
А С Т Р А Х А Н С К І Я
ШМРХІМЬМЫА (№ДО;М«ТИ.

годъ ітш.
Подписка принимается 
въ православной Духов
ной Консисторіи въ г. 

Астрахани,

Цѣна годовому изданію съ пересылкою к доставкою на домъ 6 рублей. Причты двухштат- 
пыхъ, трехштатныхъ и бол. церквей высылаютъ въ редакцію шесть руб. только за одинъ 
экземпляръ Вѣдомостей, а за осталыше экземпляры по четыре руб. По послѣдней цѣнѣ 
„Епархіальныя Вѣдомости" уступаются церковно-приходскимъ и министерскимъ школамъ, 

полостнымъ и сельскимъ правленіямъ.

1  Н О Я Б Р Я №  2 1 - й 1 8 9 2  Г О Д А .

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ ПО ЕПАРХІИ.

П реподано Архипастырское благословеніе церковному ста
ростѣ Никольской Николаевской церкви, крестьянину Ѳеодору 
Коломщыпу, за пожертвованіе въ мѣстную церковь 2-хъ свя
щенническихъ облаченій въ 150 руб, (8 октября).

О бъявлена признательность Астраханскаго Епархіальнаго 
Начальства: священнику Пришибинской Троицкой церкви Сте
фану Парадизову, предсѣдателю церковно-приходскаго попечи
тельства той же церкви, крестьянину Григорію Желобову, и чле
намъ того же попечительства, крестьянамъ: Василію Быкову, 
Семену Ульеву, Егору Коровину, Никитѣ Наумову, Лукіану Цѣп- 
ллеву, Андрею Чурзииу, Ѳеодору Калинину, Николаю Шмакову 
и Дубовскому мѣщанину Якову Пронину за участіе и дѣятельное

ГОДЪ ІТШ.

Астраханскія Епархі
альныя Вѣдомости выхо
дятъ два раза въ мѣсяцъ 

1 и 10 чиселъ.
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стараніе въ постройкѣ въ мѣстной церкви новаго иконостаса, 
въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 г., въ 10000 руб., 
пріобрѣтеніе для той же церкви новаго большаго паникадила и 
облаченій на престолъ и жертвенникъ въ 400 руб. (8 октября).

Награжденъ набедренникомъ священникъ Кочковатской Ка
занской церкви Алексѣй Курбатовъ за усердное и полезное служе
ніе церкви Божіей при безукоризненномъ поведеніи (7 октября).

Утверждены въ должностяхъ: церковныхъ старостъ: къ Мол- 
чановской Николаевской церкви — крестьянинъ Николай Сос- 
пов'щежо, на 1-е трехлѣтіе, къ Красноярской Кладбищенской 
Ильинской церкви—Красноярскій мѣщанинъ Ѳеодоръ Воковъ, на 
1-е трехлѣтіе, и къ Новоникольской Николаевской церкви- 
крестьянинъ Платонъ Воловикъ, на 2-е трехлѣтіе, и представи
телей отъ прихожанъ для присутствованія при ежемѣсячной 
повѣркѣ церковныхъ суммъ къ Красноярской Кладбищенской 
Ильинской церкви —Красноярскіе мѣщане Иванъ Комаровъ и 
Николай Лукинъ (6, 13 и 15 октября).

Рукоположены: во священника къ Дмитріевской церкви села 
Болгунъ-Салъ—діаконъ Иванчугекой Троицкой церкви Ѳеодоръ 
Лушпаевъ и во діакона къ Капустиноярской Троицкой церкви 
псаломщикъ села Дагггя, Саратовской епархіи, Іоаннъ Дегтяревъ 
(1 и 13 октября).

Опредѣленъ сынъ священника Александръ Богомоловъ псалом
щикомъ къ Сергіевской церкви села Сергіевскаго (14 октября).

Перемѣщены: священникъ Николаевской церкви слободы Ни
колаевской Антонинъ Байскій—къ Иванчугекой Троицкой церкви, 
священникъ на вакансіи псаломщика при Астраханскомъ каѳед
ральномъ соборѣ Петръ Болтянскій—къ Бетлянинской Николаев
ской церкви на вакансію священника, діаконъ Бладиміровской 
Михаило-Архангельской церкви Димитрій Дьяковъ— къ Ремонт
ной Покровской церкви, діаконъ на вакансіи псаломщика Сергіев
ской церкви села Сергіевскаго Григорій Проскуряковъ— ея тако
вую же вакансію къ Гащошкинской 12 Апостоловъ церкви и 
псаломщики на діаконо-учительскихъ вакансіяхъ: Пришибинекой 
Покровской церкви Василій Проскуряковъ— къ Харабалинской
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Троицкой церкви, Каменноярской Николаевской церкви Влади
міръ Остроумовъ—къ Рахинской Михаило-Архангельской церкви, 
оба на діаконо-учительскія же вакансіи (29 сентября и 5, 10, 
14, 19 октября).

Уволены отъ должностей церковныхъ старостъ: Вирючеко- 
синской Васильевской церкви крестьянинъ Тимофѳй Пестовъ и 
Введенской церкви г. Астрахани Егоръ Поповъ (1 и 13 октября).

П Р А З Д Н Ы Я  МѢСТА.

Псаломгцическое.
В ъ  г . А с т р а х а н и  при  Р о ж 

д е с т в о -Б о го р о д и ц к о й  
ц е р к в и  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

01!=і Число Душъ Десятинъ
Ои ираво- рас- земли пахат- ■ Й Жалованьея слав- коль- пой и сѣно- о
н ныхъ НИКОВЪ косной І=С

1 ш т. 3 1 5 Н ѣ т ъ Н ѣ т ъ Д е р . Н ѣ т ъ

Списокъ воспитанниковъ Астраханской духовной семинаріи, состоя
щихъ на казенномъ и епархіальномъ содержаніи.

VІ-й классъ. Па полномъ казенномъ: Алимовъ Василій, Бѣ
лавинъ Іоанникій, Харитоновъ Василій, Ростовцевъ Исаакъ, Раз
свѣтовъ Дмитрій.—На половинномъ казенномъ: Буйволовъ Семенъ, 
Сѣкиринъ Макарій, Смирновъ Петръ, Православлевъ Павелъ, 
Кузьминъ Семенъ, Вадковскій Григорій, Рѣпьевскій Ѳеодоръ.— 
На половинномъ епархіальномъ—Богомоловъ Викторъ.

Ѵ-й классъ. На полномъ казенномъ: Грузиновъ Иванъ, Да
нилевскій Александръ, Кочетовскій Дмитрій, Рѣпьевскій Ве
ніаминъ. — На половинномъ казенномъ: Баландинъ Яковъ, Во
ронцовъ Николай, Дмитріевскій Стефанъ, Пурпуровъ Иванъ, 
Скрозницкій Александръ, Поляковъ Константинъ, Юдинъ Иванъ, 
Григорьевъ Николай, Воронцовъ Петръ.—На полномъ епархіаль
номъ — Ве с е л о и с кі й Петръ.—На половинномъ епархіальномъ—Ро
зановъ Митрофанъ
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ІѴ-й нлаесъ. На полномъ казенномъ: Вилковъ Григорій, Ру- 
билинъ Владиміръ, Алимовъ Дмитрій, Кораблевъ Сергѣй.—На 
половинномъ казенномъ: Близнюковъ Василій, Орловъ Василій, 
Гранитовъ Константинъ, Троицкій Петръ, Смирновъ Дмитрій, Се
вастьяновъ Василій, Ивановскій Николай, Александровскій Па
велъ, Вадковскій Павелъ, Покровскій Николай.

.111-й классъ. На полномъ казенномъ: Поповъ Петръ, Али
мовъ Дмитрій, Талантовъ Иванъ, Черняевъ Михаилъ, Ванѣевъ 
Иваоъ, Залѣсскій Даніилъ.—На половинномъ казенномъ: Каспіевъ 
Петръ, Мокроусовъ Василій, Ростошинскій Константинъ, Вѣт- 
вицкій Борисъ, Ефимовъ Ардаліонъ, Митрохинъ Павелъ, Яку
шевъ Виссаріонъ, Венедиктовъ Левъ, Балуевъ Андрей.—На 
полномъ епархіальномъ—Добросердовъ Владиміръ.—На половин
номъ епархіальномъ—Зоринъ Дмитрій.

ІІ-й классъ. На полномъ казенномъ: Солнцевъ Михаилъ, Ни
кольскій Николай, Урусовъ Михаилъ, Ж.абивъ Павелъ, Поздневъ 
Петръ, Близнюковъ Григорій, Беневольскій Николай.—На по
ловинномъ казенномъ: Добрынчепко Василій* Сахновъ Иванъ.— 
На полномъ епархіальномъ—Генерозовъ Григорій.

І-й классъ. На полномъ казенномъ: Веселовскій Владиміръ, 
Николаевъ Ксенофонтъ, Соколовъ Николай.—На половинномъ 
казенномъ: Кустодіевъ Борисъ, Соколовъ Иванъ, Сѣкиринъ Ма
карій, Дмитріевскій Сергѣй, Кузьминъ Александръ, Смирновъ 
Александръ, Черняевъ Александръ, Спиринъ Стефанъ.—На по
лови иномъ епархіалъпомъ — Цвѣтковъ IIорфи рі й.

Обязательный срокъ обмѣна кредитныхъ билетовъ прежняго образца 
и проколотой серебряной монеты,

Обязательный срокъ обмѣна кредитныхъ билетовъ (25 руб., 
10 р,, 5 р., 3 и 1 рублеваго достоинствъ) прежняго образца 
билетами новыхъ образцовъ выпуска 1888 года назначенъ, на 
основаніи 11 пункта именнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа Правитель
ствующему Сенату 25 мая 1888 г., по 1-е января 1893 года, 
съ тѣмъ, чтобы но истеченіи этого срока кредитные билеты



прежняго образца не принимались въ казенные платежи и не 
были обязательны къ обращенію между частными лицами.

Въ мѣстномъ губернскомъ казначействѣ кредитные билеты 
прежняго образца будутъ принимаемы в'і> платежи лишь до 
2-хъ часовъ дня 31 декабря 1892 года, а затѣмъ пріемъ тако
выхъ билетовъ будетъ прекращенъ.

А страханское губернское казначейство объявило, согласно 
распоряженію Министерства Финансовъ: проколотая серебряная 
монета какъ банковая, такъ и размѣнная будетъ приниматься 
казначействомъ, со взысканіемъ за недостающую долю серебра, 
только до 1 часу дня 31 декабря сего 1892 г., а затѣмъ пріемъ 
таковой монеты прекращается.

Объ издаваемыхъ при С.-Петербургской Духовной Академіи журналахъ; 
„Церковный Вѣстникъ11 и „Христіанское Чтеніе1*,

Астраханская Духовная Консисторія слушали:  отноше
ніе ректора С.-Петербургской Духовной Академіи, отъ 28-го 
сентября сего 1892 года за № 1823, коимъ увѣдомляетъ, что 
въ предшествующіе годы онъ, съ изволенія блаженной памяти 
Выоокоиреосвяіценыѣйшаго митрополита Исидора, обращался къ 
Преосвященнѣйшимъ Архипастырямъ съ просьбою о содѣйствіи 
къ распространенію издаваемыхъ при С.-Петербургской Духов
ной Академіи журналовъ: „Церковный Вѣстникъ" и „Христіан
ское Чтеніе". Въ виду добраго вниманія Архипастырей и ихъ 
просвѣщеннаго содѣйствія къ распространенію академическихъ 
изданій, ректоръ Академіи проситъ Его Преосвященство и на 
будущій 1893 годъ рекомендовать „Церковный Вѣстникъ" и 
„Христіанское Чтеніе" подвѣдомственнымъ ему епархіальнымъ 
учрежденіямъ и духовенству къ выпискѣ въ библіотеки ду
ховно-учебныхъ заведеній, монастырей, соборовъ и приходскихъ 
церквей. Программа и условія подписки на 1893 годъ оста
нутся прежнія: „Церковный Вѣстникъ" будетъ знакомить съ 
современною церковною жизнію, не упуская изъ вниманія и



соприкасающейся съ нею жизни свѣтскаго общества; въ „Хри
стіанскомъ Чтеніи" будутъ печататься оригинальныя статьи 
преимущественно историческаго, апологетическаго и назидатель
наго содержанія, а также толкованія на книги Ветхаго Завѣта. 
Цѣна „Церковнаго Вѣстника" съ „Христіанскимъ Чтеніемъ" 
7 руб., а того и другаго журнала въ отдѣльности 5 руб. Адресъ 
для иногороднихъ подписчиковъ: въ редакцію „Церковнаго Вѣст
ника" и „Христіанскаго Чтенія", въ С.-Петербургъ. — На семъ 
отношеніи послѣдовала резолюція Его Преосвященства тако
вая: „Въ Консисторію. Сдѣлать зависящее распоряженіе".— 
Прика з али:  рекомендовать епархіальнымъ учрежденіямъ и 
духовенству Астраханской епархій журналы: „Церковный Вѣст
никъ" и „Христіанское Чтеніе" къ выпискѣ, на 1893 годъ въ 
библіотеки духовно-учебныхъ заведеній, монастырей, соборовъ 
и приходскихъ церквей, о чемъ и послать для напечатанія въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ статью.

Отчетъ Астраханскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Миссіо
нерскаго Общества за 1891 г, (XXI со времени его открытія).

(Продолженіе *).

IV. Религіозное состояніе и положеніе быта крещ еныхъ калмыковъ.
Религіозно-нравственное состояніе и положеніе быта кре

щеныхъ калмыковъ и въ отчетномъ году нельзя призвать вполнѣ 
удовлетворительнымъ. Это зависитъ частію отъ недостаточности 
наличныхъ инородческихъ миссіонеровъ, а главное — отъ не
устройства матеріальнаго быта калмыковъ. Всѣ крещеные кал
мыки миссіонерскихъ становъ, за неимѣніемъ опредѣленной зе
мельной собственности, не могутъ строиться и жить осѣдло 
вблизи миссіонерскихъ храмовъ, такъ какъ они не увѣрены, 
останётся-ли за ними данная имъ во временное пользованіе 
земля, или же будетъ отведена другая, худшаго качества и на 
новомъ, отдаленномъ мѣстѣ отъ миссіонерскихъ становъ, или 
наконецъ, будетъ отрѣзана лучшая часть отъ земельнаго надѣла.

*) Си, Лг. 20 „Ахтрах. Епарх. ВѣдомЛ 1892 года.
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Такъ, наир., въ концѣ 1891 года, по распоряженію главнаго 
попечителя калмыцкаго народа И. 0. Картель, изъ отведенной, 
согласно ходатайствамъ Комитета въ разное время, крещенымъ 
калмыкамъ урочища Чилгиръ земли и камыша по временное 
ихъ пользованіе отдана значительная и лучшая часть той земли 
въ распоряженіе некрещеныхъ калмыковъ того же урочища; 
при чемъ не принято во вниманіе, что въ недалекомъ будущемъ, 
и особенно съ устройствомъ церкви-школы на урочищѣ Чилгиръ, 
возможно увеличеніе тамъ числа послѣдователей христіанской 
вѣры, и что подобная урѣзка земли въ пользу некрещеныхъ 
поведетъ за собою ущербъ благосостоянія крещеныхъ и возбу
дитъ въ нихъ опасеніе за свое будущее. Правда, г. попечитель 
калмыцкаго народа Картель, согласно ходатайству Миссіонер
скаго Комитета по сему случаю, словесно заявилъ Комитету, 
что онъ во всякое время, въ случаѣ нужды, найдетъ возмож
нымъ и имѣетъ въ виду отвести крещенымъ калмыкамъ урочища 
Чилгиръ нужное количество изъ сосѣдней и даже болѣе лучшей 
земли, находящейся въ пользованіи калмыковъ Ики и Бога Ча- 
носова родовъ. Но послѣ вышепомянутаго распоряженія, какъ 
заявлено было Комитету, руководимые владѣтельными ламай- 
скими зайсангами и гелюнгами и другими несочувствующими 
православной миссіи лицами, некрещеные калмыки торжество
вали, а крещеные, видя болѣе чѣмъ индеферентное отношеніе 
къ ихъ настоятельнымъ нуждамъ со стороны подлежащаго на
чальства, стали терять всякую надежду на улучшеніе своего 
матеріальнаго благосостоянія, и приходятъ къ убѣжденію, что 
ихъ лишатъ и тѣхъ земельныхъ участковъ, коими они владѣютъ 
въ настоящее время.

Кромѣ того, по заявленію миссіонеровъ, много препятствуетъ 
обращенію калмыковъ въ православіе и то обстоятельство, что 
за послѣднее время не выслано изъ Губернскаго Правленія -бо
лѣе 150 человѣкамъ; новопросвѣщеннымъ въ 1891 г. калмыкамъ 
положенное отъ казны пособіе, по 8 руб. на каждаго, крайне ймѣ 
необходимое на первую обстановку и обзаведеніе при осѣдлой 
ихъ жизни. Всѣмъ калмыкамъ это пособіе отъ казны извѣстно 
и они всю вину невыдачи его возводятъ на миссіонеровъ,'
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убѣдительно прося выдать удерживаемое будто бы ими, по ихъ 
убѣжденію, пособіе. Комитетъ много разъ входилъ въ Губерн
ское Правленіе съ ходатайствомъ по сему предмету, а оно—въ 
Департаментъ Общихъ Дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 
но отвѣта до сего времени изъ того Департамента объ ассиг
нованіи просимой отъ казны суммы еще не поступило.

Въ отчетномъ году, благодаря предпринятымъ Миссіонер
скимъ Комитетомъ мѣрамъ чрезъ гражданское начальство, кре
щеные калмыки не терпѣли такого горя, какое они испытывали 
въ предыдущіе годы отъ разныхъ сектантовъ, бродящихъ по кал
мыцкимъ степямъ. Вылъ въ этомъ родѣ только одинъ случай. 
Нѣкто Григорій Михайловъ, молоканинъ изъ ІІрипшбинскихъ 
крестьянъ, проживающій у извѣстнаго своимъ могуществомъ и 
полноправіемъ владѣтельнаго зайсанга Дондукова, сталъ пропа
гандировать между крещеными, доказывая ложность христіан
ской вѣры и предлагая свое вѣроученіе, какъ единственно истин
ное. Самъ же Дондуковъ, равно какъ и калмыцкіе гелюнги, 
выставляли идеаломъ совершенства только свое монашеское уче
ніе, котораго они и сами не понимаютъ и держатъ въ полномъ 
невѣдѣніи о немъ своихъ простолюдиновъ.

Вообще отношеніе калмыцкихъ зайсанговъ и гелюнговъ къ 
крещенымъ калмыкамъ выражается тѣмъ, что они всѣми мѣрами 
и способами стараются совратить ихъ въ ламайство, употребляя 
для того всевозможныя обвиненія ихъ, въ большинствѣ случаевъ 
неповинно, въ воровствѣ и до. безнравственныхъ поступкахъ. 
Эту мѣру противодѣйствія православію они практикуютъ въ осо
бенности въ отношеніи къ изъявившимъ принять св. крещеніе.

