѣ. Считаютъ, что плодъ, спитый съ дерева или 
кустарника, вполнѣ чистъ, такъ какъ висѣлъ онъ въ воздухѣ, омывался 
дождемъ и обдувался вѣтромъ. Такое убѣжденіе оказывается несправедли
вымъ, какъ то въ послѣднее время блистательно доказалъ нѣмецкій изслѣ
дователь Шниреръ. Изслѣдуя подъ микроскопомъ воду, въ которой были 
вымыты илоды (взяты были яблоко, груша, слива и виноградъ), тотчасъ 
послѣ того, какъ они были сняты съ деревьевъ, онъ нашелъ въ этой водѣ 
микроорганизмы, бактеріи; дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи пока
зали, что плоды. покрыты были микроскопическимъ мхомъ, въ которомъ 
Шниреръ отыскалъ туберкулезныя бактеріи. Тогда онъ вспрыснулъ морской 
свинкѣ нѣкоторое количество такой воды, и животное было заражено бугор- 
чаткой. Вода для этихъ опытовъ бралась перегнанная и вполнѣ обезпло
женная, такъ что въ ней не было никакихъ организмовъ. Въ виду этихъ 
результатовъ надо положительно принять за иравило: никогда ие употреб
лять плодовъ, ие снимая съ нихъ кожицы, виноградъ же надо тщательно 
промывать въ двухъ-трехъ водахъ. Яблоки, груши и сливы полезно также 
вытирать полотенцемъ, смоченнымъ самымъ слабымъ растворомъ квасцовъ 
въ водѣ, или же просто окунать плоды въ этотъ растворъ, а потомъ обти
рать ихъ („Екатеринб. Еп. Вѣд.“).

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Содержаніе книжекъ духовныхъ журналовъ 1892 года.

Христіанское Чтеніе (іюль—августъ): Толкованіе на псалмы (ис. 
XXXVI, ст. 1 — 2 2 ). Прот. 11. 11. Вишнякова.— Старинные русскіе икоиос/гасы 
(Деисусный или апостольскій ярусъ) (прод.). И. А . 6 'иеушйскам.— ,,ГІараполаиы“ 
ли? (орѳографическій вопросъ). В. В. Болотова.—Взглядъ на ученіе совре
менной геологіи о происхожденіи міра и будущей его судьбѣ при свѣтѣ 
божественнаго откровенія. 11. И. Глоріантова.—Рецензіи сочиненій, удостоен
ныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ премій митрополита Макарія въ текущемъ году 
(I. Отзывъ экстра-орд. профессора С.-Петербургской Духовной Академіи Ва
силія Болотова о сочиненіи II. Гдубоковскаго: „Блаженный Ѳеодоритъ, епи
скопъ киррскій").— Айсіепсііз зирегаіМеисІа къ рецензіи па вышеуказанное сочи
неніе И. II. I ’лубоковскаго. В. В . Болотова.—Матеріалы къ исторіи трех- 
лѣтняго заключенія православнаго епископа Виктора Садковскаго въ поль
скихъ тюрьмахъ. Прот. 11. Ѳ. Николаевскаго.— Библіографическая замѣтна. 
„Руководство'къ обличительному богословію. Ив, Перова. Изданіе 2 -е, исправ
ленное и доиолнеяное. Рязань, 1892 г.“ Т. О.--Отвѣтъ на „недоумѣніе по
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поводу недоумѣній11.—Въ память ..семидесятипятилѣтняго • юбилея, С.-Петер
бургской Духовной Академіи. Библіотека Спб. Духовной Академіи; каталогъ 
старопечатныхъ книгъ Академіи. А. С. Родосскаго.

Богословскій Вѣстникъ (іюль): Отд. I. Си. Кирилла Александрій
скаго толкованіе на пророка Осію.— Отд. II, Высокопреосвященнѣйшаго 
Леонтія, митрополита Московскаго и Коломенскаго: „Изъ лекцій по нравст- 
ственнолу богословію".—Истинное христіанство и гуманизмъ. А . Д . Бѣляева.—  
Герменевтическая теорія Канта. М. Д. Муратова.— Отд. III. Западная дѣй
ствительность и русскіе идеалы. (Письма изъ-за границы). А. И. Введенскаго.—  
Отд. IV. Новые труды въ области Палестиновѣдѣніл. И. II. Корсунскаго.—  
Перечень вновь вышедшихъ русскихъ книгъ богословскаго, историческаго 
и философскаго содержанія,—-Отд. V. Третіе великое благовѣстничесісое пу
тешествіе св. апостола Павла. Опытъ историко-экзегетическаго изслѣдованія. 
Іеромонаха Григорія.—Протоколы Московской Духовной Академіи.