Крещеные калмыки обращаются къ миссіонерамъ по боль
шей части за самыми главными и необходимыми требоисиравле- 
ніями: крещеніемъ своихъ дѣтей, бракосочетаніемъ и погребе
ніемъ. Къ погребенію покойниковъ калмыки относятся болѣе 
чѣмъ невнимательно; а потому со стороны миссіонеровъ въ 
данномъ случаѣ требуется самое бдительное наблюденіе, чтобы 
предупредить случаи бросанія покойниковъ на открытомъ мѣстѣ 
съ зарытіемъ ихъ только на нѣсколько вершковъ въ землю, 
какъ это калмыки дѣлаютъ часто.
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Что касается быта крещеныхъ калмыковъ, то, къ сожалѣнію, 
надобно сказать, что немногіе калмыки живутъ вмѣстѣ съ посе
ленцами крестьянами осѣдло и на русскій ладъ. Большинство 
же крещеныхъ калмыковъ немногимъ отличаются отъ своихъ 
сородичей—некрещеныхъ калмыковъ.

Главное занятіе калмыковъ—скотоводство, служащее имъ 
почти и единственнымъ средствомъ въ существованію, за по
слѣднюю суровую зиму, при неурожаяхъ травъ, упало до край
ности. Земледѣліемъ же крещеные калмыки, по негодности для 
него солончаковой почвы, занимаются мало и то только при 
помощи и содѣйствіи русскихъ крестьянъ—поселенцевъ. Вообще 
калмыки, по обычной своей лѣни къ тяжелому труду и при 
жалкомъ положеніи хозяйства за послѣдніе годы, обѣднѣли до 
неимѣнія дневнаго пропитанія, особенно калмыки Ноииъ-Ширен- 
скаго стана; почему Предсѣдатель Миссіонерскаго Комитета по
ставленъ былъ въ необходимость исходатайствовать у Епархіаль
наго Комитета по сбору пожертвованій въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая денежное пособіе, въ размѣрѣ 300 руб., и отослать 
его въ непосредственное распоряженіе Ноинъ-Ширенскому мис
сіонеру Третьякову для раздачи бѣднѣйшимъ калмыкамъ, и въ 
самую трудную для нихъ нору.

О чистотѣ тѣла калмыки настолько не заботятся, что рѣдко 
умываютъ лицо, и почти никогда не моются; не пріучаютъ къ 
чистотѣ и дѣтей своихъ. Бѣлье не перемѣняется до износа, а 
верхняя одежда только замѣняется—зимняя лѣтнею и наоборотъ. 
Питаются они большею частію мясною и молочною пищею и 
калмыцкимъ чаемъ. Посты осѣдлые соблюдаютъ всѣ, кочующіе 
только во время говѣнья.

Вообще, при такомъ матеріальномъ, общественномъ и нрав
ственномъ положеніи крещеныхъ калмыковъ миссіонерскихъ ста
новъ и впредь до надлежащаго устройства ихъ быта и улучшенія 
экономическаго благосостоянія, инородческая миссія неизбѣжно 
будетъ встрѣчать крайнія затрудненія даже при самой энергиче
ской дѣятельности миссіонеровъ въ увеличенномъ ихъ составѣ.

Кромѣ калмыковъ, принадлежащихъ къ миссіонерскимъ ста
намъ и улусамъ, есть еще калмыки, не составляющіе отдѣльнаго
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самостоятельнаго общества или стана, а разсѣянные но всей 
Астраханской губерніи. Нѣть ни одного города, селенія, станицы 
или рыболовнаго промысла, гдѣ бы не находились калмыки, и 
даже семейные, нерѣдко вступающіе съ русскими поселенцами 
въ разныя житейскія отношенія и даже въ религіозное общеніе.

Религіозное состояніе и положеніе быта этихъ калмыковъ 
за отчетный годъ не представляетъ никакихъ особенностей срав
нительно съ ч'ѣмъ, что было подробно сказано въ годичномъ отчетѣ 
за прошлый 1890 годъ; можно только отмѣтить одну особенность, 
что религіозность калмыковъ нѣсколько возвысилась благодаря 
усердію и заботамъ въ этомъ дѣлѣ приходскаго духовенства.

V. Положеніе и бытъ некрещеныхъ калмыковъ.
Некрещеныхъ калмыковъ ламаитовъ въ вѣдѣніи одного только 

Икицохуровскаго улуса, близкаго къ Уланъ-Эргенекому стану, 
находится до 11000 душъ обоего пола. Въ управленіи же завѣ
дующаго по р. Маеычу, близкаго къ Ноинъ-Ширенскому стану, 
числится 17647, всего же вблизи миссіонерскихъ становъ кочуетъ 
до 30000 калмыковъ-ламаитовъ. Въ числѣ 17647 калмыковъ, какъ 
сообщаетъ миссіонеръ Третьяковъ, однихъ гелюнговъ 159.

Всѣхъ калмыковъ въ Астраханской губерніи, кочующихъ 
исключительно въ калмыцкой степи, на пространствѣ 83942 кв. 
вер., но статистическимъ свѣдѣніямъ числится къ 1892 году 
78659 м. и. и 62988 ж. ш, а всего 141647. Въ 1889 г. духов
ныхъ лицъ у всѣхъ калмыковъ было 919 человѣкъ.

Кромѣ показаннаго выше числа гелюнговъ, гецюлей и 
мавджиковъ, числилось цри хурулахъ до 1120 учениковъ, при
готовляющихся къ духовному званію.

Хуруловъ въ калмыцкой стеии имѣется 23 большихъ и 35 
малыхъ, всего 58, которые въ нѣкоторомъ отношеніи походятъ 
на монастыри, и тѣмъ болѣе, что калмыцкое духовенство ихъ 
безбрачно.

Можно посему представить трудность для инородческихъ 
миссіонеропъ бороться съ такимъ значительнымъ количествомъ 
ламаитовъ при оолыномь количествѣ ихъ духовенства съ хуру
дами, находящимися вблизи миссіонерскихъ храмовъ, и при болѣе
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чѣмъ равнодушномъ и безучастномъ отношеніи вообще къ дѣлу 
миссіи со стороны ближайшаго начальства улусныхъ попечителей, 
хотя и принадлежащихъ къ православному исповѣданію. Тѣмъ 
не менѣе миссіонеры ее теряютъ надежды на обращеніе ламаитовъ 
въ православную вѣру, особенно если въ калмыцкихъ хурулахъ 
сократятся штаты духовенства и если ихъ ближайшее началь
ство будетъ состоять изъ лицъ религіозныхъ, благоразумныхъ и 
дѣятельныхъ. При этомъ миссіонеры положительно заявляютъ, 
что многіе некрещеные калмыки склонны и даже желаютъ при
нять православную вѣру; только это желаніе ихъ задерживается 
опасеніями, что, съ принятіемъ православія, матеріальное благо
состояніе ихъ неизбѣжно ухудшится, что они потеряютъ свои 
земельныя угодья и очутятся въ крайне стѣснительномъ поло
женіи. Каковыя опасенія некрещеныхъ калмыковъ за свое благо
состояніе, по переходѣ въ православіе, ее лишены основанія и' 
находятъ себѣ подтвержденіе въ дѣйствительно незавидномъ по
ложеніи ихъ крещеныхъ собратій. Понятно, что при такихъ не
благопріятныхъ условіяхъ самая подготовка миссіонерами ла
маитовъ къ просвѣщенію ихъ св. крещеніемъ является но мень
шей мѣрѣ преждевременною, не говоря уже о трудности такой 
подготовки и полудикаго кочеваго народа. Очевидно также, что 
болѣе или менѣе успѣшное и скорое обращеніе ламаитовъ въ 
православную вѣру будетъ зависѣть отъ устраненія помянутыхъ 
выше неблагопріятныхъ условій.

Вообще Астраханскіе калмыки во многихъ отношеніяхъ пред
ставляютъ особенный интересъ для этнографіи: среди разнород
наго населенія Европейскаго материка они являются единствен
ными представителями въ современную эпоху монгольскаго пле
мени и ламаитскаго вѣроисповѣданія, и, кромѣ того, до послѣдняго 
времени они сохранили во всей первобытности патріархально
кочевой бытъ и рабовладѣльческія отношенія между сословіями.

На Европейскомъ материкѣ калмыки поселились- въ концѣ 
XVII' вѣка.—Безлѣсье, отсутствіе плодоноснаго слоя, густая 
осоленность почвы, бѣдность влаги въ воздухѣ и почвѣ не 
могутъ доставить удобствъ для осѣдлаго ихъ проживанія. По
пытки отдѣльныхъ лицъ, цѣлыхъ обществъ заселять этотъ край,
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правительственная попытка 60 годовъ перекрестить степь про
дольною и поперечною линіями осѣдлыхъ поселковъ—хуторовъ 
окончилась печально. Поселки съ трудовымъ населеніемъ исче
заютъ, и печальными свидѣтелями человѣческихъ усилій подчи
нить природу остаются поселки Чилгиръ и Уланъ-Эрге. Эти 
почти 5 милл. дес. земли, безплодной и изсушенной солнцемъ, 
калмыки обратили въ надежный и богатый конскій и скотный 
дворъ для цѣлой Россіи. Такого результата они достигли какъ 
благодаря поразительной скромности въ жизненныхъ потреб
ностяхъ, воспитанной вѣками, такъ, главнымъ образомъ, деталь
нымъ приспособленіемъ всей жизненной обстановки и всего 
своего хозяйства къ природнымъ условіямъ страны.

Борьба калмыковъ съ условіями природы совершенно пас
сивная, это—бѣгство отъ ударовъ природы и блужденіе со сво
имъ скотомъ по степи, подобно сайгагамъ, въ поискахъ за водой 
и кормомъ для своихъ стадъ и табуновъ. Эта сторона степной 
жизни калмыковъ рельефнѣе всего видна въ системахъ кочевокъ, 
какъ отдѣльныхъ семействъ или хозяйствъ, такъ и разныхъ быто
выхъ группъ всего калмыцкаго населенія.

Кочевки крупныхъ, среднихъ и мелкихъ скотоводческихъ 
хозяйствъ у калмыковъ происходятъ въ районахъ лѣтнихъ и зим
нихъ кочевьевъ, опредѣляемыхъ каждый разъ состояніемъ кор
мовыхъ травъ и большимъ или меньшимъ накопленіемъ водъ: 
мѣста, неистощимыя во время лѣта, обыкновенно служатъ зим
никами для всѣхъ видовъ степныхъ хозяйствъ; мѣста наиболѣе 
обильныя, во время лѣта, водою и травою служатъ лѣтниками 
для тѣхъ же хозяйствъ.

Но при бѣдности степной растительности и скудности вод
ныхъ запасовъ въ Астраханскихъ калмыцкихъ степяхъ, не много 
найдется полосъ, способныхъ кормить и поить, продолжительное 
время, табуны лошадей, стада рогатаго скота, гурты овецъ и 
хотонъ верблюдовъ.

Пустынная природа, снѣжныя зимы, затрудняющія, особенно 
молочный рогатый скотъ, на большихъ разстояніяхъ отыскивать 
подснѣжный кормъ, и сухія знойныя лѣта, быстро истощающія 
пастбища, неизбѣжно лишаютъ калмыковъ болѣе устойчиваго осѣ
данія даже на лѣтнихъ или зимнихъ кочевьяхъ. Калмыцкіе хо- 
тоны совершаютъ непрерывныя кочевки, такъ что средняго 
достатка хозяйство въ періодъ лѣтнихъ кочевокъ перемѣняетъ 
10—20 мѣстъ и проходитъ 200—400 верстъ, а крупныя хо
зяйства, въ теченіе года, проходятъ тысячи верстъ.
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Въ этомъ калейдоскопѣ движенія калмыковъ съ мѣста на 
мѣсто можно подмѣтить нѣкоторую систему перекочевокъ и вы
дѣлить хотя общія причины, регулирующія движенія калмыковъ. 
Къ числу такихъ причинъ, кромѣ почвенно-климатическихъ усло
вій, должно отнести еще слѣдующія: а) наличность и силу круп
ныхъ скотоводовъ; б) сословно-экономическое значеніе въ степи 
еойно-зайсангскаі'о сословія; в) административно-улусное разгра
ниченіе населенія и пространство степей, и г) родовую органи
зацію калмыковъ.

Скотоводческое богатство степи сосредоточено въ сравни
тельно немногихъ рукахъ, и эти степные богачи съ одной сто
роны фактически владѣютъ всѣми сѣнокосными и водопойными 
угодьями въ степи, а съ другой—распоряжаются безраздѣльно 
обширными площадями степи, въ силу естественнаго преимуще
ства, что гдѣ выписываются ихъ огромные табуны лошадей или 
стада овецъ, или верблюдовъ, тамъ уже нѣтъ мѣста для кочевья 
небогатыхъ хозяевъ—калмыковъ.

Большинство богачей, кромѣ экономическихъ преимуществъ, 
пользуются еще и сословными привиллегіями. Нойоны, зайсанги, 
духовенство, изъ котораго первыя два званія принадлежатъ выс
шему сословію калмыковъ, еще недавно представлявшему классъ 
рабовладѣльцевъ съ полною властью господъ надъ имуществомъ 
и надъ жизнью простонародья, а второе— среднему сословію, 
всегда поддерживавшему высшій классъ,—властвуютъ и теперь 
надъ простонародною массою бывшихъ крѣпостныхъ рабовъ. 
Помимо народнаго суда по преступленіямъ и проступкамъ уго
ловнаго и гражданскаго характера, приговоры котораго воздѣй
ствуютъ на подсудимыхъ въ формѣ наказанія ногайкой, кулачной 
расправой, или чаще отвѣтственность возлагаютъ на имущество 
обвиняемыхъ,—высшее калмыцкое сословіе, а также духовенство, 
сосредоточивая большія скотоводческія богатства, фактически 
владѣютъ большими площадями степей для содержанія этого 
хозяйства, но, пользуясь сословными привиллегіями и имуще
ственной силой, первыя—для своихъ семей, а вторыя—для мона
стырей, имѣютъ изъ года въ годъ посѣщаемыя ими мѣста и пути 
для кочевоіеь, которыми народная масса уже не можетъ свободно 
пользоваться.

Въ данный моментъ у калмыковъ считается 151 родъ; изъ 
нихъ большая часть кочуетъ въ центральной степи.

Всѣ улусныя земли подѣлены фактически между отдѣльными 
родами и родственными группами; границъ строго-опредѣленныхъ
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родовыя площади но имѣютъ, но каждый родъ знаетъ пре
дѣлы своихъ кочевокъ, и нарушаетъ ихъ только въ исключи
тельныхъ случаяхъ, какъ и улусныя границы.

Вслѣдствіе разнообразныхъ стѣсненій кочевой жизни кал
мыковъ центральной степи, при суровости климата и бѣдности 
природы, могутъ проживать въ степи лишь семьи опредѣлен
наго достатка; обѣднѣвшія же, за очень немногими исключе
ніями, выкочевываютъ въ Мочажный улусъ или разбредаются 
по волжскимъ рыболовнымъ ватагамъ или по осѣдлымъ населе
ніямъ русскихъ и татаръ".

Лишенные обширныхъ заволжскихъ пастбищъ, обездолен
ные въ рыбныхъ угодьяхъ и охотѣ во всѣхъ ея видахъ, астра
ханскіе калмыки должны были почувствовать необходимое стѣс
неніе своихъ національныхъ особенностей.

Но они, какъ способные быстро приспособляться къ измѣ
няющимся жизненнымъ условіямъ, подъ вліяніемъ новыхъ обстоя
тельствъ, проявили стремленіе изыскивать иныя формы отхо
жаго труда, иные виды занятій, чѣмъ скотоводство и разнород
ная охота.

Формы отхожихъ занятій опредѣлились, главнымъ образомъ, 
характеромъ требованій за предѣлами степей.

На грани калмыцкихъ степей, въ мѣстахъ осѣдлыхъ посе
леній (русскихъ, татаръ, нѣмцевъ), калмыцкіе рабочіе въ наше 
время встрѣчаются всюду при разнообразныхъ работахъ: они и 
перевозчики на рѣкахъ, и кучера на почтовыхъ станціяхъ, и 
землекопы, и простые чернорабочіе; но главное ихъ занятіе за пре
дѣлами стопи, это—пастушеское занятіе и рыболовный трудъ.

Пастухи, уходя на заработки за предѣлы степи, откочевы
ваютъ обыкновенно со своими семьями въ своихъ же кибиткахъ, 
а потому и по скотоводческому занятію и по обстановкѣ они 
продолжаютъ жизнь хотя и внѣ семьи, внѣ единеніи съ націо
нальной массой, но въ привычной и излюбленной имъ формѣ. 
Совершенно въ другія условія становятся калмыки при работахъ 
на рыбныхъ промыслахъ, гдѣ и природа, и трудъ, и пища, и 
самая обстановка жизни—все новое, ничего общаго не имѣющее 
съ жизнью кочевника, и потому фактъ появленія степняковъ 
скотоводовъ въ видѣ рыболововъ рабочихъ весьма знаменателенъ 
и важенъ въ жизни калмыковъ и русскихъ поселенцевъ.

Безпритязательность въ пищевомъ довольствѣ, выносливость, 
неутомимость въ работѣ, безпрерывность труда и дешевизна его
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(30—31 коп. въ день), всѣ эти и другія несомнѣнныя достоин
ства калмыцкаго труда побуждаютъ рыбопромышленниковъ цѣ
нить калмыковъ работниковъ.

Вообще всѣ некрещеные калмыки ведутъ полудикій образъ 
жизни, постоянно кочуя съ одного мѣста на другое. Хозяйства 
у нихъ никакого нѣтъ, нѣтъ и никакого обзаведенія, кромѣ ки
битокъ. Занятіемъ ихъ исключительно служитъ скотоводство и 
очень мало земледѣліе, что и даетъ имъ почти единственный 
источникъ къ существованію. Огородничествомъ, садоводствомъ 
и птицеводствомъ они ые занимаются. О необходимыхъ ремес
лахъ, за конкуренціей русскихъ торговцевъ, большинство кал
мыковъ и понятія не имѣютъ; они знаютъ только устроить для 
себя кибитку. Потому калмыки въ большинствѣ народъ бѣдный 
и далеко неблагоустроенный.

О гигіеническихъ условіяхъ въ кибиткахъ некрещеные кал
мыки вовсе не заботятся. Они не моютъ себя и дѣтей своихъ 
и даже рѣдко умываются; нижнее бѣлье у нихъ нс смѣняется 
до износа, а верхняя одежда замѣняется только зимняя лѣтнею. 
Питаются они большею частію мясною, молочною пищею и 
калмыцкимъ чаемъ съ саломъ, жиромъ и молокомъ. Подъ мясною 
пищею разумѣется все, что имѣетъ видъ мяса: нерѣзанныя ко
ровы, лошади, верблюды, хорьки, др. животныя и вообще вся
кая падаль. Къ сейчасъ сказанному надобно прибавить, что кал
мыки способны довольствоваться и малымъ; неимущіе, наир., ни 
денегъ, ни скота ограничиваются въ сутки горстью муки или 
чашкою чернаго чаю, т. е. безъ масла, жиру и молока.

Къ больнымъ своимъ собратіямъ калмыки относятся съ нѣ
которымъ участіемъ; для главныхъ членовъ семейства они даже 
не скупятся на лѣченіе, употребляя для того мясо хорошаго 
барана. Если же кто изъ некрещеной семьи умираетъ, того не
медленно заворачиваютъ въ кошму и бросаютъ куда-либо подъ 
кручу, въ балку или высохшій худукъ, а иногда прямо оставляютъ 
на открытомъ мѣстѣ, рѣдко закопавъ на нѣсколько вершковъ въ 
землю. И такимъ образомъ брошенные трупы истребляются на 
поверхности земли собаками или хищными итицами. И ято оии 
такъ дѣлаютъ потому, что не вѣрятъ воскресенію тѣлъ и соеди
ненію ихъ съ душами.

Разбросанность кочевьевъ и малочисленность кибитокъ въ 
хотонахъ поддерживается традиціями. Такъ жили ламаиты въ 
Монголіи, такъ основались и живутъ доселѣ здѣсь.
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Кочевники, нуждающіеся въ жизненныхъ средствахъ, обра
щаются иногда къ хищничеству для удовлетворенія своихъ нуждъ 
и воруютъ болѣе всего рогатый скотъ. Удалось, всѣ сыты въ 
хотонѣ и торжествуютъ; ее удалось, поймали, всѣмъ хотоеомъ 
и отвѣчаютъ. Не то бы конечно было, еслибы подлежащее на
чальство заставило кочевниковъ группироваться хотоиами во сто 
и болѣе кибитокъ. Пастбищныя мѣста у нихъ оказались бы 
больше и они имѣли бы возможность ежегодно расчищать за
соряемые пескомъ озера и родники, а по мѣстамъ устроить и 
пруды для поддержанія хотя главнаго своего занятія—скотовод
ства. И воровство тогда пало бы само собой.

Къ особенности для калмыковъ некрещеныхъ надобно от
нести и то, что они, какъ дикари, весьма суевѣрны; они боятся 
всего того, на что имъ указываютъ гелюнги. Заболѣвшій, напр., 
калмыкъ обращается къ замѣняющему доктора гелюнгу, а тотъ 
посылаетъ къ предсказателю (зурхаачи). Зурхаачи беретъ книгу 
и, читая, говоритъ: „твоя болѣзнь произошла отъ того, что у 
тебя такая-то вещь или скотина вредна для тебя и препят
ствуетъ твоему выздоровленію; жертвуй ее въ хурулъ“. Калмыкъ 
жертвуетъ въ полной увѣренности, что болѣзнь не оканчивается 
именно поэтому. Въ подобныхъ случаяхъ калмыки, находясь въ 
полномъ невѣжествѣ, жертвуетъ иногда до половины своего 
имущества, хотя бы оно простиралось и па десятки тысячъ рублей. 
Но гелюнги, набравши такимъ способомъ много жертвуемаго 
и не имѣя возможности куда-бы сбыть его, стараются чрезъ 
нѣкоторое время убѣждать жертвователей, что все пожертво
ванное теперь уже не вредно, а затѣмъ и продаютъ его тѣмъ же 
жертвователямъ за наличныя деньги.

Еще другаго рода суевѣріе. Когда бываютъ затменія солнца 
и луны, калмыки считаютъ, что нечистый духъ съѣлъ ихъ, и на
чинаютъ стрѣлять изъ ружей, чтобы духъ бросилъ луну и солнце, 
надѣясь испугать духа; но времени затменіе проходитъ, и кал
мыки успокаиваются тѣмъ, что они отвоевали у духа солнце 
или луну. Во время шургановъ идутъ калмыки въ хурулъ узнать 
о причинѣ такого атмосфернаго явленія. Гелюнгь спрашиваетъ, 
гдѣ и въ какихъ кибиткахъ находятся больные и велитъ, если 
шурганъ не великъ и не холодно, только выстрѣлитъ въ ки
битку; если же шурганъ силенъ и холоденъ, гго сжечь больнаго 
вмѣстѣ съ кибиткой. Такъ въ одно такое время къ осужденной 
на сожженіе калмычкѣ явились два подвыпившіе калмыка; одинъ 
из'ь нихъ прикололъ ее желѣзными вилами, другой полилъ ее
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керосиновъ и поджогъ,, Съ другой, калмычкой было поступлю но 
иначе: кибитку больной до-верха обложили сначала соломой и 
зажгли. Солома, а съ нею и кибитка моментально вспыхнули, 
сгорѣла и бѣгающая по кибиткѣ больная. На основаніи тѣхъ же 
суевѣрій гелюнги и зурхаачи разводятъ мужьевъ отъ женъ, не 
рождающихъ дѣтей, : и дозволяютъ > .жениться на другихъ, или 
помѣняться съ кѣмъ-нибудь женами.

Много подобныхъ и друг. суевѣрныхъ понятій у калмыковъ 
и, всего вѣроятнѣе, отъ незнакомства даже съ своей ламайской 
религіей; гелюнги упорно держатъ своихъ простолюдиновъ въ 
полномъ невѣжествѣ, никогда и ничего неразъясеяя имъ о своей 
религіи, подъ предлогомъ грѣха знать сіе, и требуютъ безусловно 
вѣрить всему, что говорятъ ; имъ они; Миссіонеру Парабучеву 
неоднократно доводилось бесѣдовать съ гелюегами о предметахъ 
ихъ религіи и придти къ заключенію, что они, по обыкновенію, 
о ней говорятъ мало, потому что й сами вовсе ее ее понимаютъ. 
Вывали случаи, продолжаетъ миссіонеръ, что, войдя въ ихъ 
•капище, возьмешь-тамъ и начнешь читать ихъ книгу, а затѣмъ 
попросишь гелюнговъ разсказать мнѣ, о чемъ я прочелъ; а они 
всегда и положительно отвѣчаютъ: „ясунъ уга“, т. е. закона 
нѣтъ о семъ говорить.

Въ заключеніе настоящаго отдѣла позволительно отмѣтить 
одно обстоятельство, небезразличное для инородческой миссіи. 
Выше было замѣчено, что калмыки, видя жалкое матеріальере 
положеніе своихъ крещеныхъ собратьевъ, уклоняются отъ при
нятія христіанской вѣры изъ опасенія за-свое будущее благо
состояніе. Здѣсь же надобно замѣтить, что колебаніе и уклон
чивость калмыковъ отъ принятія крещенія зависитъ' главнымъ 
образомъ отъ ихъ религіозныхъ вождей—гелюнговъ и вурхаачей. 
Пользуясь склонностію калмыцкаго народа къ суевѣрію, эти 
вожди всячески стараются держать его въ полномъ -религіозномъ 
невѣжествѣ,- смѣло и свободно- распространяя среди его разнаго 
рода и самыя нелѣпыя суевѣрія, съ требованіемъ себѣ полнаго 
довѣрія. ІІри такихъ религіозныхъ вождяхъ и при множествѣ 
ихъ въ хурулахъ калмыцкій народъ неизбѣжно, будетъ коснѣть 
во тьмѣ язычества, довольствуясь1 одними суевѣріями и считая 
ихъ выше всякой религіи, и даже своей ламайской, о которой 
однако- совершенно не знаетъ. Потому въ пользахъ инородческой 
миссіи 'является необходимость великой важности ограничить 
гибельное вліяніе религіозныхъ вождей на калмыцкій народъ, а 
для того по крайней мѣрѣ сократить число ихъ въ хурулахъ,

2.



подчинивъ ихъ дѣйствію контроля ближайшаго начальства. Иначе 
православная инородческая миссія не будетъ имѣть возможности 
внести свѣтъ христіанской вѣры въ среду языческаго народа, 
■ подавленнаго суевѣріемъ, и суевѣрно руководящей власти. А за
тѣмъ и желаемое обращеніе калмыковъ въ христіанскую вѣру 
надолі’о можетъ оставаться однимъ желаніемъ.

' (П родолж ен іе будет ъ ).

■Таблица процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ,
2-й внутренній 5 %  съ вы игры ш ам и зае м ъ  1866 го д а.

Тиражъ 1-го сентября 1892 годи.
Въ тиражъ погашенія пади серіи билетовъ.

187 405 878 955 1276 368 2088 534 689 778 796 941 
3580 610 717 4070 214 562 649 992 999 5138 204 307 375 
451 481 710 754 814 900 6259 361 804 7175 459 495 632 851 
8197 271 338 354 775 959 9037 403 404 10128 372 406 413 
519 755 939 11010 026 186 261 462 712 918 947 962 13020
044 354 518 14469 623 678 15053 667 909 16032 268 358 415
439 773 860 17049 255 427 547 605 757 799 18240 651 837
974 19074 230 698 988.

Всего 4800 билетовъ, на сумму 624000  руб. Уплата по 
130 руб.—съ 1-го декабря 1892 г. въ Государственномъ Банкѣ, 
его Конторахъ и Отдѣленіяхъ.

------- <0>   —* *-------

Содержаніе отдѣла оффиціальнаго.—Разныя извѣстія но епархіи.—Праздныя 
мѣста.—Списокъ воспитаишіковъ Астраханской духовной семинаріи, состоящихъ на . казен
номъ н епархіальномъ содержаніи.—Обязательный срокъ обмѣна кредитныхъ билетовъ преж
няго образца и проколотой серебряной монеты.—Объ издаваемыхъ при С.-Петербургской 
Духовной Академіи журналахъ: „Церковный 'Вѣстникъ“ и „Христіанское Чтеніе11. —Отчетъ 
Астраханскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1891 г. 
(XXI со времени ого открытія).—Таблица процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ. :

Редакторъ, Секретарь Консисторіи М. Ширяевъ.
Дозволено цензурою. Астрахань, 31 октября 1892 года.

• 1 Цензоръ, Векторъ Семинаріи, Протоіерей К. Ястребовъ.
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предъ освященіемъ новыхъ помѣщеній для духовной семинаріи *).

Настоящее молитвенное собраніе въ храмѣ иноческой оби
тели имѣетъ ту особенность, что къ общехристіанской молитвѣ 
обычныхъ богомольцевъ присоединяется особенная молитва—-объ 
освященіи Божіимъ благословеніемъ новой обители для учащихъ 
и учащихся церковной наукѣ, пріютившейся подъ сѣнію этого 
храма у стѣнъ иноческой обители.

Новая обитель духовнаго просвѣщенія у насъ есть довер
шеніе тѣхъ обновленій, которыя назадъ тому пять лѣтъ застали 
насъ въ старой. И теперь, готовясь переселиться на новое мѣсто, 
мы окончательно освобоясдаемся отъ старыхъ, недостаточно благо
пріятствовавшихъ дѣлу воспитанія, условій. При этомъ естест
венно помянуть старое. Быть можетъ, въ сравненіи стараго и 
новаго для молодаго поколѣнія найдется не мало, добрыхъ уро
ковъ на будущее-

Наша старая обитель духовнаго просвѣщенія, которую по
кидаемъ, видѣла много на своемъ вѣку, потому что долгій вѣкъ 
отслужила.,, И начало ея восходитъ къ тому времени, когда, съ 
трудомъ находили не только любителей, ио и подневольныхъ 
слушателей духовной науки. Ихъ нужно, было далеко искать и, 
собравши, крѣпко беречь отъ искушенія къ бѣгству. Бѣдна и 
неприглядна была тогда вся внѣшняя обстановка духовныхъ

*) Произнесено ТО^го сентября 1872 г. въ Зосимо-Оавватіевской церкви (ішііТ. семи
нарская) Астраханскаго Онасо-Лреображеискаго .монастыря (нынѣ. упраздненнаго)., Слово 
это получено отъ автора и печатается въ дополненіе къ помѣщенной въ X» 17 „Астрах. 
Епарх. Вѣдом.“ с. с. статьѣ, подъ заглавіемъ: „10 сентября 1872 года въ Астраханской 
духовной семинаріи11. • ' ; ;



воспитанниковъ; прежняя городская богадѣльня .на мѣстѣ нашей 
старой обители, дававшая пріютъ нищимъ и убогимъ, немногое 
могла измѣнитъ къ лучшему, принявъ подъ свой кровъ предна
значенныхъ и воспитываемыхъ въ пастырей и учителей право
славной Церкви. Не очень богата содержаніемъ, источниками и 
пособіями была для нихъ и наука; средства же и способъ обу
ченія и воспитанія были таковы, что скорѣе затрудняли, чѣмч. 
облегчали ученикамъ разумное и живое усвоеніе и того немно
гаго, что могла дать имъ тогдашняя наука наша. Понятно, что 
такое воспитаніе и обученіе составляли великій искусъ для 
молодыхъ питомцевъ, требовали много силы и терпѣнія, чтобы 
его вынести, особенно—вынести до конца. Понятно, что и для 
ихъ руководителей дѣло воспитанія было великимъ подвигомъ, 
тѣмъ болѣе суровымъ и горькимъ,'что и они дѣлили съ своими 
питомцами и нужду, и тѣсноту, и лишенія.

Но не съ тѣмъ озираемся мы назадъ на наше непригляд
ное прошлое, чтобы помянуть его укоризною или запоздалою 
старческою жалобою; напротивъ, помянемъ его добромъ, отда
димъ подобающій заслуженной старости почетъ при переходѣ 
къ новому. Наши старыя школы съ своею жалкою обстанов
кою, съ своими нищенскими средствами и суровою дисциплиною 
(что бы о нихъ ни говорилось) отслужили добрую историческую 
службу- православной Руси. По видимому, не многимъ, для жизни 
пригоднымъ, надѣляли онѣ тѣхъ немногихъ питомцевъ своихъ, 
которые умѣли выдержать школьной подвигъ до конца. Но эти 
немногіе выносили изъ школы духовной высокое уваженіе и 
преданность къ истинѣ и знанію, удивительную способность про- 
лагать къ нимъ дорогу своимъ трудомъ и умомъ, почти не имѣя 
впереди указателей и помощниковъ, великую силу терпѣнія и 
стойкости въ борьбѣ съ житейскими невзгодами и -.препятствіями, 
рѣдкое умѣнье лучше всякаго другаго освоиться и совладѣть съ 
такимъ дѣломъ, къ какому вовсе не готовила, по видимому, 
школа. Рѣдкіе сами искали выхода изъ того ■круга, къ какому 
готовила духовная школа, хотя въ этомъ кругѣ не много сулила 
жизнь радостей и выгодъ. Лучшіе изъ нихъ считали за особен
ное счастіе и честь, если выпадалъ имъ жребій довершить



образованіе въ высшихъ- духовно - учебныхъ заведеніяхъ, чтобы 
потомъ-возвратиться въ ту же школу, и вѣдаться съ тою же- тѣсно
тою. на Служеніи просвѣщенію духовнаго юношества. Думаемъ,— 
это такія добрыя черты, какихъ нельзя не пожелать и молодому 
поколѣнію учащихся, когда для нихъ дѣло духовнаго просвѣщенія 
обставлено другими, благопріятнѣйшими условіями, когда они, 
оставляя-..старую., вѣковую- обитель и готовясь переселиться въ 
новую,: освобождаются отъ послѣднихъ, самыхъ, впрочемъ, незна
чительныхъ, стѣсненій и неудобствъ стараго: училищнаго быта.

Можетъ:,быть,,не многимъ изъ учащихъ и учащихся теперь 
ощутительна во всей силѣ, рѣзкая противоположность между 
старымъ и новымъ нашего учебнаго заведенія; она затѣняется 
у насъ : нѣсколько предшествовавшими постепенно: перемѣнами 
къ лучшему. Но кому хорошо памятно наше былое, тѣ слиш
комъ-, живо должны - -чувствовать эту противоположность между 
старымъ и новымъ, и вмѣстѣ съ нами отъ всей души порадо
ваться и возблагодарить Бога за молодое поколѣніе учащихъ и 
учащихся. На пашу долю выпало утѣшеніе видѣть начало обнов
ленія и подъ конецъ труженическаго пути проводить съ благо- 
желаніями. и благословеніями братію въ новую обитель, къ пол
ному обновленію быта и строя учебно-воспитательнаго духовнаго 
заведенія, и за то—благодареніе Богу!

: Конечно, всякое улучшеніе оставляетъ много мѣста жела
ніямъ еще лучшаго; но теперь, по крайней мѣрѣ для насъ, но 
сравненію нашего настоящаго съ недавно прошедшимъ, нѣть 
повода жаловаться на неблагопріятныя успѣху учебно-воспита
тельнаго дѣла условія. Не говоримъ уже о внутреннемъ содер
жаніи новаго плана православно-христіанскаго обученія и воспи
танія будущихъ служителей православной Церкви. Полнотою 
своею онъ поставляетъ наше заведеніе выше всѣхъ другихъ 
учебныхъ заведеній той же степени. Средства, источники, пособія 
къ просвѣщенію у насъ теперь въ такомъ обиліи, какое не во 
всякомъ и высшемъ духовно-учебномъ заведеніи можно было 
найти: въ прежнее время. Еслибы не только наши дѣды и отцы, 
а сверстники по. воспитанію посмотрѣли на внѣшнюю обста
новку нынѣшнихъ духовныхъ воспитанниковъ, на устройство и



содержаніе духовно-учебнаго заведенія, многимъ (мы увѣрены) 
показалось бы это не воображаемою въ, ихъ время роскошью съ 
которою и освоиться имъ было бы затруднительно. Не легко 
примириться помнящимъ старинную простоту и милосердную 
до неразборчивости снисходительность къ лѣни, бездарности; 
безуспѣшности, безобразію въ прежнихъ духовныхъ школахъ 
съ нынѣшнею строгою требовательностію и разборчивостію, ко
торыя не'оставляютъ мѣста прежнему не полезному милосердію. 
Но когда поймутъ, что нынѣ все дѣло обученія и -воспитанія.-у 
насъ разсчитано; на достоинство человѣка христіанина и буду
щаго пастыря Церкви и поставило себѣ цѣлію духовное, разумно- 
нравственное и религіозное развитіе, что. при этомъ старыя мѣры 
къ возбужденію дѣтской энергіи, къ противодѣйствію.лѣни, къ 
возбужденію способности воспріятія, добрыхъ ученій, късохране
нію и возстановленію школьной нравственности, мѣры, физически 
принудительныя, ■ неприложимы,—примирятся съ новымъ спосо
бомъ обученія и воспитанія и благословятъ его, какъ одинъ изъ 
лучшихъ даровъ православнаго правительства нашимъ духов
нымъ школамъ.