Труды Кіевской Духовной Академіи (іюнь): Блаженнаго Ав
густина, епископа Иппонійскаго (въ русскомъ переводѣ), О книгѣ Бытія, 
буквально.—Христіанская Церковь и римскій законъ въ теченіе двухъ первыхъ 
вѣковъ.— Древне-еврейская суббота. В. Л. Рыбинскаго. — Но поводу празд
нествъ въ честь археолога кавалера О. В. сіе Вокзі. А. А. Дмитріевскаго.— 
Извѣстія Церковно-Археологическаго Общества при Кіевской Духовной Акаде
міи за апрѣль 1892 г. П К .  Ветрова.— Въ приложеніи: Извлеченіе изъ прото
коловъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи 30 ноября 1890 г.— Объявленія.

Православный Собесѣдникъ (май): Очеркъ западной апологети
ческой литературы II и III вѣковъ. И. Реверсова.—Креста Христа и крестъ 
въ жизни всякаго христіанина. А. Царевскаго.—Дополнительная замѣтка къ 
вопросу: О воспріемничествѣ при крещеніи и о духовномъ родствѣ. И. Берд
никова.—Христіанскій педагогъ Янъ Амосъ Коменсісій. Свящ. А. Смирнова.— 
Объявленія.— Приложеніе: Протоколы засѣданій Совѣта Казанской Духовной 
Академіи за 1891 годъ.

Вѣра и Разумъ. №  13 (іюль, КН. 1-л): Отд. I. Опытъ изъясненія 
на посланіе св. апостола Павла къ Филиппійцамъ (црод.). Ѳ. Тернера.— Дѣт
ство, отрочество и юность митрополита Филарета. Прот. А . Смирнова.—  
Замѣтки о церковной жизни за границей (прод.). А . К —  Отд. II. Сердце и 
его жизнь. V. Характеристика группъ чувствованій (прод.). Проф. В. А . 
Снетрева.—0  благодѣяніяхъ („Бе Вепейсіія"). Л. Аннея Сенеки къ Эбуцію 
Либералію (прод.). .Д,;. — Отд. III. Листокъ для Харьковской епархіи..

Странникъ (іюнь--іюль): Гоненіе па христіанъ при Діоклетіанѣ и 
торжество Церкви. П. Аляра, въ нерев. Е. А. Лебедевой.— Воззваніе къ паствѣ 
во случаю 900-лѣтія православія на Волыни.. Модеста, епископа. Волын
скаго. Благотворительность въ вѣкъ апостольскій. II. Кутепова.— Нравствен
ное богословіе по сочиненіямъ Филарета,' митрополита Московскаго. Свящ.
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Г. П. Вышеславцева.-— Старообрядческое бѣгунство въ его прошломъ и настоя
щемъ. Проф. Н. И. Ивановскаго.—Русскіе на Аѳонѣ. Очеркъ ясна пи и дѣятель
ности игумена священно-архимандрита Макарія. V. Жизнь въ монашествѣ. 
Доцента Академіи А . Аѳ. Дмитріевскаго.—Хроника епархіальной жизни.— 
Иностранная церковная, жизнь.—Новыя книги. Лютеранскій догматъ объ 
оправданіи вѣрою. Историко-критическій очеркъ. Ѳ. Стукоза. Казань 1891 г.— 
Какою должна быть Казанская инородческая учительская семинарія по 
мыслямъ И. И. Ильминскаго (съ нрилозкеніемъ двухъ писемъ послѣдняго). 
Ев. Н . Воронца.—Извѣстія и замѣтки,—Книжная лѣтопись,—Объявленія.