Напоминаемъ нашей юной братіи, духовнымъ воспитанни
камъ,—что они во всѣхъ отношеніяхъ счастливѣе своихъ пред
шественниковъ по воспитанію*—не для того, чтобы напоминаніемъ 
о преизбыткѣ даровъ возбудить въ нихъ ревность къ усиленной 
дѣятельности; мы увѣрены, что въ такихъ увѣщаніяхъ они не 
имѣютъ особенной нужды. Повѣялъ новый духъ и окрылилъ 
молодые умы къ свѣту и простору помимо всѣхъ стороннихъ воз
бужденій. Пятилѣтеій опытъ показалъ, что обновленіе духовно
учебнаго заведенія нашего, устранивъ изъ него старые > остатки 
косности и равнодушія къ наукѣ, въ остальныхъ, лучшихъ, 
усилило, пробудившуюся еще прежде, жажду высшаго просвѣ
щенія,—до того усилило, что православная Церковь, съ такою за
ботливостію умножающая средства и облегчающая 'способы воспи
танія духовнаго юношества для своей насущной потребы, такъ 
возвысившая уровень духовнаго просвѣщенія, такъ возбудившая 
жажду духовнаго свѣта въ своихъ: питомцахъ,— с̂ама т е п е р ь  
нуждается въ просвѣщенныхъ дѣятеляхъ для своего служенія.
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Считаемъ нужнымъ остановить вниманіе юной братіи на этомъ 
странномъ, даже болѣе, нежели странномъ, явленіи, ,. ■

Стремленіе .къ высшему образованію, нынѣ. такоо усиленное, 
почти всеобщее, въ большинствѣ духовныхъ воспитанниковъ 
одушевляемое . самыми искренними желаніями вытти на широту,, 
запастись силами и средствами для высокаго служенія благу 
своихъ. братій, во всѣхъ кругахъ жизни нуждающихся въ со
дѣйствіи и руководствѣ науки,—такое стремленіе, въ юныхъ 
сердцахъ возвышаемое и украшаемое чистыми безкорыстными 
порывами, само но себѣ есть явленіе самое свѣтлое, самое от
радное въ жизни нашихъ скромныхъ школъ, И честь, и слава 
этимъ школамъ,: что, вопреки незаслуженнымъ и доселѣ слы
шимымъ укоризнамъ и упрекамъ, онѣ, • оживленныя послѣдними 
преобразованіями, и возбуждаютъ. жажду высшаго просвѣще
нія, и даютъ своимъ питомцамъ всѣ приготовительныя средства 
къ нему,' Въ этомъ—опытное, осязательное доказательство. пло
дотворности . послѣднихъ-.преобразованій у насъ и лучшая похвала 
для новыхъ дѣятелей въ обновленныхъ духовныхъ семинаріяхъ. 
Но восторги, этими размышленіями возбуждаемые, ноневолѣ 
охлаждаются ири встрѣчѣ съ другими размышленіями, на пред
метъ которыхъ выше указано. Православная Церковь, наша 
мать, наша воспитательница.и .читательница, отъ этого усилен
наго стремленія къ высшему просвѣщенію въ-своихъ питомцахъ 
лишается самыхъ лучшихъ силъ, потребныхъ прежде всего для ея 
собственнаго дѣла, для ея служенія, и именно служенія просвѣ
тительнаго. Юные искатели высшаго научнаго просвѣщенія, за 
рѣдкими исключеніями, унорно обходятъ даже высшія духовно
учебныя заведенія, не менѣе, если не болѣе всѣхъ другихъ спо
собныя удовлетворить этой новой жаждѣ свѣта, ищутъ его 
въ другихъ средоточіяхъ, правда, Церкви не враждебныхъ въ 
православномъ царствѣ, но отъ ней независимыхъ. Почему'  ̂

Можно догадываться, что строгій характеръ церковной науки, 
еще болѣе строгій характеръ церковнаго служенія и сами по 
себѣ естественно пугаютъ юные умы, порывающіеся, къ свободѣ 
и простору, но юношески понимаемымъ. Выть можетъ, еще бо
лѣе пугаютъ скромная доля духовнаго званія, тѣсное положеніе
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его въ обществѣ, нерасположеніе къ нему, отчужденіе отъ негб, 
словомъ—общественное положеніе, осуждающее его; на бездѣя
тельность или безплодіе дѣятельности вь обществѣ. Тутъ есть 
правда, которой и не слѣдуетъ прикрывать предъ юными умами, 
готовящимися и призываемыми на служеніе Церкви;' Окажемъ 
даже болѣе: не удобства и радости1 житейскія, а скорбш й 
оскорбленія -прежде, всего предстоятъ служителю -Церкви- въ 
мірѣ, и самому лучшему, самому дѣятельнѣйшему скорѣе и:'больше 
другихъ. Въ міръ скорбни будете, это сказалъ Самъ Христосъ 
Своимъ ученикамъ и апостоламъ,-а вѣ"лицѣ1 ихъ всѣмъ учени
камъ и будущимъ учителямъ Своей Церкви. Но въ этомъ не 
найдутъ никакого оправданія своему отреченію отъ■-служенія, 
хотя бы то и труднаго и многотруднаго, особенно тѣ, которые 
сознали и почувствовали потребность высшаго образованія и, 
слѣдовательно, призваніе къ высшей дѣятельности, къ высшимъ 
подвигамъ. Называемъ это отреченіемъ, какъ бы это 1 ни пока
залось жесткимъ и обиднымъ для нашей юной - братіи, въ цер
ковной школѣ Совершенство духовнаго роста принимающей для 
церковнаго служенія и, когда почуется-крѣпость силы, отри
цающейся отъ служенія церковнаго. Но при этомъ мы вовсе 
не думаемъ только укорить стремящихся къ высшей дѣятель
ности, къ высшимъ подвигамъ, укорить малодушіемъ и трусостію 
предъ дѣйствительными подвигами духовнаго званія; мы не. хотимъ 
ихъ оскорбить подозрѣніемъ во лжи, потому что знаемъ, какъ и 
они сами знаютъ, что большей части изъ нихъ, по ихъ поло
женію, не только поиски за дѣломъ и самое дѣло послѣ высшаго 
научнаго образованія, но и самое это образованіе достанутся-не 
безъ подвиговъ, и великихъ подвиговъ и трудностей. Мы хотимъ 
только сказать имъ, что не честно, не разумно даже, измѣнять 
принятое уже съ принятіемъ воспитанія и обученія отъ Церкви 
и для Церкви рѣшеніе, чтобы искать новаго дѣла, новыхъ под
виговъ въ другихъ кругахъ жизни, когда такъ много дѣла въ 
своемъ, ближайшемъ, уже-разъ избранномъ, когда это дѣло къ 
тому же такъ высоко, выше всѣхъ возможныхъ дѣлъ, потому 
что есть дѣло всемірно-историческое, вѣчное, - Христово, Божіе 
дѣло.—Посылаю васъ, говорилъ ■ Господь' Спаситель 1 Обоимъ
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ученикамъ, посылаю васъ, какъ Меня шіослалЪ Отецъ,—' идите 
во весь міръ, проповѣдуйте- Евангеліе' всей твари. Къ тому же 
посольству во всей ого силѣ присыпаетъ и готовитъ; своихъ 
учениковъ и Христова, Апостольская Церковь, пріявшая ату 
божественную власть отъ Христа чрезъ 'апостоловъ. Вотъ ваше 
призваніе на дѣланіе во всемірной широтѣ, на дѣланіе Божіе! 
Какого: же искать 1 по сторонамъ еще дѣла и лучше, и выше, 
и достойнѣе?! о- . 1 :

- Велико это дѣло, скажутъ, по идеѣ евангельской, церковной, 
а на дѣлѣ, Агри настоящемъ положеніи духовенства* это дѣло не 
п роявл я ется въ надл еліащей-' полнотѣ и не при носитъ же л аем ихъ 
плодовъ: Пусть такъ;—но; если говорятъ это съ сознаніемъ дѣла,— 
что для христіанскаго православнаго - сердца невозможно безъ 
боли и пламенной ревности ; по дому - Божію, тѣмъ больше : въ 
этомъ сознаніи, въ этой ревности святой'- - побужденій не устра
няться Отъ этого1 величайшаго изъ всѣхъ дѣлъ1 на землѣ тѣмъ, 
которые видятъ несостоятельность, слабую дѣятельность и без
плодіе наличныхъ дѣятелей- и сами - въ высшемъ образованіи 
ищутъ пути къ широкой дѣятельности, къ великимъ подвигамъ 
на службѣ человѣчеству. Когда- устраняются отъ итого; служенія 
люди, ушедрепные духовными дарованіями отъ Бога и умножив
шіе данные отъ Бога таланты воспитаніемъ и обученіемъ: отъ 
Церкви; • естественно остается просторное мѣсто для вторженія 
посредственности, невѣжеству, лѣни, своекорыстію, даже низости 
и безобразію; естественно и на мѣстѣ святомъ ожидать запустѣнія. 
Кто же виноватъ въ этомъ запустѣніи? .Другцхъ,,.виноватыхъ не 
наше дѣло разыскивать, а ясно то! что бтрекаібщіёся никакъ 
не останутся безъ вины даже по суду человѣческому. :

Идите, жаждущіе широкой дѣятельности въ мірѣ, на всемір
ную ниву: Божію; область безгранична, жатва мнбга, а дѣлателей, 
какъ сами вы видите, дѣлателей мало! Идите! Съ вашими свѣ
жими силами, порывающимися къ дѣлу, къ подвигу, вы. установите 
себѣ подобающее служителю Христову положеніе въ -христіан
скомъ православномъ обществѣ, обновите, оживите собою, воз
будите къ усиленной дѣятельности, ту среду, которая „навлекаетъ 
на себя нареканіе въ недостаточной дѣятельности. И то, и другое
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потребуетъ терпѣнія, борьбы, подвиговъ .и, быть можетъ, на долго; 
но вы же не отрекаетееь и отъ борьбы,, и отъ подвиговъ на вся
комъ пути, какой указуется высшимъ: образованіемъ.

Идите! Васъ ждутъ милліоны православныхъ, жаждущіе на
ученія въ православной истинѣ : и благочестіиу идите, чтобы 
ваше мѣсто не заняли прелазящіе инудѣ съ проповѣдью, на 
которую не Христосъ посылаетъ. Другіе милліоны ждутъ издавна 
апостоловъ, которые указали бы однимъ обратный путь отъ за-, 
блуждевія къ православной истинѣ, другимъ—новый, еще невѣ
домый путь изъ тьмы къ свѣту евангельской спасительной вѣры. 
Исходите, дѣлатели, на ниву Возкію!; Діатва миога, безмѣрна! :

Послѣднее наше слово ко всѣмъ православнымъ собратіямъ 
и сомолитвенникамъ. Соединяя вашу братскую молитву съ. на
шею объ освященіи Бозкіимъ благословеніемъ новой обители 
духовнаго просвѣщенія для уготовленія будущихъ пастырей и 
учителей Астраханской Церкви на великое дѣло ихъ служенія, 
помыслите, что здѣсь; у насъ, дома, жатва миога, почти не
початый край невѣдѣнія и заблужденія о Христовой спаситель
ной истинѣ; помыслите и помолитесь съ нами къ Небесному 
Господину зкатвы, да изведетъ достойныхъ, способныхъ, дѣятель
ныхъ, неослабныхъ и нецреткновспныхъ и благопоспѣшныхъ 
дѣлателей. Аминь.

Преподаватель Астр, семинаріи■ щ ю .. Григорій йощювскій *).

Современное движеніе между субботниками * *),
Субботники, отказавшись отъ христіанства, отказались отъ 

своего отечества и своей національности. Они принимаютъ за 
обиду, когда ихъ называютъ русскими, и сами, себя зовутъ

*) Нынѣ' протоіерей Астраханской градской Гостинно - Николаевской церкви.
**) '„Воззваніе" и „Пѣснь", о которыхъ идетъ въ настоящей статьѣ рѣкъ, субботники 

получили н: получаютъ повсемѣстно въ Астраханской епархіи. Они волнуются, собираются 
въ Палестину ц своими толками о какомъ-то пророкѣ іі Мессіи смущаютъ народъ. Предла
гаемая статья направлена къ вразумленію сектантовъ и можетъ дать приходскимъ священни
камъ й окружнымъ миссіонерамъ возможность успѣшнѣе обличать и вразумлять субботниковъ.

1 ' - ;. : ; Е п а р х іа л ь н ы й  миссіонеръ свпш . М . Тиф ловъ.
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евреями, іудеями и считаютъ себя плѣнниками у язычниковъ. 
Своимъ народомъ они считаютъ евреевъ, своею землею—Па
лестину, и плачутъ й вздыхаютъ о еврейскомъ Іерусалимѣ. 
По ихъ вѣрованію, не вѣчно они отданы'въ плѣнъ, не навсегда 
лишились Палестины. Придетъ время, вспомнитъ Богъ народъ 
Свой и соберетъ всѣхъ, держащихся законаМоисеева. Приведетъ 
ихъ Богъ въ Палестину, гдѣ и откроется вѣчное земное ихъ 
царство подъ властію обѣтованнаго Мессіи. По ихъ ученію, Мес
сія—не Богъ,1 но человѣкъ изъ дома Давидова, можетъ быть, самъ 
царь: Давидъ.' Онъ покоритъ подъ власть евреевъ всѣ народы, 
которыхъ и сдѣлаетъ рабами у сыновъ Израиля. Евреи тогда 
будутъ жить въ полномъ изобиліи, не зная никакихъ трудовъ и 
заботъ. Они займутъ (отнимутъ у другихъ) дома, которыхъ сами 
не строили, виноградники, которыхъ сами не садили; а покорен
ные народы за честь сочтутъ быть рабами у нихъ. Цари языче
скіе будутъ считать себя счастливыми, когда кто-изъ евреевъ 
возьметъ дочерей ихъ въ наложницы; а не покорные народы на 
ногахъ! своихъ истаютъ, т. е. будутъ перебиты. Счастлива будетъ 
жизнь природныхъ евреевъ, но еще счастливѣе, по ученію суб
ботниковъ, заживутъ они, субботники. Евреи виновны, потому что 
нѣкогда не покорялись Богу и гнали пророковъ Его, и эта старая 
вина омрачитъ блескъ ихъ счастія и при Мессіи. Не таковы суб
ботники. Они ее участвовали въ грѣхахъ евреевъ; во добро
вольно приняли законъ Моисея, ихъ счастье при Мессіи ничѣмъ 
не омрачится. Такое вѣрованіе заставляетъ субботниковъ ждать 
и желать скораго пришествія Мессіи, собранія и поселенія ихъ 
въ Палестинѣ. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ текущаго 
столѣтія увѣренность въ скоромъ пришествіи Мессіи была у 
сектантовъ столь велика, что ахтубинскіе субботники посылали 
двоихъ ходоковъ въ Палестину заблаговременно высмотрѣть 
получше мѣста для поселенія *). Однако, время идетъ, а Мессія

*) Тяготѣніе сектантовъ къ Палестинѣ бываетъ причиной и такихъ явленій. Суббот
никъ ■. Трубачевъ, житель с. Закланнаго, Царевскаго уѣзда, увидѣлъ въ газетахъ объявленіе 
о продажѣ книги подъ названіемъ „Палестинскій Патерикъ". Патерикомъ или Отечннкомъ, 
какъ извѣстно, называютъ книги, въ которыхъ излагаются жизнь и труды спи. Отцевъѵ 
Палестинскій патерикъ есть повѣствованіе о житіи свв. отдевъ, подвивавшихся въ Палестинѣ.



не приходитъ, и-у субботниковъ; выработалось слѣдующее, учеціе 
о восьмой тысячѣ лѣтъ,, какъ о, времени пришествія Мессіи, 
Богъ сотворилъ міръ въ шесть .дней, седьмой день—суббота, 
Седмерица .дней, по ученію .субботниковъ, есть знаменіе • вре
мени, на которое назначенъ міръ,, Для Бога тысяча лѣтъ, . какъ 
одинъ день,. и седмерица. дней . означаетъ семь; тысячъ лѣтъ. 
Съ. восьмой тысячи начнется новая седмерица.;:Ждачъ ,Мессію 
и собранія Израиля .нужно лишь въ восьмой тысячѣ лѣтъ 
отъ созданія міра. Теперь по еврейскому лѣтосчисленію идетъ, 
шестая;,тысяча, и..время для ..пришествія Мессіи еще . не пришло. 
Въ..текущую седмерицу Израиль въ щарабощеніи, въ слѣдую
щую Израиль будетъ царствовать., надъ всѣцш. народами. Такое 
ученіе съ теченіемъ времени, находило себѣ все, болѣе и бо
лію приверженцевъ -между-.суббрітциками,,;кощ>іде,..не;.разъ; .в,ыдг, 
витали его ; въ срою защиту .. на. бесѣдахъ., съ православными 
миссіонерами,..;.; . . ;і,; ;; .Г:- ;-

Бъ настоящеетремя до сектантовъ, дошли, вѣсти о еврей
скихъ колоніяхъ въ Палестинѣ, устраиваемыхъ Ротшильдомъ1, ,и 
о* * баронѣ Гиршѣ, который купилъ массу, земли въ .Америкѣ, 
въ Аргентинской;.республикѣ, для поселенія тамъ: евреевъ, и .во
шелъ въ переговоры съ русскимъ правительствомъ о переселеніи 
евреевъ на купленныя'имъ, Гиршемъ, земли.; Оубботники не; от
личаютъ южной Америки отъ передней Азіи, Аргентины отъ Па
лестины. .Они: слышали только, что евреи.; куда-.то переселяются 
Этого: для субботниковъ было достаточно, чтобы рѣшить, что 
пришло время явленія Мессіи И: собранія Израиля, и вотъ сек
танты заволновались,: Въ Закавказьѣ явился въ роли сектант
скаго пророка нѣкто Аврумъ Грачевъ *), который, составилъ по 
этому поводу торжественный ..псаломъ^или .„пѣснь" и въ пись
махъ солдатъ на родину: разсыпаетъ :’субботвикамъ „воззванія".

Трубачевъ не зналъ этого и рѣшилъ, что „Палестинскій Патерикъ" есть нн что ниое, какъ 
„потерянная Палестина". Выписалъ эту книгу Трубачевъ и волей-неволей познакомился съ ея 
содержаніемъ. Въ настоящее время онъ состоятъ въ числѣ обращенныхъ въ православіе.

■ ■ Авт.
*) По всей вѣроятности, это—сододнаковекін уроженецъ Абрамъ Грачевъ или, Даш

кинъ. Въ Солодинкахъ много субботнпчеекнхъ семействъ., носятъ фамилію Грачевыхъ, но 
уличному Дащкиныхъ. Во всякомъ .случаѣ Аврумъ Грачевъ не—природный, еврей, ,
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Субботники, живущіе въ селахъ: Солодникахъ, Свѣтломъ-Ярѣ 
и Большихъ Чаііурникахъ. Черноярскаго уѣзда, получивъ лито
графированные списки воззванія и торжественнаго псалма Аврума 
Грачева, послали въ Закавказскій край своего уполномоченнаго, 
Вольшс-Чапурниконекаго крестьянина Ефима Шапкина (онъ 'же
Гладышевъ), и теперь собираются къ барону Гиршу....  въ
Палестину.