Д у ш е п о л е з н о е  Ч т е н іе  (іюль): Іисусъ Христосъ по Евангелію. 
Преосвященнаго Александра, епископа Дмитровскаго.—Очерки изъ исторія но
вѣйшаго (синодальнаго) періода русской Церкви. Глава I. Наши миссіи. 
А . П. Доброклонскаю.— Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой православ
ной вѣры. 26) и 27) О главенствѣ папы. Преосвященнаго Сергія, епископа 
Могилевскаго.— Намѣстникъ Сергіевой лавры, архимандритъ Леонидъ (некро
логъ). Проф. И. II. Корсунскаго.—Къ пятисотлѣтнему юбилею преподобнаго 
Сергія. Слово о житіи преподобнаго отца нашего Аѳанасія Высоцкаго. Сообщ. 
съ предисловіемъ архимандритъ Леонидъ. — Пастырская дѣятельность сп. 
Василія Великаго. А. И. Тихова.—Изъ воспоминаній о пребываніи приснопа
мятнаго митрополита Филарета въ Геѳсиманскомъ скиту. Д. О. Дмитріева.— 
Катихизическія бесѣды. Свящ. С. М. Оадковскаго.—Поученія но руководству 
житія преподобнаго Памвы (іюля 18). Свящ. В. П. Гурьева.-—Письма оптия- 
скаго старца іеросхимонаха отца Амвросія. Сообщ. изъ Оптинон пустыни 
начальникъ скита іером. Анатолій.—О крестномъ ходѣ. Преосвященнаго Вис
саріона, епископа Костромскаго.—Донесенія Св. Сѵноду и письма Филарета 
митрополита Московскаго.—Резолюціи его же.—Сборникъ статей Оптинскаго 
старца іеросхимонаха отца Амвросія. I. Неправильное пониманіе ученія о Св. 
Троицѣ.— II. Отвѣты сомнѣвающемуся о православныхъ догматахъ. — III. 
О таинствѣ елеосвященія. Сообщ. изъ Оптипой пустыни начальникъ скита 
іером. Анатолій.—Воззваніе.—Объявленія.

Ц ѳ р іс о в н о -п р и х о д с к а я  ш к о л а  (іюль): Отд. I. Воспитательное 
вліяпіе обученія на учениковъ. Свящ. X . Бѣлкова.—Свято-Владимірская жен
ская церковно-учительская школа въ С.-Петербургѣ. С. Мирополъскаго.-т— 
Педагогическое обозрѣніе.—Изъ школьнаго міра. С. К —го.—Библіографія.— 
Отд. II (для чтенія въ школѣ и дома). Съ кѣмъ поживешь, тѣмъ и про
слывешь. Н. Зѣнченко.

С одерж аніе 2-й кн. „Чтеній въ Императорскомъ Обществѣ исторіи и 
древностей  россійскихъ при Московскомъ университетѣ" за  1892 г.

I. Матеріалы для исторіи ■ Крестовоздвижеискаго Бизюкова монастыря, 
собранные д. ч. Ниломъ Поповымъ. Съ предисловіемъ члена-сореви. А. А.
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Голембіовскаго,—Дневныя дозорныя записи о Московскихъ раскольникахъ. 
Части 5 —7. 1847—1848 г г. Съ предисловіемъ А . Титова—  II. Памятники 
Преній о вѣрѣ, возникшихъ но дѣлу королевича Вальдемара и царевны 
Ирины Михайловны, собранные членомъ - соревн. А . II. Голубцовымъ. — 
„Слава Россійская". Комедія 1724 г., представленная въ Московскомъ Гош- 
ииталѣ по случаю коронаціи императрицы Екатерины I (съ одной фото
типіей). Съ предисловіемъ члена-соревн. М. И. Соколова.— Описаніе руко
писныхъ собраній, находящихся въ г. Кіевѣ. Вып. 1 -й. Собраніе рукопи
сей: а) Мѣлецкаго монастыря на Волыни и б) Кіево-Братскаго монастыря. 
Трудъ II. И. Петрова,—111. Памяти членовъ Общества: 1) о. архим. 
Леонида (Кавелина). Члена-соревн. Г. А . Воскресенскаго. — 2) Нила А. По
пова. Членовъ-соревн. И. И. Шимко и А. А . Гоздаво - Голембіовскаго, —  
3) Д. II. Лебедева. Члена-соревн. С. О. Долгова. — 4) А. А. Востокова. 
Д. ч. II. II. Оглоблина.— IV. Переписка митрополита Евгенія (Болховити
нова) съ А. О. Воейковымъ, II. М. Строевымъ, И. М. Сиегиревымъ и П. П. 
Бекетовымъ. Сообщ. Н. И. Полетаевъ, — Переписка барона Г. А. Розен- 
кампфа съ И. М. Строевымъ, И. М. Сиегиревымъ и А. А. Писаревымъ. 
Сообщ. онъ же.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