Свѣтлоярскій крестьянинъ Иванъ Тимоѳеевъ Ходыревъ по
лучилъ недавно письмо изъ г. Баку отъ своего сына Филиппа, 
служащаго тамъ въ военной службѣ. Къ письму оказался прило
женнымъ обыкновенный полулистъ писчей бумаги, гдѣ на одной 
сторонѣ отлитографировано „воззваніе* за подписью Грачева, а 
на другой — его же торжественный „псаломъ* подъ заглавіемъ: 
Піъспъ на свободу нашему народу. Чернила литографіи—золоти
стаго отлива. Первая страница отмѣчена цифрой 1, а на второй- 
виньетки. На одной строкѣ съ заглавіемъ псалма, съ лѣвой сто
роны нарисованъ голубь, держащій въ клювѣ масличную вѣ- 
точку; а между первымъ и вторымъ двустишіемъ' псалма на полѣ 
съ правой стороны между тремя деревьями—колодезь съ дере
вяннымъ срубомъ и журавцемъ. Псаломъ написанъ двустишіями, 
въ акростихѣ выходитъ: Аорумъ Грачевъ. Эти два слова состав
ляются изъ начальныхъ буквъ перваго стиха каждаго двустишія; 
а чтобы не опытные читатели обратили на ото вниманіе, иервьіо 
стихи двустишій начинаются прописными, вторые —строчными 
буквами, Вверху и внизу нарисовано по кисти руки, указываю
щей на начальныя прописныя буквы. Помѣщаемъ здѣсь зто воз
званіе и псаломъ, сохраняя орѳографію подлинниковъ и снаб
дивъ, гдѣ нужно, примѣчаніями, помѣщенными намщ для удобства, 
вч. концѣ» настоящей статьи, вслѣдъ за „псалмомѣ*.

ВлагословенѵВогъ, собирающая народъ свой,.. Ишраэль *). 
Многоуважаемые братья единовѣрцы просимъ*: нстъ-ли чего 

новаго Исая ХЫІГ—19 Іерем, XXXI—30, 31 и 32 (!) сообщите,

*) Олово „Ипфаэль" написано въ нодлшишкі: еврейскими буквами.
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по поводу: этого не получилось въ пользу, нашего народа (2). 
Ну вамъ Мы сообщаемъ что ѵнасъ слышно слѣдующіе. Въ Ііо- 
лестинѣ уже много появилось колоній и пріимущеетвенно на 
техъ мѣстахъ гдѣ .когдато дрѣвле стаяли города и, селеніи на
шихъ ирѣдковъ Амос IX —14, 15 Не. ХІЛѴ— 26 (8) Идѣло 
идетъ очень успѣшно: и если соввиманіемъ вникать въ набли> 
дѣніе движущихся поноводу этого дѣлъ то можно почти безъ 
ошибочно сказать что ,все это : дѣлается согласно изрѣченнаго 
Глагола Вѣчносущаго. Въ Полестиыѣ занимаются зецлѣдѣліемъ,
соскоропо очищаютъ поля отъ кустарниковъ и распахиваютъ 
новину іер. ІУ—В (*) дожди выпадаютъ своеврѣменно и въ доста
точномъ количествѣ Йзек. XXXIV—26, Осія II, 23. Захар. 
VIII—12, Опытный Инженеръ устроилъ конно-желѣзную дорогу 
допервой колоніи отъ этого приморѣ стоящаго Г. ііфы и на- 
водютъ мневіе чтобы всюду устроить такое иутесообіценіе Исая 
Ш І І - 1 2 —тамъ же Х 1Л Х -1І, Х Х Х Ѵ -8, Дѣтей въ шко
лахъ обучаютъ на дрѣвній языкъ это для той цѣли чтобы по- 
успѣшніе офондоментовать образъ будущай жизни и говорить 
чистымъ языкомъ соф. III—9, (°) Есть уже и правители в ередѣ 
нашего (7) Народа Іер. X X X —21 (8). Баронъ Гергаонъ, который 
не утомимо при помощи Господа старается обеспѣчить жизнь 
своего Народа и установилъ для нихъ общій торжественный 
праздникъ въ память сооруженія колоній который совпадаетъ
въ 10-е число которого только мѣсяца этого ужь я не знаю, на
вѣрное и это но слову Господа если только я не ошибаюсь 
захар. VIII—19, (9) Въ концѣ все посылаемъ всемъ вамъ наше 
почтеніе и жалаемъ вамъ Исая XII — 3, (10) будьте только 
тверды и небоитесъ Исая Х Ы ІІ— 1, — 5 (п) и имѣйте въ виду 
этотъ фактъ который насъ увѣряетъ для того чтобы намъ имѣть 
полную надѣжду на нашего Творца захар. V III—0 (12) Ну я 
надеюсь и вадеюсь на, Господа который дастъ мнѣ твердость 
и научитъ языкъ; мой чтобы дать ответъ. Наобороте сего: при
легаю вамъ: пѣсьнь Моему (13) Народу
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Пѣсьнь на свободу нашему народу!
Ахъ какъ пріятно паётъ гортань моя точно Лира,
| жалаіо вамъ удѣлъ будущаго Міра...... ........ Исая XII, 3 (н)

Въ головѣ моей звучитъ словно струна Цымбала,
| ну жалего что плодовъ собралъ я очень мала... Исая III—10 (15) 

Рѣчь виду я съ вами, а очемъ вы знайте и сами, (16)
| что получается съ Израильскими
I" ' сынами... Второз. ХХХІі—29; 30: (17)

Утепіаите утешай говОр. Господь Народъ Мой, Исая Х Ь —1 (18)
| вотъ ононъ1 Идетъ въ покой свой............ Іер. XXXI—1 ( 1ё)

Много лѣтъ его притесняготъ, (20) :
| ну что для самихъ будетъ они незнаютъ.......... Іоил. IV (21).

Ъ
Голосъ ужаса слышенъ и голосъ смятенья,
| ну въ немъ будетъ для него спасенья... Іер. XXX—5—7 (22) 

Радость воспойте нашему народу, Исая ЫѴ—1 (2а)
| потому что вижу плѣнникамъ свободу.......  — ЬХІ—1 (2І)

Аставлялъ Онъ ихъ ну только до время, Мих. V—2 (2й)
| 1 а теперь привликаетъ себѣ любимое племя... Іер: XXXI—2 (28) 

Что за грѣхи свои получилъ онъ въдвоя, Исая Х Ь —2 (27)
I не было у насъ вождя и не было героя... (28)

Есть теперь же у насъ предворительмая награда, Осія I I —16 (20) 
! такъ что въ Полеотине есть сады изъ винограда... (ао)

Въ полнѣ моно решить что дождались надѣжды,
| остатки завянные въ полѣ одежды............. . Изек. V—3 (аі)

Ъ

П р и м ѣ ч а  н і я.
(7) Есть, и уже давно. Исаіи ХЫІІ, 19—22: Вотъ, Я  дѣлаю 

новое; пипѣ же оно явится;неужели вы и этого не хотите 
знаній Я  проложу, дорогу въ степи, рѣки въ пустынѣ. Полевые 
звѣри прославятъ Меня, іііаЫьлы У 'строусы, потому что Я  въ 
пустыняхъ дамъ воду, рѣки въсухой степи, чтобй поитъ избран
ный пароду Мой. Этотъ народъ Я  образовалъ для Себя; онъ будетъ 
возвѣщать славу Мою. А ты, Іаковъ, не взывалъ ко Мнѣ; ты, 
Израилъ, не трудился, для Меня. Подъ видомъ полевыхъ звѣрей
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въ пророческихъ книгахъ-^изображается, царства -языческія (Дан. 
У И, 2—27), и приведенныя слова пр, Исаіи означагртъ, что Богъ 
вмѣстожестоковыйнаго Израиля изберетъ новый народъ изъ 
язычниковъ, которые и будутъ возвѣщать славу Божію, Древнее 
имя Израиля и Іуды будетъ для проклятія, а избранный народъ 
Божій будетъ называться новымъ . именемъ, именемъ Господа 
Бога истины (Исаіи БХУ, 13—16). Это все. и .исполнилось. Имя 
еврея, іудея или жида нынѣ употребляется для проклятія, арабы 
Божіи зовутся христіане, отд имени Христа, Бога истины,--Іер. 
ХХХІ,кЗО-у84 содержитъ пророчество объ отмѣнѣ; завѣта вет
хаго—синайскаго и объ установленіи вмѣсто него завѣта иного, 
новаго. Уже 1860 лѣтъ, какъ ветхій завѣтъ кончился и наступилъ 
завѣтъ новый.

(2) Самъ Грачевъ—русскій, пишетъ къ, русскимъ жителямъ
Свѣтлаго-Яра. Ихъ народъ—русскій, а не еврейскій, народъ. 
Въ пользу русскаго народа установленъ новый завѣтъ.,,, Смот
рите предыдущее примѣчаніе. ; ,

(3) Кто такіе предки Грачева и субботниковъ Нерноярскаго 
уѣзда? Русскіе,, но не евреи, .и не надо идти въ, Палестину, 
чтобы имъ отыскать селенія и города своихъ предковъ., Эти: се
ленія и города въ Россіи, а, не въ Палестинѣ. -Пророкъ Амосъ 
пророчествовалъ до времени плѣна вавилонскаго (Амос, I, I), и 
его пророчество IX, 14—15 исполнилось во, время возвращенія 
изъ этого плѣна. Это видео и изъ Исаіи ХБІУ, 26—28,, на что 
ссылается и Грачевъ. Тамъ сказано: Господь, Который утвер
ждаетъ слово раса Своего и приводитъ въ исполненіе изреченіе 
Своихъ посланниковъ, Который говоритъ Іерусалиму: „ты будешь 
населенъ“, и городамъ Іудинымъ: „вы будете построены, и развалины 
его Я  возстановлю", Который безднѣ говоритъ: „изсохни*! и рѣки 
твои Я  изсушу, Который говоритъ о Вирѣ: пастырь Мой, и онъ 
■исполнитъ всю волю Мою п стоитъ Іерусалиму „ты будешь 
построенъ“/ и храму, „ты будешь основанъ*\ Не про современныя 
ротщильдовскія колоніи въ Палестинѣ говорили пророки, а про 
возобновленіе, Іерусалима и городовъ еврейскихъ, бывшее послѣ 
плѣна вавилонскаго по указу Кира, царя персидскаго. (2 Парал. 
ХХХУІ, 28; X Ездр. і, УІ,:(;3--,5; 2 Ездр.ДІ, 1 -7 ) .
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(4) Цитатъ ее къ дѣлу. Пророкъ говоритъ къ мужамъ Іуды 
и Іерусалима: распашите себѣ новыя нивы, и не сѣйте между 
тернами; и тутъ же добавляетъ: обрѣжьте себя для Господи, и 
снимите крайнюю плоть съ сердца вашего, чтобы гнѣвъ Мой не 
открылся, какъ огонь.... Ибо Я приведу отъ сѣвера бѣдствіе и 
великую гибель (Іер. IV, 3—6). Рѣчь пророка Іереміи была обра
щена къ его современникамъ, а ее къ настоящему времени. 
Современниковъ своихъ призывалъ онъ оставить сѣять между 
тернами, т. е., бросить грѣшить и приняться за исполненіе закона 
Божія, угрожая великими бѣдами съ сѣвера, т. е. изъ Вавилона. 
Не вняли словамъ пророка его современники, и ихъ постигла 
бѣда съ сѣвера, т. е. вавилонскій плѣнъ.

(й) Исаіи БУШ, 12:... и будутъ называть тебя возстано
вителемъ развалинъ, возобиовителемъ путей для населенія. По 
мысли Грачева, проведеніе конно-желѣзной дороги отъ Яффы 
до ротшильдской колоніи есть возобновленіе путей. Развѣ въ 
древности были конно-желѣзныя дороги1? Конно-желѣзная дорога 
ее—возобновленіе стараго; но совсѣмъ новый путь.

Лэісі. ХЫХ, 1 — 1В—рѣчь идетъ о путяхъ Господнихъ, пу
тяхъ закона Божія, когда духъ благодати напоитъ неплодяіція 
прежде, сухія пустыни сердца языческаго. Рѣчь здѣсь но о зем
ныхъ дорогахъ, совсѣмъ не о конно-желѣзной дорогѣ.

Лйй. XXXV, 8 —имѣетъ тоже значеніе. По земнымъ доро
гамъ, по. конно-желѣзной Ифекой дорогѣ ѣздятъ и достойный, 
и недостойный, и она не ость путь святый; а. пророкъ говорить: 
и будетъ тамъ большая дорога, и путь по пей назовется путемъ 
святимъ; нечистый не будетъ ходить по нему (Исаіи XXXV, 8).

(е) Ооф. III, 9—рѣчь идетъ о чистыхъ устахъ, но не о раз
говорахъ на древне-еврейскомъ языкѣ. Велика должна -быть 
предъ Богомъ вина народа, который разсѣянъ по лицу земли 
и даже языкъ свой совсѣмъ забылъ и говоритъ испорченнымъ 
нѣмецкимъ языкомъ, а отнюдь не еврейскимъ! Вина ихъ—убіеніе 
Мессіи, Сына Божія (Амос. II, 6; ІТрем. Солом. II, 10—21), и 
тогда только они избавятся отъ этой вины, получатъ чистыя 
уста, когда они воззрятъ па Него, Котораго пронзили, и будутъ

а
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рыдать о Немъ, капъ рыдаютъ объ единородномъ сынѣ, и скорбѣть, 
какъ скорбятъ о первенцѣ (Зах. XII, 10).

(7) Итакъ, русскіе сектанты признаютъ барона Гирша пра
вителемъ своего народа!

(8) Тридцатая глава книги нр. Іереміи содержитъ въ себѣ 
пророчество о возвращеніи евреевъ изъ плѣна вавилонскаго. 
Тогда, по слову пророка, будутъ у нихъ князья изъ дома Давида 
(ст. 9), а не бар. Гиршъ.

(9) Зах. VIII, 19: Такъ торитъ Господь Саваоѳъ: постъ чет
вертаго мѣсяца, и постъ пятаго, и постъ седьмаго, и постъ десятаго 
содѣлаетсл для дома Іудина радостію и веселымъ торжествомъ; 
только любите истину и миръ. Рѣчь здѣсь не о праздникахъ, а 
о постахъ. У евреевъ были 4 поста въ году. Во время постовъ 
евреи были мрачны, подстилали йодъ себя рубище и пепелъ 
(Исаіи ЬѴІІІ, 5). По слову пророка Захаріи посты останутся 
постами, только во время ихъ евреи не будутъ мрачны, не будутъ 
печалиться, не будутъ подстилать йодъ себя рубище и пепелъ, 
посыпать прахомъ голову свою. Вмѣсто такой печали во время 
постовъ будетъ радость о Господѣ и веселое торжество о Духѣ 
Сватомъ. Это пророчество исполнилось на Христѣ Спасителѣ, 
Который такъ научилъ держать себя во время постовъ: когда 
поститесь, не будьте унылы, какъ лицемѣры; ибо они принимаютъ 
на себя мрачныя лица, чтобы показаться людямъ постящимися. 
Истинно говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою. 
А ты, когда постишься, помажь голову твою и умоіі лице твое, 
чтобы явиться постящимся не предъ людьми, но предъ Отцемъ 
твоимъ, Который втайнѣ; и Отецъ твой, видящій тайное, воз
дастъ тебіь явно (Матѳ. VI, 1(5—18). Указываемыя Грачевымъ 
слова цр. Захаріи исполнились но на какихъ то, установлен
ныхъ бар. Гиршемъ (Ротшильдомъ?), праздникахъ въ намять 
основанія еврейскихъ колоній въ Палестинѣ, но на христіан
скихъ постахъ. Справедливо поступилъ Грачевъ, когда сознался 
въ своемъ незнаніи; но было бы лучше для него, еслибы онъ 
не дѣлалъ своевольныхъ предположеній и не насиловалъ про
роческихъ словъ.
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(10) И мы желаемъ, чтобы надъ субботниками и надъ евре
ями исполнилось слово пр. Исаіи: и въ радости будете почерпать 
воду изъ. источниковъ спасенія (XII, 3). Ранѣе пророкъ предвоз
вѣстилъ пришествіе Мессіи, какъ исполненной всѣми дарами 
Духа Святаго Отрасли отъ корня [ессея. Эта Отрасль будетъ, 
какъ знамя для язычниковъ, къ Нему прилѣпятся всѣ народы, 
и вѣрные, избранные отъ Израиля. Обращеніе евреевъ къ Мес
сіи послѣдуетъ не вдругъ, а постепенно, чередуясь съ обра
щеніемъ язычниковъ (XI). Обратившіеся къ Нему и будутъ чер
пать воду изъ источниковъ спасенія; ибо тогда изольетъ Господь 
воды на жаждущее и потоки на изсохшее (Исаіи ХІЛѴ, 3), 
изольетъ отъ Духа Своего (Іоиль II, 28), т. е. благодать Духа 
Святаго сообщится всѣмъ, прилѣпившимся къ Отрасли отъ 
корня Іессея—Мессіи. Это исполнилось на Христѣ Спасителѣ, 
Который засвидѣтельствовалъ: кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ 
сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки води живой. Оіе 
сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него 
(Іоан. VII, 38—39). Чтобы черпать воду изъ источниковъ спа
сенія, субботники и евреи должны оставить свои кладези сует
ные и прилѣпиться ко Господу Іисусу Христу, источнику жизни. 
И мы желаемъ имъ того, что изложено у Исаіи XII, 3.

(и) Сорокъ третья глава книги пр. Исаіи предсказываетъ о 
возвращеніи іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго. Это особенно ясно 
утверждается сими словами'' ради васъ Я  послалъ въ Вавилонъ, и 
сокрушилъ всѣ запоры и Халдеевъ. величавшихся кораблями (ст. 14). 
Этимъ предсказаніемъ пророкъ ободрялъ своихъ современни
ковъ, чтобы они не боялись предстоявшаго имъ бѣдствія— 
вавилонскаго плѣна. Напрасно и это пророчество Грачевъ от
носитъ къ современному положенію вещей. Если Ротшильдъ 
устроилъ для евреевъ нѣсколько колоній, если бар. Гиршъ пере
селяетъ евреевъ въ южную Америку, то изъ этого еще совсѣмъ 
не выходитъ собранія евреевъ въ Палестинѣ. Однако, должно 
быть, явилась настоятельная нужда ободрить субботниковъ, 
если Грачевъ такъ настойчиво внушаетъ имъ не бояться: и 
быть твердыми. Миссіонерскія бесѣды поколебали ихъ; а Гра
чевъ хочетъ опять укрѣпить, указывая на какія-то палестинскія
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колоніи бар. Гирша. Хорошъ „пророкъ", который Ротпіильдов- 
скія колоніи въ Палестинѣ приписалъ бар. Гиршу, смѣшалъ 
Аргентинскую республику съ Палестиной, южную Америку съ 
передней Азіей и бар. Гирша съ Ротшильдомъ! Вообще здѣсь 
у Грачева невыразимая путаница.

(12) Захар. VIII, (>: такъ говоритъ Господъ Саваоѳъ: если это 
въ глазахъ оставшагося парода покажется дивнымъ во дни сіи, 
то неужели оно дивно и въ Моихъ очахъі говоритъ Господъ 
Саваоѳъ. Какое отношеніе имѣютъ эти пророческія слова къ 'тому, 
что Грачевъ имѣетъ надежду на Творца1? Непонятно, что онъ 
хотѣлъ доказать этой ссылкой.

(13) Какой это народъ принадлежитъ Грачеву? Русскіе или 
евреи съ самозванцами—субботниками? Если послѣдніе, то по
чему объ нихъ выразился Грачевъ: мой, а не нашъ народъ? 
Кто такой Грачевъ, чтобы говорить: „мой народъ"? Ужъ не ду- 
маетъ-ли онъ разыграть роль мессіи? Судя по акростиху его 
„пѣсни", очень похоже на это.