И м п е р а т о р с к о е  Православное П алестинское Общ ество,
озабочиваясь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ и на Аѳонъ 
для Православныхъ паломниковъ, открыло продажу проѣздныхъ 
паломническихъ книжекъ, кромѣ имѣющихся уже, еще отъ 
Самары и нашло возможнымъ брать за проѣздъ въ третьемъ
классѣ:

Таганрогъ

До Аоона До АГффы
и обратно

на Тулу, Курскъ, Кіевъ и Одессу. . . 66 р. 66 р.
на Ряжскъ, Козловъ, Ростовъ и

54 СО

Паломническія книжки продаются: Въ Самарѣ у Уполномо
ченнаго Общества о. Іеромонаха Софронія, Архіерейскій домъ, 
и дѣйствительны на цѣлый годъ со дня ихъ выдачи. Купившіе 
оныя могутъ останавливаться въ Тулѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, 
Ростовѣ-на Дону, Таганрогѣ и Константинополѣ.



465

Т О Л Ь К О  Ч Т О  В Ы Ш Л А  Н О В А Я  Б Р О Ш Ю Р А :

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШІЙ ЛЕОНТІЙ,
Митрополитъ Московскій и Коломенскій.

(Съ портретомъ).
Петроградъ, изданіе „Русско-Славянскаго Книжнаго склада". (16 стр. іп 8 °). 

Цѣна оъ пересылкою 10 коп., сотнями по 6 рублей.
Отъ издателя. Многіе, интересующіеся узнать подробности о жизни и 

дѣятельности уважаемаго архивастыря въ Петербургѣ, затѣмъ въ Подольской, 
Херсонской и Холмско-Варшавской епархіяхъ, будутъ вполнѣ удовлетворены 
этимъ очеркомъ, написаннымъ толково и ясно извѣстнымъ писателемъ ду
ховно-нравственнаго направленія, Ѳ. Ч—кинымъ.

Примѣръ умершихъ дѣятелей назидателенъ, а примѣръ живыхъ еще 
назидательнѣе.

Книжка заслуживаетъ особаго распространенія среди учащейся молодежи 
въ академіяхъ, семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ.

В Ы Ш Л А  В Ъ  С В Ѣ Т Ъ  Н О В А Я  К Н И Г А :

Очеркъ западной апологетической литературы
11 И III В В . (Изслѣдованіе изъ области древней церковной 
письменности). Е. Реверсова. Казань. 1892. Цѣна 1 р. 50 к.

Вышли и разосланы подписчикамъ
45-й цис 46-й в зьх хх у с н ікг

(К а ш у — К о в а л е в с к ій )
НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ,

изданія бывшаго т-ва А. Гарбель и К°, въ Москвѣ (Большая Никитская,
Долгоруковскій мср., д. 8 ).

Въ текстѣ помѣщены: 18 рисунковъ и 15 портретовъ.
Къ выпускамъ приложены 4 географ. карты, виды Кіева и 4 портрета. 
Цѣна выпуску 30 коп. па обыкнов. бумагѣ и 40 коп. на лучшей бумагѣ; 

цѣна тому (14 вып.) въ переплетѣ; 4 руб. 50 кои. на обыкнов. бумагѣ и 
В руб. па лучшей бумагѣ.

Подписка на все и зд а н іе  (105—115 вып. или 8  том.) по уменьшеніи цѣнѣ 
(25 руб. и 32 руб.) принимается лишь до выхода въ свѣтъ 50-го выпуска.



Н О В А Я  К Н И Г А :

„Обозрѣніе раскола въ Саратовской епархіи'4.
Составилъ епархіальный миссіонеръ священникъ Павелъ Шал- 
кпнскій. Саратовъ. 1892. 8°. 155 отран.

Цѣна 3 0  кон. съ пересылкою. 8а выпискою обращаться КЪ автору  
въ Г. ВОЛЬСНЪ Саратовской губерніи. Въ розницу продается въ Сара
товѣ: у Духовникова, Горанжинн, Воронкова, въ „Сарат. Епарх. биб
ліотекѣ" и въ „Братствѣ св. Креста", и въ С.-Петербургѣ у Тузова. 
Выписывающіе отъ автора одинъ экз. могутъ уплачивать почто
выми марками.
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ТОЛЬКО ЧТО ОТПЕЧАТАНА БРОШЮРА:

„БЕРЕЖЕНАГО БОГЪ БЕРЕЖЕТЪ".
Наставленіе для сельскихъ жителей отъ заболѣванія х о л е р о ю  

и поданіе п ер в о й  п ом ощ и  до прибытія врана.
Наставленіе это составлено съ цѣлью преподапія сельскому люду самыхъ 

простыхъ и удобопргшѣнимыхъ средствъ для предохраненія отъ холеры, а 
также первыхъ пріемовъ подачи помощи заболѣвшему до прибытія врача.

Цѣна: брошюрѣ 5 к., листу для наклойки 10 в. 
Бышісываюіціе 100 и болѣе экземпляровъ прямо изъ склада пользуются

уступкой 40°/о съ рубля.
Складъ брошюры въ большомъ Казенномъ пер., домъ Уланова у Ивана 

Петровича Ф и л ю ж о в а  в ъ  Москвѣ.

Съ 30-го  апрѣля 1892 года въ Москвѣ выходитъ новое еж ен е
дѣльное изданіе:

„X 0 X 6 $  т  р ш 1 “
ЖУРНАЛЪ д л я  в с ъ х ъ

горожанъ, дачниковъ и сельскихъ жителей. .
Главная цѣль журнала— давать въ сжатой и общепонятной формѣ 

практичееки-испытанные совѣты но всѣмъ отраслямъ домоводства, хозяй
ства, животноводства и охоты, притомъ своевременно, когда, совѣты эти мо
гутъ быть немедленно примѣнены къ дѣлу и . слѣдовательно -послужатъ къ 
сокращенію расходовъ или къ предупрежденію убытковъ.
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:
I. Дома. Домашнее благоустройство: Еженедѣльное обозрѣніе и руко

водящія статьи. Календарь домоводства. Домашняя экономія и счетоводство. 
Домостройстио. Наемъ и устройство дачъ и квартиръ. Отопленіе и освѣщеніе. 
Одежда, ея приготовленіе и ремонтъ, описаніе матерій съ приложеніемъ 
образцовъ. — Въ кухнѣ а столовой: Кулинарное искусство и экономическое 
приготовленіе пищи сообразно сезону.—Въ кладовой и погребѣ: Приготовленіе, 
заготовленіе въ прокъ и храненіе всевозможныхъ запасовъ.—Въ дѣтской: 
Уходъ за дѣтьми. Первоначальное воспитаніе и обученіе. Дѣтскія игры и 
занятія.—Домашняя гигіена: Первая помощь. Испытанныя средства. Домаш
няя аптечка и ея употребленіе. Устраненіе сырости, вентиляція и оздо
ровленіе жилищъ. Истребленіе паразитовъ. — Домашній досугъ: Домашнія 
работы и ремесла. Музыка и танцы. Комнатныя игры. Карты, шахматы 
и билліардъ. Комнатное цвѣтоводство. Пѣвчія птицы, комнатныя собаки 
и другія животныя. Акваріумы.

II. Н а  дворѣ. Календарь животноводства.—Ій. конюшнѣ: Устройство 
конюшенъ. Уходъ за выѣздными и рабочими лошадьми. Выѣздка и выкормка. 
Экипажи и сбруя.—На скотномъ дворѣ: Устройство скотнаго двора. Содер
жаніе крупнаго и мелкаго рогатаго скота. Продукты скотоводства и ихъ 
приготовленіе: молоко, сыръ, масло и пр.—Въ птичникѣ: Устройство птични
ковъ и вольеровъ. Содержаніе, куръ, утокъ, гусей и прочей домашней птицы. 
Акклиматизація и прирученіе дикихъ животныхъ.—На псарнѣ: Содержаніе 
и разведеніе охотничьихъ и сторожевыхъ собакъ.—Ветеринарія: Гигіена и 
лечеиіе домашнихъ животныхъ.—Спортъ на открытомъ воздухѣ: Велосипеды, 
коньки, гимнастика, крокетъ и прочія игры и увеселенія.

III. Въ огородѣ и въ саду. Календарь садоводства. Оранжереи. 
Теплички и парники. Разведеніе огородныхъ овощей и ягодъ. Плодоводство. 
Цвѣтники. Разбивка садовъ и посадка деревьевъ. Разсылка сѣмянъ огород
ныхъ, цвѣточныхъ и другихъ растеній.