(и) И мы желаемъ субботникамъ и евреямъ того же, только 
съ оговоркою, что то, что считаетъ Грачевъ будущимъ (Исаіи XII,
3), уже совершилось и дѣйствуетъ. Только по ослѣпленію своему 
евреи и субботники отвращаются отъ Христа, Источника спасенія. 
См. выше примѣчаніе 10-е.

(ь ) Жалѣемъ и мы, что Грачевъ скуденъ плодами дѣлъ бла
гихъ. Особенно плохо то, что онъ оставилъ своего Спасителя, 
сдѣлался противникомъ Ему и старается въ такомъ же против
леніи укрѣпить и другихъ.

(16) Не нужно бы, поэтому, и заводить рѣчи, особенно на
полненной ложью.

(17) Во Второй. XXXII, 29—30 изображается сѣтованіе св. 
пророка Моисея, что евреи не разумѣютъ пользы своей. Еслибы 
они держались Господа, то двое прогоняли бы тьму враговъ, и 
никто ее могъ бы плѣнить ихъ. Нынѣ они въ плѣну, въ без
силіи, слѣдовательно они забыли, оставили истиннаго Бога. 
Когда обратятся къ Нему въ раскаяніи, тогда -Богъ и возвра
титъ ихъ (Втор. XXX, 2—3). Теперь нѣтъ ихъ возвращенія,
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слѣдовательно Бога они и теперь не знаютъ, забыли Его и не 
обращаются къ Нему. Даже переселенія въ Южную Америку 
на земли бар. Гирша, а не въ Палестину, какъ ложно говоритъ 
Грачевъ, должны были прекратиться. По неисповѣдимымъ путямъ 
Божіимъ явилась холера, и доступъ изъ Россіи заграницу, изъ 
Европы въ Америку, закрытъ. Пусть Грачевъ и субботники от
сюда научатся, отложатъ обманчивыя свои мечтанія и съ вѣрою 
воззрятъ на Того, Кого нѣкогда евреи пронзили.

(18) Послѣ предсказанія о плѣнѣ вавилонскомъ (Исаія XXXIX,
5 —8) пророкъ утѣшаетъ своихъ современниковъ, что этотъ плѣнъ 
будетъ невѣчно, и іудеи вернутся изъ него. Какое это имѣетъ 
отношеніе къ колоніямъ Ротшильда въ Палестинѣ и бар. Гирша 
въ Аргентинской республикѣ1?

(19) Іер. XXXI, 1: въ то время, говоритъ Господъ, Я  буду 
Богомъ всѣмъ племенамъ Израилевымъ, а они будутъ Моимъ па
родомъ. Зачѣмъ указанъ этотъ стихъ? Должно быть затѣмъ, что 
Израиль будетъ Божіимъ народомъ только тогда, когда будетъ 
собранъ; а нынѣ, когда онъ разсѣянъ, онъ не Божій народъ.

(20) Хорошо притѣсненіе, когда всѣ богатства находятся 
въ рукахъ евреевъ. Имъ никто не запрещаетъ переходить съ 
мѣста на мѣсто, даже въ Палестину уйти, да они сами не идутъ. 
Свободно они торгуютъ, наживаются, выжимаютъ соки изъ ту
земцевъ, а все говорятъ про какія то притѣсненія.

(21) Въ книгѣ пр. Іоиля только три главы, а ІУ-й главы нѣтъ.
(22) Такъ сказалъ Господъ', голосъ смятенія и ужаса слышимъ 

мы, а не мира. Опросите и разсудите: раждаетъ- ли мужчина? 
Почему же Я  виоюу у каждаго мужчины руки па чреслахъ его, 
какъ у женщины въ родахъ, и лица у всѣхъ блѣдныя? О горе! 
великъ тотъ день, не было подобнаго ему; это—бѣдственное время 
для Іакова, но онъ будетъ спасенъ отъ него (Іерем. XXX, 5—7). 
Итакъ, голосъ ужаса и смятенья долженъ бытъ у евреевъ, время 
бѣдственное для нихъ; почему же Грачевъ, воспѣвая какую-то 
радость евреевъ, ссылается на это пророчество объ ужасѣ?

(23) Исаіи ЫѴ, 1—рѣчь идетъ о призваніи язычниковъ въ 
Церковь Христову.



(2і) Исаіи ЬХІ, 1 — пророчество о Мессіи (Духъ Господа 
Бога на Мнѣ). Съ какой же стати Грачевъ прилагаетъ это къ 
себѣ? Или себя хочетъ выдать за Мессію?

(25) Мих. У, 2—пророчество о рожденіи Мессіи въ Виѳлеемѣ 
Іудейскомъ. Грачевъ, должно быть, хотѣлъ указать на ст. 3-й, 
на слова: посему Онъ оставитъ ихъ до времени, доколѣ не родитъ 
имѣющая родитъ; тогда возвратятся къ сынамъ Израиля и 
оставшіеся братья ихъ. Если такъ, то имѣющая родить, по ука
занію 2-го стиха, должна родить въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ. Это 
пророчество исполнилось на Христѣ Спасителѣ, родившемся въ 
Виѳлеемѣ. Оставшіеся братья возвратятся къ сынамъ Израиля, 
значитъ они не отъ Израиля. Это—язычники. Они, какъ проис
шедшіе отъ Адама и Ноя, суть братья Израиля, и должны вмѣстѣ 
съ вѣрующими евреями составить одну Церковь Христову.

(26) Ом. выше примѣчаніе 19-е.
(27) Ом. выше примѣчаніе 18-е.
(28) По сознанію Грачева, вождь отъ Іуды оскудѣлъ у евреевъ; 

но, по пророчеству патр. Іакова (Быт. ХЫХ, 10), такого оскудѣнія 
не должно быть до времени пришествія Мессіи—Примирителя. 
Если совершилось оскудѣніе, а объ этомъ свидѣтельствуетъ Гра
чевъ въ своемъ „псалмѣ", то значитъ, что Мессія уже пришелъ, 
и поздно ждать Его пришествія теперь, а надо вѣровать въ при
шедшаго—Господа Іисуса Христа. Если же нынѣ, по словамъ 
Грачева, есть уже князья отъ Іуды, то рано еще ждать Мессіи. 
Субботники! куда ведетъ васъ Грачевъ?

(2Э) Осія II, 16: И  будетъ въ тотъ день, говоритъ Господъ, 
ты будешь звать Меня: мужъ мой, и не будешь болѣе звать 
Меня: Ваали. Гдѣ же здѣсь „предварительная награда"? Какой 
смыслъ ссылки Грачева на этотъ стихъ?

(80) И ранѣе были сады.
(Зі) У пророка Іезекіиля въ указанномъ мѣстѣ говорится 

не объ одеждѣ, а о волосахъ, которые у себя остригъ пророкъ 
въ назиданіе Израилю.

Е п а р х іа л ь н ы й  миссіонеръ свящ ен н и къ  М. Тифловъ.
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Скорбная лѣтопись разномысліи русскаго раскола, говоритъ 

авторъ, продолжается и въ наши дни, пополняясь все новыми 
и новыми фактами. Къ такимъ фактамъ принадлежитъ и новый 
толкъ, новая іерархія въ старообрядческомъ расколѣ—такъ на
зываемая „Олавяно-Бѣловодская“, представителемъ которой яв
ляется нѣкто „Аркадій*1, выдающій себя за архіепископа, по
лучившаго хиротонію въ Бѣловодьѣ, въ „Опольскомъ царствѣ", 
отъ Мелетія,1 патріарха Славяно-Бѣловодскаго, Остъ-Индѣйскаго, 
Фестъ-Индѣйскаго, Англо-Индѣйскаго, Японскихъ острововъ и 
цроч. Свѣдѣнія объ этой іерархіи въ печати стали появляться съ 
1880 г., но, къ сожалѣнію, всѣ эти свѣдѣнія въ высшей степени 
отрывочны и кратки. Невольно возбуждая вниманіе читателей 
дерзостію обмана, они очень мало удовлетворяютъ возбужденное 
любопытство. Располагая нѣкоторыми архивными данными и нѣ
которыми рукописями, принадлежащими частію самому Аркадію, 
частію его ставленникамъ, авторъ постарался, сколько возможно, 
удовлетворить этому любопытству; на основаніи добытыхъ дан
ныхъ онъ имѣлъ въ виду намѣтить выяснившіяся въ настоящее 
время черты такого характернаго явленія, какъ новая расколь
ничья іерархія „Бѣловодская".

Отреченіе раскольниковъ отъ законной Россійской іерар
хіи съ самаго начала поставила ихъ въ крайне затруднительное 
положеніе въ виду той истины, что Церковь безъ полной трех- 
чинной іерархіи и особенно безъ епископства существовать не 
можетъ. Упорство не дозволило имъ возвратиться къ законной 
россійской іерархіи, а невозможность найти себѣ опору въ ко
торой либо изъ существовавшихъ и существуЕОщихъ церквей 
породила въ ихъ мечтательныхъ головахъ легендарныя мнѣнія 
и сказанія о существованіи древле благочестивой іерархіи гдѣ- 
то въ невѣдомой странѣ, куда еще не проникло „Никоніанство" 
или латинство. Къ такимъ сказаніямъ относятся и росказни



безпоповщинскаго инока Марка Толозерскаго (въ X V III в.), 
который будто бы, ища „древняго благочестія православнаго 
священства", заходилъ за степь „Губаль" (Гоби) въ Китаѣ и 
дошелъ, наконецъ, до „Опольскаго государства", раскинувша
гося „въ предѣлахъ окіяяа-моря, называемаго Бѣловодіе". Тамъ 
будто бы онъ обрѣлъ „асирекаго языка 179 церквей", во главѣ 
которыхъ стоитъ „патріархъ православный, антіохійскаго постав
ленія, и четыре митрополита", а „россійскихъ (тамъ) до сорока 
церквей, тоже имѣютъ митрополита и епископовъ, асирекаго 
поставленія" и проч. Какъ ни нелѣпы были сказки Марка, рас
кольники имъ повѣрили, потому что онѣ успокоивали ихъ со
вѣсть, и разные проходимцы въ прошломъ и въ настоящемъ 
столѣтіи сильно выдавали себя за священниковъ, получившихъ 
посвященіе въ „Оиольскомъ царствѣ", показывали какія-то став
ленныя грамоты отъ небывалыхъ архіереевъ и собирали деньги 
за исправленіе требъ, „Смиренный Аркадій" пошелъ дальше, 
смѣло объявивъ себя рукоположеннымъ въ „Бѣловодьѣ" во 
„архіепископа всея Руси и Сибири",.. Кто такой этотъ „сми
ренный Аркадій" и какъ ему могъ удаться такой дерзкій об- 
манъ'І Авторъ по документамъ раскрываетъ дѣйствительное его 
происхожденіе и имя (сынъ небольшаго чиновника, родомъ изъ 
Кіевской губ., Антонъ ІІикульскій), разсказываетъ о его под
вигахъ отъ юности (за которыя онъ еще 26 л. встрѣчается въ 
Рѣжицѣ, Витебской губ., въ пересыльной партіи арестантовъ), 
многочисленныхъ и непрерывныхъ подлогахъ и самозванствахъ 
(приписыванье себѣ знатнаго происхожденія, отъ князей Уру
совыхъ, выдаванье себя то за протоіерея Томской епархіи, то за 
архимандрита, получающаго даже командировки „для приведенія 
раскольниковъ въ православіе", то за іеромонаха, то за свя
щенника), сообщаетъ о районѣ и главномъ мѣстѣ его дѣятельно
сти (преимущественно Пермская губ., Юго-Камскій заводъ и дер. 
Перматы), о его успѣхахъ и неудачахъ, наконецъ, объ арестѣ 
его въ 1885 г. и разбирательствѣ его дѣла въ г. Бугульмѣ, во 
временномъ уголовномъ отдѣленіи Самарскаго Окружнаго Суда 
и Ржевскаго Окружнаго Суда въ г. Осташковѣ. Замѣчательно, 
что этотъ дерзкій проходимецъ, такъ нагло злоупотреблявшій
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самыми святыми чувствами довѣрчиваго люда, такъ грубо, без
застѣнчиво пускавшій въ ходъ цѣлую серію лжи и обмана, не
остановившійся даже предъ формальными подлогами, отдѣле
ніемъ Самарскаго Окружнаго Суда за самозванство приговоренъ 
лить къ сторублевому штрафу съ возложеніемъ на него и су
дебныхъ издержекъ (17 р. 10 к.), а Осташковскими присяжными 
засѣдателями признанъ не виновнымъ' въ присвоеніи непринад- 
лежавшаго ему званія протоіерея Томской епархіи и лишь ви
новнымъ, по заслуживающимъ снисхожденія въ проживательствѣ 
въ г. Осташковѣ безъ письменнаго вида; Судъ по этому послѣд
нему дѣлу приговорилъ его лишь къ 5 р. штрафа, отъ котораго, 
впрочемъ, подсудимый былъ также освобожденъ (въ силу 7 п. 
Всемилостивѣйшаго манифеста 15 мая 1883 г.), освобожденъ и отъ 
тюремнаго заключенія и подчиненъ лишь особому полицейскому 
надзору, который, впрочемъ, вскорѣ также былъ снятъ съ него. 
„Смиренный Аркадій", окруженный ореоломъ мученика и испо
вѣдника, теперь безпрепятственно отправился разыгрывать (и не 
перестаетъ разыгрывать) ту роль, которую онъ создалъ себѣ 
путемъ лжи, подлоговъ и обмана.

Авторъ знакомитъ читателей съ содержаніемъ документовъ, 
которые служатъ самосвидѣтельствомъ о себѣ самого „Аркадія" и 
его послѣдователей (ставленныя и „миреоотпущеввыя" грамоты са
мого „Аркадія", ставленныя и благословенныя грамоты „священно- 
іерея Трифилія", чины пріятія въ Бѣловодекое согласіе, полемиче
ское сочиненіе противъ Бѣлокриницкой іерархіи), и на основаніи 
сихъ документовъ характеризуетъ отношеніе „бѣловодцевъ" къ 
ІІравосланой россійской Церкви и разнымъ отраслямъ расколь
ничьихъ, старообрядческихъ сектъ. И нтереснѣе всего-—сказанія 
„бѣловодцевъ" о происхожденіи своей іерархіи. Начинаютъ они 
дѣло издали, отъ ап. Ѳомы, поставившаго будто бы „въ Индіи" 
первымъ епископомъ Діонисія, отъ котораго и влечется друго- 
преемственно святая хиротонія тамъ, въ далекихъ странахъ, за 
невѣдомыми морями, въ „Японіи Индійской", въ „Индіи или Индо
станѣ", въ „Камбайско-Йндостанско-Индійскомъ царствѣ"; Въ 
этомъ преславномъ царствѣ, въ „Славяно-Бѣловодскомъ патріар
шествѣ", въ царствующемъ градѣ Левекѣ царствуетъ нынѣ царь



и краль Григорій Владиміровичъ и святительствуетъ патріархъ 
Мелетій... Есть тамъ также святѣйшіе митрополиты, архіепископы, 
епископы, сііящепно-архимавдриты и игумены, которые, впрочемъ, 
разсѣяны чуть но по всему лицу земному (въ Лагорѣ градѣ, въ 
Пунѣ градѣ, въ Помозѣ градѣ, въ Кличитао, въ Банкокѣ, въ Кехо, 
въ Новомъ Орлеанѣ, въ Цикалоѣ, въ Акупалео, въ Бостонѣ, въ 
Нанкинѣ, въ Каликутѣ, въ Венасорѣ, въ Канонорѣ, въ Тофилетѣ, 
въ Санта-фе, въ Верра-Круксѣ,, въ Санта-Фе-Боготѣ, въ Порто- 
Белло, въ Карфагенѣ, въ Квито, въ Магелланѣ, Винарикѣ и пр., 
и пр., и пр.). Всего курьезнѣе выходитъ то, какъ разсѣялась по 
бѣлу свѣту вся эта Индійская іерархія. При задержаніи Аркадія 
осенью 1885 г. у него найденъ старинный учебникъ географіи 
на французскомъ языкѣ съ переводомъ на русскій, въ которомъ 
нѣкоторые города и острова подчеркнуты чернилами, а. также 
противъ нѣкоторыхъ изъ нихъ поставлены крестики. Названія 
этихъ-то городовъ и острововъ и фигурируютъ въ ставленной 
и мирно-отпущенныхъ грамотахъ Аркадія, какъ названія пре
столовъ митрополитовъ, архіепископовъ и епископовъ и какъ 
мѣстонахожденія православныхъ монастырей съ ихъ архиманд
ритами и игуменами... Какъ легко и свободно, благодаря аван
тюриста Антона Пикульскаго съ стариннымъ франц. учебникомъ 
географіи, Бѣловодская іерархія размѣстилась по всѣмъ частямъ 
свѣта, съ такою же легкостію собралась она со всего востока 
и заиада въ богоспасаемый градъ Левекъ для поставленія въ 
Россійское царство „благоговѣйнаго мужа“ Аркадія! Несмотря 
на очевидный подлогъ, „смиренный архіепископъ всея Русіи и 
Сибири Аркадій” своею проповѣдью и теперь производитъ силь
ное впечатлѣніе на простой, темный, наивный народъ.

Вообще, авторъ весьма умѣло воспользовался имѣвшимся 
въ рукахъ- у него матеріаломъ, чтобы въ возможной полнотѣ 
ознакомить наше общество съ такимъ характернымъ явленіемъ, 
какъ „Бѣловодская" іерархія. Всякій читатель, которому близки 
вопросы вѣры и нашей церковной жизни, прочтетъ книжку г. 
Никифоровскаго съ большимъ интересомъ, а особенно наши 
пастыри, которыхъ авторъ, въ слѣдъ за проф. Субботинымъ, 
призываетъ „усилить исполненіе великаго долга — просвѣщать
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свѣтомъ истинной вѣры темный народъ, окруженный и расхи
щаемый Австрійскими и Опольскими волками"... („Вогоелов. 
библіограф. листокъ" «№№ 4—5).

------—-----------------------

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

П разднованіе дня 17-го октября. 17-го октября текущаго года, 
въ день чудеснаго спасенія отъ смертной опасности Г осударя 
И мператора , Г осударыни  И мператрицы и всего Августѣйшаго 
Семейства, во всѣхъ церквахъ г. Астрахани совершены литур
гіи и благодарственныя Господу Богу молебствія (по особой 
книжицѣ), при чемъ литургія и молебенъ въ нижнемъ Вла
димірскомъ соборѣ совершены Его Преосвященствомъ. Въ ду
ховной семинаріи наканунѣ вечеромъ была торжественно пере
несена изъ рекреаціоннаго зала въ семинарскую церковь ов* 
икона, устроенная въ память праздновавшагося событія, и за
тѣмъ предъ нею совершено было всенощное бдѣніе съ акаѳис
томъ Іисусу Сладчайшему; въ самый же день праздника, послѣ 
литургіи и молебствія, икона торжественно перенесена обратно.