IV. Въ лѣсу и въ полѣ. Сельскохозяйственный, рыбоводный и 
охотничій календари. Сельскохозяйственная метеорологія. Полеводство, лу
говодство и лѣсоводство. Табаководство. Разведеніе кормовыхъ и лекарст- 
вениыхъ растеній. Пчеловодство и шелководство. Рыбоводство, рыбная ловля 
іГ уженье. Охотничье хозяйство и охота. Истребленіе хищныхъ и вредныхъ 
животныхъ.

V. Разныя извѣстія. Календарь-святцы па каждую недѣлю.—Пра
вительственныя распоряженія, относящіяся къ предметамъ, входящимъ въ 
программу журнала. —Биржевой указатель. Цѣны фондовъ и главныхъ акцій. 
Таблицы выигрышныхъ займовъ. Справочныя цѣны на сельскохозяйственные 
продукты. Торговыя телеграммы.—Библіографія.— Смѣсь: извлеченія и пере
печатки изъ другихъ изданій.—Вопросы и отвѣты подписчиковъ.—Адреса 
извѣстныхъ хозяевъ, животноводовъ, садоводовъ, охотниковъ, фабрикантовъ, 
извѣстныхъ торговыхъ фирмъ и др. Прейсъ-кѵранты и объявленія.

VI. Безплатныя приложенія: Календарей, общаго и спеціальныхъ, 
руководствъ по предметамъ, входящимъ въ программу журнала (Домашній 
лечебнинъ, Уходъ за дѣтьми, Домашній столъ, Огородничество, Птицевод
ство и дрѵг.), Записныхъ книгъ, Книгъ для записки бѣлья, отрывочныхъ и 
стѣнныхъ календарей, игръ, нотъ, картинъ, модъ, узоровъ, а также сѣмянъ
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полевыхъ, огородныхъ-м' цвѣточныхъ растеній, образцовъ матерій, пергамента, 
сухихъ, красокъ, письменныхъ принадлежностей,, рыболовныхъ крючковъ и 
тому подобныхъ предметовъ, удобныхъ для пересылки.

Журналъ выходитъ еженедѣльно, въ объемѣ 1— 2 печатныхъ листовъ, не 
считая приложеній, съ пояснительными чертежами и рисунками въ текстѣ.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: на го д ъ  6  р., на 8  м ѣсяцевъ  
(по 1-е января 1893 г.) 4  р., на 2  мѣсяца 1 р.

Опытность издателя-редактора;, втеченіе д в а д ц а т и  лѣтъ редактирующаго и 
издающаго журналъ „П рирода и О хота“ , служитъ ручательствомъ въ добро

совѣстномъ веденіи дѣла!

П оиска п р ш в ется  въ редакцій і  во всѣхъ главныхъ книжныхъ магазинахъ.
А д р е с ъ  р е д а к ц іи :  Москва, Большая Дмитровка, д .  Д енисовой .

3—3. Редакторъ-издатель Л. II . СабйнѢѳв'Ь.

Магазинъ ФАДѢЕВА
(г. Астрахань, Александровская площ адь, дом ъ Кузнецова)

имѣетъ постоянно въ большомъ выборѣ церковную утварь, какъ-то: кресты, 
паникадила, хоругви, плащаницы, дарохранительницы, дароносицы; потиры, 
воздухи; семисвѣчники, пятиевѣчники, трехсвѣчники, подсвѣчники (мѣст
ные, выносные, дьяконскіе), кадила, ламнады, ковши, чаши для воды, блюда, 

свѣчи фарфоровыя и металлическія, и другія церковныя принадлежности. 
Товаръ для церквей отпускается  съ  разсрочкой п латеж а, а такж е принимается  

и покупается старая серебряная и мѣдная утварь.

----- --------------------------------—

Содержаніе отдѣла неоф ф иціальнаго.—День Преображенія Господня 0-го августа.— 
И жизнь, и смерть—ігь рукахъ Божіихъ.—Нѣсколько словъ о церковномъ ігішін въ селахъ,— 
Программа церковно-историческаго н статистическаго описанія церквей и приходовъ,— 
Холера, астраханское духовенство и газетные толки,—Епархіальная хроника: Служенія Его 
Преосвященства.—Отсрочка начала учебныхъ занятій въ духовно-учебныхъ' заведеніяхъ г. 
Астрахани,—Пожертвованія,—Извѣстія и замѣтки.— Общеполезныя свѣдѣнія.— Библіографи
ческій указатель,—Объявленія.

Редакторъ II. Леонтьевъ.___ ’ ___ ______  __ __________________'___________________
Дозволено цензурою. Астрахань, 31 іюля 1892 года.
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