Поминовеніе почившаго митрополита Исидора. По распоряже
нію Его Преосвященства въ теченіе сорока дней со дня кон
чины Высокопреосвященнаго митрополита Исидора во всѣхъ 
градскихъ церквахъ ежедневно совершались, послѣ ранней ли
тургіи, заупокойныя литіи, а въ сороковой день кончины (16 
октября) отслужены заупокойныя литургіи и панихиды. Въ ниж
немъ Владимірскомъ соборѣ 16-го октября литургія и панихида, 
въ сослуженіи всего градскаго духовенства, совершены Его 
Преосвященствомъ. _____

Освященіе храм а. 22-го октября Его Преосвященствомъ со
вершено освященіе заново отремонтированнаго древняго клад
бищенскаго храма во имя преподобнаго Аѳанасія Аѳонскаго. 
В'ь храмѣ этомъ, по его ветхости, богослуженіе не соверша
лось въ теченіе 8 лѣтъ, и только благодаря заботамъ Преосвя
щеннѣйшаго Павла церковь эта возобновлена. Послѣ чина



668

освященія Его Преосвященствомъ была отслужена литургія, 
которая окончилась въ 2 часа пополудни.

Вторая миссіонерская бесѣ да  въ Астраханской епархіальной  
библіотекѣ. 18 октября с. г. въ валѣ Астраханской епархіальной 
библіотеки происходила вторая миссіонерская бесѣда. Первая 
бесѣда, по вопросу о томъ, составляютъ-ли безпоповцы указан
ную въ символѣ вѣры Церковь, не вызвала противъ себя возра
жателей со стороны безпоповцевъ. Особенная важность вопроса, 
правильное рѣшеніе котораго должно съ ясностью показать, 
гибельно или спасительно положеніе безпоповцевъ, а также ,и 
желаніе дать безпоповцамъ возможность тщательнѣе подгото
виться къ бесѣдѣ побудили священника Кочергина сдѣлать этотъ 
вопросъ предметомъ и второй бесѣды. —Къ 5 часамъ вечера зала 
наполнилась народомъ. Явилось вс мало и безпоповцевъ. Въ 
началѣ бесѣды Т. Березинъ выяснилъ слушателямъ важность 
поставленнаго вопроса, а затѣмъ представилъ имъ изображеніе 
Христовой Церкви по уважаемымъ старообрядцами старопечат
нымъ книгамъ и по Евангелію, откуда слушателямъ можно было 
съ ясностью видѣть, что Христову Церковь составляетъ только 
то общество людей, которое: 1) право вѣруетъ вовсе Евангеліе, 
а ее въ часть только его, 2) содержитъ всѣ семь тайнъ и
3) имѣетъ законное священство въ трехъ чинахъ. Потомъ свя
щенникъ Кочергинъ рядомъ свидѣтельствъ старопечатныхъ книгъ 
и Евангелія показалъ, что Церковь съ вышеуказанными 3-мя 
признаками должна существовать и существуетъ и въ настоящее 
время. Указавъ затѣмъ на отсутствіе этихъ признаковъ въ обще
ствѣ безпоповцевъ, онъ далъ понять слушателямъ, что это обще
ство не есть Христова Церковь и потому спасенія н адеж ды  
имѣть не можетъ. А такъ какъ безпоповцы съ этимъ обыкновенно 
не соглашаются, то о. Кочергинъ сталъ приглашать ихъ выска
зать свои возраженія противъ сказаннаго о Церкви, но возража
тели не выступали. Къ зову о. Евтропія присоединилъ свой 
голосъ и Т. Березинъ.—Вратіе старообрядцы! (говорилъ онъ, 
между прочимъ, обращаясь къ безпоповцамъ) вы составляете 
свое, по нашему, самочинное общество, и говорите: „мы тоже
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церква, и одни именно мы только можемъ имѣть надежду спа
сенія*1. Говорить такъ, ■понятно* нельзя, не имѣя на то основаній 
вт, Писаніи. Такъ вотъ и покажите намъ здѣсь эти свои осно
ванія, чтобы всѣ видѣли, точно-ли эти основанія могутъ служить 
вамъ оправданіемъ. Но вы молчите, стало быть, не имѣете для 
сего никакихъ основаній въ Писаніи или и сами не считаете ихъ 
твердыми, а значитъ и спасеніе въ своемъ обществѣ—благона
дежнымъ. Молчатъ и наставники ваши, которые, но вашему, 
должны бы защищать васъ. Вы въ правѣ сказать имъ: „Отцыі 
почему вы ее уподобляетесь добрымъ пастырямъ, полагающимъ 
душу свою за овцы, но какъ наемники бѣгаете отъ своихъ 
овецъ, когда нужно доказать православнымъ миссіонерамъ правоту 
своего упованія"1? А начетчики ваши *) что же молчатъ'? Вели 
истина на сторонѣ безпоповцевъ, такъ пусть они и покажутъ это 
всѣмъ; здѣсь даются имъ на то полное право и возможность. 
Скрывать истину преступно, —она всѣмъ намъ дорога. Для воз
вѣщенія ея сходилъ на землю Сынъ Божій, за нее сонмы муче
никовъ пролили кровь свою, ею и мы нынѣ спасаемся!—Прошлый 
разъ послѣ бесѣды нѣкоторые изъ православныхъ говорили про 
старообрядцевъ, что они потому не выходятъ на публичное со
бесѣдованіе, что „боятся осрамиться". Если это правда, то такое 
опасеніе старообрядцевъ совершенно напрасно. Наше публичное 
собесѣдованіе вовсе не есть какая нибудь битва на словахъ, 
откуда одни должны выйти побѣдителями, а другіе побѣжденными 
и посрамленными, —нѣтъ, это только братскій обмѣнъ мыслей; мы 
здѣсь не побѣды ищемъ, а истины и только одной истины. Такъ 
нотъ, почтенные безпоповцы, если вы считаете себя обладателями 
истины, то покажите теперь намъ эту истину,—покажите, что вы 
именно составляете ту Церковь, въ которой одной только воз
можно спасеніе... Но и послѣ этихъ словъ безпоповцы продолжали 
упорно молчать. Въ публикѣ со стороны православныхъ стали 
раздаваться возгласы въ родѣ слѣдующихъ: „они бы рады сказать 
что нибудь за себя, да нечего имъ сказать-тоА., или: „боятся 
они тутъ толковать-то: вотъ ежели бы въ саду въ уголкѣ, али-бы 
въ кузницѣ"... или: „за угломъ-то они больно прытки"... и проч.

* і  Они имѣются у здѣшнихъ безнопопцевъ.
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Тогда Т. Березинъ сообщилъ слушателямъ нѣсколько, записан
ныхъ извѣстнымъ архимандритомъ Павломъ, примѣровъ того, 
какъ своекорыстные безпоповскіе учители ревниво охраняютъ 
своихъ послѣдователей отъ всего, что можетъ навести ихъ на 
мысль о гибельности ихъ положенія внѣ Церкви Христовой, и 
какъ часто основательное разсмотрѣніе одного только вопроса 
о Церкви доводитъ безпоповцевъ до полнаго убѣжденія въ ги
бельности своего положенія и приводитъ къ единенію съ Право
славною Церковью. Въ заключеніе бесѣды священникъ Кочер
гинъ, на основаніи уважаемыхъ старообрядцами книгъ, пока
залъ безпоповцамъ, что, не составляя Церкви Христовой, они, 
называющіе себя ревнителями древляго благочестія, уподоб
ляются еретикамъ и, какъ таковые, не могутъ имѣть надежды 
спасенія. Т. Б.

Пожертвованія *). На содержаніе дѣтей, оставшихся сиротами 
послѣ умершихъ отъ холеры родителей, поступили пожертвованія 
чрезъ протоіерея К. Ястребова: отъ неизвѣстной—5 р. и отъ 
неизвѣстнаго—1 р. 50 к., а всего 6 р. 50 к.

------------------------------------

И З В Ѣ С Т І Я  И  З А М Ѣ Т К И .

Миссіонерская дѣятельность одного діакона. В ъ  к о н ц ѣ  н о я б р я  1 8 9 1  г . 
в ъ  х у т о р ъ  В е р т л ч ій , Т р е х ъ -О т р о в я н с к о й  с т а н и ц ы , Д о н с к о й  е п а р х іи ,  п е р е ѣ х а л о  
се м е й с т в о  А с т р а х а н с к и х ъ  к а л м ы к о в ъ  К и д и м о в ы х ъ  и п о м ѣ с т и л о с ь  в ъ  д о м и к ѣ  
п р о т и в ъ  к и а р ти р ы  м ѣ с т н а г о  о . д іа к о н а  А .  П —  ва. О . д іа к о н ъ  в о з ъ и м ѣ л ъ  
ж е л а н іе  з а н я т ь с я  о б р а щ е н іе м ъ  к а л м ы к о в ъ  в ъ  х р и с т іа н с т в о .  С ъ  э т о ю  ц ѣ л ію ,  
п о с л ѣ  за н я т ій  в ъ  ц е р к о в н о й  ш к о л ѣ , о . д іа к о н ъ  н а ч а л ъ  к а ж д ы й  д е н ь  з а х о д и т ь  
к ъ  К и д и м о в ы м ъ  и , б е с ѣ д у я  с ъ  н и м и  о  ж и т е й с к и х ъ  п р е д м е т а х ъ ,  в с е г д а  п е р е 
х о д и л ъ  къ в о и р о су  о р е л и г іи .  Н е д ѣ л и  т р и  с п у с т я ,  б е с ѣ д а  н а ч и н а л а с ь  у ж е  
п р я м о  с ъ  в о в р о са  о  р е л и г іи . К ъ  п р о п о в ѣ д и  о . д іа к о н а  о с о б е н н о е  в н и м а н іе  
за м ѣ ч а л о сь  у  к ал м ы к а У л а н к и , к о т о р ы й  ч е р е з ъ  н ѣ с к о л ь к о  в р е м е н и  р ѣ ш и т е л ь н о  
за я в и л ъ , ч т о  о в ъ  ж е л а е т ъ  п р и н я т ь  п р а в о с л а в іе ,  н е  с м о т р я  п а  т о , ч т о  д л я  
э т о г о  е м у  н у ж н о  бы л о  о с т а в и т ь  л ю б и м у ю  н е в ѣ с т у  и м а т ь . Т о г д а  о . д іа к о н ъ  
с т а л ъ  о б у ч а т ь  У л а н к у  м о л и т в а м ъ , и  н а к о н е ц ъ  2 3  ф е в р а л я  с о в е р ш е н о  б ы л о  н а д ъ  
н и м ъ  с в я т о е  к р е щ е н іе .  В ъ  ц е р к в и  п р и  к р е щ е н іи  к а л м ы к а  б ы л а  ( в ѣ р о я т н о ,

*) Си. „Астрах- Епарх. Вѣдок.“ 1892 г. Л» 19, стр. 600.
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ради любопытства) проживающ ая въ хуторѣ одпа крестьянка безпоповскаго 
толка. П рисоединеніе къ Православной Церкви калмыка произвело на нее 
такое сильное впечатлѣніе, что она вскорѣ обратилась къ мѣстному духо
венству съ просьбой о присоединеніи и ея къ Православной Церкви, что и 
было совершено 3 марта. А затѣмъ вскорѣ же, по вліянію о. діакона, при
соединенъ былъ къ  Церкви ещ е нѣмецъ-лю теранинъ: въ настоящее время о. 
д іаконъ трудится надъ обращ еніемъ нѣсколькихъ татаръ . Новопросвѣщенный 
калмыкъ, названны й при святомъ крещ еніи Николаемъ, живетъ въ настоящее 
время у д іакона, который обучаетъ его грамотѣ и закону Божію. Настоящій 
прим ѣръ наглядно показываетъ, какъ много можетъ сдѣлать въ своемъ сапѣ 
и низш ій§служ итель Ц еркви, было бы только желаніе потрудиться на пользу 
святой Ц еркви („Донск. Е п ар х . Вѣдом.“ № 8 — 9).

Новый старообрядчесній органъ. „Новое время“ (Л» 5.835) даетъ  разборъ 
новаго старообрядческаго органа въ Буковинѣ: „Древняя Русь". Въ сущности 
это не новое изданіе, но возрожденіе прекративш агося нѣсколько лѣтъ па- 
зад ъ  тамош няго же листка: „Старообрядецъ". Газета выражаетъ сожалѣніе, 
что новый органъ  не сдѣлалъ больш ихъ успѣховъ. „Бо содержанію это все 
одно и т о ж е : обличенія „никоніанскихъ неправдъ11, обличенія „Московскихъ 
миссіонеровъ11, которые будто бы несправедливы къ старообрядцамъ, являю
щ имся па собесѣдован іям и т. п. Вообще, хотя „ Древняя Русь11 предпола
гаетъ  въ своемъ „предначертан іи11 содѣйствовать „соединенію разъединен
ной въ религіозномъ отнош еніи братіи11 путемъ историческихъ доводовъ и 
текстовъ Ов. П исанія, клонящ ихся „къ  миру и любви11, по, очевидно, что 
большаго успѣха тутъ ж дать едва ли возможно11. А между тѣмъ старообрядче
ству не мѣшало бы обратить вниманіе па то, къ чему ведетъ его естественно 
бунтовское положеніе относительно Церкви Православной. „ Новое Время11 со
вершенно основательно указы ваетъ, что— „едва ли не сочтены уже теперь 
дни истоваго старообрядчества или будутъ сочтены въ недалекомъ будущемъ, 
когда вымрутъ существующ іе ихъ „столпы и подвижники11, а потомки ихъ, 
равнодуш ные къ до-никоновской стойкости, скорѣе дадутъ себя увлечь въ 
раціонализмъ, таящ ій  въ себѣ истинную опасность для православія. Письмо 
изъ Галаца въ „Древней Руси" подтверж даетъ и вымираніе, и равнодушіе 
среди старообрядчества, прибавляя ещ е третью черту— возрастающій духъ 
раздора и дробленія на толки11. Н ельзя не согласиться, что особенно опасно 
поведеніе раскольниковъ въ Буковинѣ, гдѣ существуютъ и дѣйствуютъ унія 
и латинство. Но безплоденъ и несостоятеленъ слѣдующій совѣтъ „Новаго Вре
мени'“ : „сокративъ возможно болѣе свои „до-никоніапскіе споры11, буковинскіе 
старообрядцы могли бы больше держ аться экономической, народной и общей 
восточно-церковной почвы въ своихъ печатныхъ органахъ. Сюда относится 
ш кольное дѣло у всѣхъ (австрійскихъ, румынскихъ и т. и.) старообрядцевъ, 
разсѣ ян ны хъ  внѣ общерусскаго отечества, ограж деніе кхъ отъ мѣстной
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кабалы ростовщ икам ъ-евреям ъ и т. п .“ И что же иаъ этого выйдетъ? 
Помѣшаетъ ли это развитію раціонализма или хотя бы уніи? Н ѣ тъ , тѣ 
старообрядцы, которые ещ е вѣрятъ  во что-нибудь, долж ны понять совсѣмъ 
иное нравоученіе,— то, что ихъ  отцы, сотворивъ себѣ кумиръ въ обрядѣ и 
обнаруживъ бунтовское невѣріе въ Церковь Христову, ступили и а  несом
нѣнный путь паденія. П онявъ это, послѣдніе могикане „стараго обряда11 
должны бы употребить остатокъ жизни для  того, чтобы хотя своихъ дѣтей 
вытащить изъ иропасти, а для  этого одинъ путь— раскаян іе  и примиреніе 
съ Апостольскою Церковью, такъ  легкомысленно ими оставленной („Моск. 
Вѣд.“ Л» 149).

-------- о<в8€зфс38ё>=»--------

О Б Щ Е П О Л Е З Н Ы Я  С В Ѣ Д Ѣ Н І Я .

Трава Кузьмича, эф едра вульгарисъ или хвойникъ, какъ средство  противъ 
ревматизма. Кузьмичева трава, очень невзрачное на видъ растеніе, назы
вается въ ботаникѣ хвойникомъ и степною малиною, по латыни Ерѣесіга 
ѵи1§агія. Цѣлебныя свойства хвойника давним ъ давно извѣстны приволжскимъ 
и сибирскимъ инородцамъ. Отецъ Кузьмича, жившій въ Сибири, вы везъ от
туда это средство и передалъ секретъ своему сыну. Дѣло въ томъ, что ино
родцы по кореннымъ условіямъ своего быта постоянно подвержены про
студамъ и очень хорошо знаю тъ, что такое ревматизмъ. Ознакомившись 
издавна съ цѣлебными свойствами эфедры или хвойника, они дѣлаю тъ за
пасы этой травы и настойкою изъ нея успѣшно борятся со своими ревма- 
тизмами.— Разоблаченіе кузьмичевскаго секрета выпало на долю С амарскаго 
лѣсничаго Н. П. П артанскаго, страстнаго любителя ботаники. О нъ не за
медлилъ обнародовать свое открытіе въ „Самарскихъ Губ. В ѣдом остяхъ11, а 
въ нынѣшнемъ году напечаталъ объ этомъ небольшую брошюру. И спы тавъ 
на самомъ себѣ цѣлѣбное дѣйствіе эфедры или хвойника, г. П артаискій  го
рячо рекомендуетъ эту траву ревматикамъ. Для приготовленія настойки слѣ
дуетъ взять три золотника стеблей эфедры, сполоснуть траву водою и зава
рить четырьмя стаканами кипятка; смѣсь настаивается часовъ 12, а  потомъ 
кипятится, пока не уварится на четверть первоначальнаго объема, т. е . пока 
изъ первоначально взятыхъ четы рехъ стакановъ не останется, только три. 
Послѣ того навару даютъ остынуть, процѣживаютъ его, сливаютъ въ бу
тылку и хранятъ въ холодномъ мѣстѣ. Н астойка скоро портится, и потому 
не слѣдуетъ заготовлять ее въ большомъ количествѣ. Все лѣченіе заклю 
чается въ томъ, что больной пьетъ этотъ декоктъ рюмками три, четы ре раза 
въ день, за полчаса передъ чаемъ, завтракомъ, обѣдомъ, ужиномъ. К урсъ 
лѣченія продолжается недѣлю, двѣ, иногда съ мѣсяцъ. В ъ очень упорны хъ 
случаяхъ застарѣлаго ревматизма лѣченіе разбивается на нѣсколько отдѣль
ныхъ курсовъ: больной пьетъ настойку двѣ, три недѣли, потомъ дѣлаетъ
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переры въ на нѣсколько дней, затѣм ъ опять принимается за декоктъ, поне
многу уменьш ая его ежедневную порцію, и такъ продолжаетъ до полнаго 
выздоровленія, котораго почти навѣрное удастся добиться даже при самомъ 
лютомъ, старомъ ревм атизм ѣ.— Въ настоящ ее время въ газетахъ уже стали 
попадаться объявленія о продаж ѣ Кузьмичевой травы или эфедры, Г. Пар- 
танскій  совѣтуетъ обращ аться за нею къ доктору Нестору Васильевичу 
П остникову, въ  Самару. („Всем. И ллю страція“ ).

Небезвредность паутины, какъ народнаго средства. Извѣстно, что пау
ти н а  составляетъ у насъ любимое народное средство для останавливанія 
кровотеченій, но примѣненіе ея, какъ оказывается, можетъ повлечь за собою 
весьма вредныя послѣдствія, такъ  какъ она никогда не бываетъ чиста, съ 
бактеріологической точки зрѣнія . „ММесіпе тосіегае" сообщаетъ, напримѣръ, 
случай смертельнаго столбняка, появившагося у одного молодого человѣка, 
которому на рану головы прилож ена была паутина. Подобный же случай 
извѣстенъ и у насъ въ Россіи: столбнякъ, кончившійся смертью, послѣ
довалъ вслѣдъ за прилож еніемъ паутины  къ самой незначительной рапѣ 
уш ной раковины. („Д ень" № 1546).

----- -------------------------------

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ.

С одерж аніе книжекъ духовны хъ журналовъ 1892 года.
Богословскій Вѣстникъ (октябрь): Отд. 1. Св. отца нашего Ки

рилла, архіепископа Александрійскаго, толкованіе на пророка Іоиля.— Толко
ваніе на пророка Амоса.— Отд. II. Слово, сказанное Высокопреосвященнымъ 
Леонтіемъ, митрополитомъ Московскимъ, по случаю освященія имъ храма въ 
зданіи Московской Академіи, 20 сентября 1892 г .— Истинное христіанство 
и гуманизмъ. А. Д . Бѣляева.—-Современное состояніе философіи въ Германіи 
и Ф ранціи. А. И. Введенскаго. — Сужденіе большаго Московскаго собора 
1667 года о власти царской и патріаршей (къ воиросѵ о преобразованіи 
высшаго церковнаго управленія Петромъ Великимъ). II. Ѳ. ІІаптерева.—  
О тд. III. Р ѣчь, произнесенная предъ защитой магистерской диссертаціи: 
„Т ретіе  неликое благовѣстническое путешествіе св. апостола Пайла (изъясне
ніе Дѣян. XVIII, 2 2 —XXI, 16 и Гал. II, 1 1 -2 2 ) .  Опытъ историко-экзегетиче
скаго изслѣдованія. С ергіевъ П осадъ. Ѵ І+ 519  стр." Іером. Григорія—Покровъ 
милости Божіей надъ лаврою преподобнаго Сергія и Сергіевымъ Посадомъ 
во времена губительны хъ болѣзней. И. Е . Корсунскаго.— Отд. IV. О пред
положенной справѣ славяно-русскаго текста Новаго Завѣта. М. Д. ■Мура
това.— П еречень вновь вы ш едш ихъ русскихъ книгъ богословскаго, историче
скаго и философскаго содерж анія.-—Отд. V. Третіе великое благовѣстническое

4
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путешествіе с», апостола Павла. Опытъ историки-экзегетическаго изслѣдо
ванія. Іером. Григорія.— Протоколы Московской Духовной Академіи.

Труды Кіевской Духовной Академіи (октябрь): Б лаж еннаго 
Августина, епископа Иппонійскаго (въ русскомъ переводѣ),— О книгѣ  Бытія, 
буквально.— Празднованіе воскреснаго дня (его исторія и значеніе). Д.  Смир
нова,— Бракъ у древнихъ евреевъ. Свящ. 11. Стеллецхаю.— Образованіе отцевъ- 
проповѣдниковь IV вѣка. В. Ѳ. П т ницкаю —  Рукописи Иркутской духовной 
семи паріи южно-русскаго происхожденія. 11. II .— И звѣстія Ц ерковно-А рхео
логическаго Общества при Кіевской Духовной Академіи за м. іюль 1892 г. 
II. И. Петрова.— Въ приложеніи: Извлеченіе изъ протоколовъ С овѣта К іев
ской Духовной Академіи 12 іюня 1891 г.— Объявленія.

Вѣра и Разумъ. №  19 (октябрь, кн. 1-я): Отд. I. Н агорпая пропо
вѣдь (опытъ изъясненія ученія Господа нашего Іисуса Х риста съ опроверж е
ніемъ возраженій, указываемыхъ отрицательною критикою новѣйшаго времени) 
(прод.). Свящ. Т. Буткевича.— Московскій періодъ (1821 — 1867 гг.) пропо
вѣднической дѣятельности митрополита Ф иларета (Дроздова) (прод.). Проф,. 
И. Корсунскаго,— Очеркъ православнаго церковнаго нрава (прод.). Цррф. 
М. А. Остроумова (въ особомъ приложеніи).— Отд. I I .  И зъ чтеній ио космо
логіи. Происхожденіе міра (прод.). Проф. В . Кудрявцева-Платонова— О черкъ 
исторіи философіи (прод.). II. Страхова.— Отд. III. Листокъ для Х арьков
ской епархіи. :

Странникъ (сентябрь): Ж изнь и подвижническіе труды преподобнаго 
Сергія, игумена Радонежскаго, по древнему славяно-русскому прологу и четьи- 
минеямъ митрыіолита М акарія. Сообгц. проф. А. И. Пономаревъ.— Въ по
хвалу препод. Сергію— на 25 сентября, день 5 0 0 -л ѣ тія  памяти его (изъ  по
хвальнаго слова преподобному Епифанія ІІремудраго и изъ его ж итія  Пахомія 
Логооета). Сообщ. А. И. II.— Нравственное богословіе по сочиненіямъ Фила
рета, митрополита Московскаго. Свящ. Г. II. Вышеславцева.— Церковный обы 
чай и его значеніе въ древней Церкви. Свящ. Ев. Кесарева.-^ Ііъ  исторіи 
русскаго сектантства (конференція ш тупдо-баптистовъ). Сообщ. проф. прот. 
II. Ѳ. Николаевскій.— Я. К. А м ф итеатровъ  н его „Ч тен ія о церковной сло
весности''. 11. Ш. Кутепова.— Русскіе на Аѳонѣ. Очеркъ жизни и д ѣ ятель 
ности игумена свящ еш ю -архим андрита М акарія. VII. Греко-русскій  Н анте- 
леймоповекій процессъ. Доцента Академіи А . Аѳ. Дмитріевскаго.— Х роника 
епархіальной ж изни.— Обзоръ журналовъ.— Новыя книги. К ъ исторіи русской 
духовной школы (П. Знаменскій. Исторія Казанской Духовной Академіи. 
Казань. 189 2. Томы I — III). — Высокопреосвященный Исидоръ, митропо
литъ О.-Оетербургскій, Новгородскій и Финлядскій (некрологъ).— И звѣстія 
и замѣтки.— К н и ж н ая  лѣтопись.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Отъ Іерусалимскаго патріаршаго въ Москвѣ подворья.
Въ виду продолжающагося въ Россіи сбора пожертвованій въ пользу Св. 

Гроба Господня и другихъ св. мѣстъ Палестины, разными лидами, выдающими 
себя за посланцевъ и уполномоченныхъ изъ Іерусалимской патріархіи, считаю 
долгомъ предупредить ревнителей Православной Церкви и усердствующихъ 
ко Св. Гробу Господню, что желающіе оказать пособіе бѣдствующей, находя
щ ейся въ тяж елом ъ матеріальномъ положеніи Іерусалимской Церкви могутъ 
адресовать свои пож ертвованія исключительно въ Москву, настоятелю Іеру
салимскаго Патріаршаго, что у Арбатскихъ Воротъ, подворья архимандриту 
Мелетію, для пересылки ихъ  въ Іерусалимъ и другія св. мѣста.

Всякое д аян іе  будетъ принято съ величайшею благодарностію, имена.ж е 
ж ертвователей и сродниковъ ихъ, ж ивы хъ' и умершихъ, будутъ возносимы 
въ церкви Ж ивописнаго Гроба Господня и во всѣхъ мѣстахъ Палестины.

Настоятель Іерусалимскаго Патріаршаго
въ Москвѣ подворья архимандритъ Мелстій.

КНИГИ ДУХОВНАГО СОДЕРЖАНІЯ,
п р о д а ю щ ія ся  въ книж ном ъ м а га зи н ѣ  И. Л. ТУЗОВА,

въ О.-Пѳтербургѣ, Гостинный дворъ, № 45.
(Продолженіе '*).

13) П римѣры благочестія изъ ж итій святыхъ. 11р. Б. Б. Бажанова' 
Спб., 1889 г. Ц. 25 к.

14) П ритчи избранныя изъ Круммахера Пр. В. Б. Бажановымъ, Сиб., 
1889 г. Ц. 25  к.

15) Сокровищ е духовное отъ міра собираемое. Изъ твореній св. отца 
паш его Тихона, еп. воронежскаго. Нротопр. В. В. Бажанова. Спб. 1889 г. 
Ц. 20 к.

16) 0  вѣ р ѣ  и жизни Христіанской.. ІІротоцр. В. Б. Бажанова. Изд. 
7-е. Сиб., 1891 г. Ц. 10 к.

17) О религіи, Нротопр. В. Б. Бажанова. Сиб., 1892 г. Ц. 60 к.
18) Вѣчное блаж енство святыхъ. Сочин, Ричарда Бакапра. Переводъ 

съ .ф ранцузскаго А. Свѣтлакова. Спб., 1882 г. Ц. 1 р .
19) П равила святой ж изни. Изложены Аввою Бернардомъ. Сиб., 1882 г. 

Ц . 50 к., въ роскоши, коленк. переплетѣ 1 р .
20) Бесѣды Евг. Берсье. Томы 1 и 2. Сиб., 1890——91 г. Ц. каждаго 

тома по 80 к.

*) См. А» 20 „Астрах. Ешірх. Вѣдом.“ 1892 і\
4*
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21) Поученія сельскаго пастыря. Свящ. П. Боброва. Изд. 2-е. Сиб., 
1881 Г. Д. 1 р. 25 к.

22) Бесѣды на сѵмволъ вѣры, говорен. свящ. II. Богоявленскимъ, Иад. 
2-е. Спб., 1891 г. Ц. 50 к.

23) Бесѣды о молитвѣ Господней, говорен.. къ сеяьск. прих. свящ . 
П. Богоявленскимъ. Изд. 2-е. Спб., 1891 г. Д. 30 к.

24) Божественное Лицо и дѣло Господа нашего и Спасителя Іисуса 
Христа. Спб., 1882 г. Д. 1 р.

25) Ж изнь Господа нашего Іисуса Х риста. Опытъ истори ко-кри ти ч е
скаго изложенія Евангельской исторіи. Съ опроверженіемъ возраженій, указы 
ваемыхъ отрицательною критикою новѣйш. врем. Свящ. Т. Буткевича. Изд. 
2-е, исправ. и доиол. Спб., 1887 г. Ц. 4 р., въ изящн. колеик. перенл. 5 р.

26) Иннокентій Борисовъ, бывшій архіен. херсонскій. Свящ. Т. Бут 
кевича. Спб., 1887 г. Ц. 2 р.

27) Кругъ Поученій (110) на всѣ воскресные и праздничные дни . въ 
году и на седмицы: Пасхальную, Первую поста и Страстную. Прот. Алексѣя 
Бѣлоцвѣтова. Изд. 4-е, дополн. Св. Сѵнодъ, опредѣленіемъ отъ 1 — 20 мая 
1881 г., одобрилъ для нріобр. въ церковн. библ. (Церк. Вѣсти., № 31, 1881 г.). 
Спб., 1891 г. Цѣна 1 р. 50 к., въ изящ н. колепк. перепл. 2 р. 25 к.

28) Сборникъ краткихъ благоговѣйныхъ чтеній на всѣ дни года. Графа 
П. А. Балуева. Спб., 1885 г., ц. 4 р., въ переплетѣ 5 р.

29) Новая скрижаль, или объясненіе о церкви, о литургіи и о всѣхъ 
службахъ и утваряхъ церковныхъ. Беніамина, архіен. ниж ег. Въ 4 -х ъ  част., 
съ рисуп., гравиров. на деревѣ В. Сѣряковымъ. Изд. 15-е. Спб., 1891 г. 
Ц. 2 р.

30) Опытъ изученія Е вангелія св. Іоанна Богослова. Георгія Бластова. 
Въ 2-хъ т. Сиб., 1887 г. Ц. 3 р. 50 к., въ изящ номъ колепк. пер. 4 р. 50  к.

31) Священная дѣтопись первыхъ временъ міра и человѣчества, какъ  
путеводная нить при научныхъ изы сканіяхъ. Георгія Бластова. В ъ  3 - х ъ  
томахъ. Изданіе второе, исправл. Всѣ три тома „Свяіцен. лѣтописи" онредѣлен. 
Святѣйшаго Сѵнода одобрены для пріобрѣт. въ фундаментальныя и ученич. 
библ. духовныхъ семии.. Мин. Нар. Просв. реком. для фуидаментальн. библ. 
среди, учеб. заведен. Реком. для всѣхъ церк. Спб., 1878 г. Ц . 8 р. 50 к.

32) П рактическія задачи дѣятельности сельскаго православнаго свя
щенника. А. Громачевскаго. Снб., 1890 г. Ц. 1 р .

33) Дни Богослуженія нравославной каѳолической восточной Ц еркви. 
Протоіерея Г. С. Деболъскаю. 2 большихъ тома въ 6 частяхъ . И зданіе 8-ѳ. 
Спб., 1887 г. Ц. 3 р., въ роскоши, коленк. нер. 4 р. Ученымъ Комит. Мин. 
Народи. Просв. одобрены для ученич. библ. среди, и низш. учебн. заведен.

34) Попеченіе Православной Церкви о спасеніи міра, выраж енное въ 
ея Богослуженіи, объемлющемъ всю ж изнь христіанина отъ рож денія до 
смерти, или объясненіе обрядовъ, требъ, таинствъ и Богослуженія Право
славной Церкви. Прот. Г. О. Деболъскаю. Съ рисунками въ текстѣ. Изд. 3-е. 
Одобрено Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. для ученич. библ. сред. и низш. 
учебн. зав. Снб., 1885 г, Ц. 2 р., въ изящ н. коленк, иер;; 3 р.

35) Необходимость и важность христіанскаго поведенія непослуш анія ' 
Православной Церкви. Прот. Г. С. Деболъскаго. Изд. 2-е. Спб,, 1885 г. Ц. 50 к.
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36) К раткое обозрѣніе Богослуженія Пранославной Церкви. Прот. Г. С. 
Дсболъскаго. С ъ рис. въ текстѣ. Изд. 4-е. Спб., 1886 г. Ц. 50 к.

37) О говѣній но уставу Православной Церкви. Прот. Г. С. Дебетскаго. 
Изд. 3-е. Спб., 1892 г. Ц. 50 к.

38) Седмица говѣнія, исповѣди и причащ енія. Прот. Г. С. Дебольскаго. 
Изд. 3-е. Спб., 1892 г. Ц. 20 к.

39) О любви къ отечеству и трудѣ по слову Божію. Спб., 1890 г. Ц. 25 к.
40) Ж и тія  С вяты хъ. Составлено по Ч еть-минеям ъ и другимъ книгамъ 

Софіею Дестунисъ. Съ изображеніями святы хъ и праздниковъ академика Ѳ. 
Г. Солнцева. 12 книгъ. Спб., 1892 г. Ц. 6 р. Одобрено Учеб. Комит. при 
Св. Синодѣ для  учен. библ. духовн. семинарій и учил. въ качествѣ нази
дательнаго чтен ія  для учащ ихся (27 іюля 1886 г., № 428). Одобрено Учен. 
Комитет. М инист. Н ар. Просв. для учен. библ. учебн. зав. Минист. Нар. 
Просвѣіц. (20 м ая 1887 г., № 7623). Собственной Его И мператорскаго Величе
ства К анцеляріей  циркѵлярно рекоменд. мѣстнымъ начальствамъ учебн. и 
восн. зав. вѣд. И мпер. М аріи для библіот. ввѣренныхъ имъ зав. (24 февраля 
1887 'г . , '№. 2995).

41) Ж и тія  С вяты хъ, ежедневное чтеніе для народа и для церковно
приходскихъ ш колъ. Со включеніемъ: 1) М ѣсяцеслова,, 2) Объясненія празд
никовъ и 3) У казан ія  дней особеннаго чествованія Божіей Матери. Соч, С. 
Дестунисъ. Съ 120 изображеніями святы хъ. 12 кп. Спб., 1891 г. Ц. 1 р. 
80 коп.

42) Историческое, догматическое и таинственное изъясненіе божествен
ной литургіи. Основано на священномъ писаніи, правилахъ вселенскихъ и 
помѣстныхъ соборовъ и на писаніяхъ свв. отцевъ Церкви. Сост. Иваномъ 
Дмитревскимъ. Вновь пересмотрѣнное и иснр. изд., съ рис. акяд. Ѳ. Г. Солн
цева. Спб., 1884 г. Ц. 2 р. 50 к., въ изящ н. пер. 3 р. 50 к.

43) Руководство къ изъяснительному чтенію Апостольскихъ посланій 
и Апокалипсиса. Сост. А. Ивановъ. Изд. 3-е, исправл. Одобрено Учебн. 
Комитет. при Св. Сѵнодѣ для употр. въ семин. Спб., 1886 г. Ц. 2 р. 50 к.

44) С очиненія епископа И гнатія Брянчанинова. Съ прил. иортр. автора. 
Изд. 2-е, испр. и дополи. 6 т. Спб., 1886— 1891 г. Ц . 13 р., въ колепк. 
церепл. 19 р.

45) О течникъ. И збранны я изреченія святыхъ иноковъ и повѣсти изъ 
ж изни ихъ, собранныя еиискоіь Игнатіемъ (Бранчаниновымъ). Спб. 1891 г. 
Ц. 3 р. Въ коленк. перепл. съ золот. тиснен. 4 р.

46) Слово о смерти епископа Игнатія (Брянчанинова). Спб., 1886 г. 
Ц. 1 р. 25 к. В ъ колепк. нереплетѣ 2 р.

47) О терпѣ н іи  скорбей. Ученіе свв. отцовъ, собранное епископомъ 
Игнатіемъ (Брянчаниновы м ъ). Изд. 2-е, Снб., 1882 г. Ц. 75 к. Учен. Комит. 
Мин. Н ар. Ііросв. одобрено для учен. библ. среди, и низш. учебн. зав.

48) Благочестивыя размыш ленія прапоел. хриет. о своей душѣ. На 
каж ды й день мѣс. Съ изреч ., іуаимствован. изъ св. цис., св. отцевъ и свят. 
Церкви и д ревн ихъ  философ. Сост. И. Игнатьевъ. Спб., 1890 г. Ц. 30 к., въ 
изящ н . ..переііл. 75 к'.

. 49) И збранны я изъ ж итій  святы хъ чудеса и видѣнія, какъ доказатель
ства различи, истинъ христіанской иравославн. вѣры. М атеріалъ для пастырей



гіри составл. поученій, и назидательное чтеніе для всѣхъ правосл. христ. 
Сост. врот. Ѳ. Л. Иад. 3-е. Спб., 1891 г. Ц. 1 р., въ изящ н. коленк. неренл. 
1 р. 75 к.

50) Иллюстрированный Православно-Церковный календарь на 1893 г. 
съ изложеніемъ краткихъ свѣдѣній о жизни и подвигахъ святы хъ, еж едневно 
воспоминаемыхъ Прав. Церк., исторіи праздниковъ, и указаніемъ особен
ностей Богослуженія въ нѣкоторые праздничные и великопостные дни . Спб., 
Ц. 30 к.

51) Св. Іоанна Златоустаго о дѣвствѣ. Переводъ Маріи В — вой 
Изд. 2-е. Снб., 1892 г. Ц. 50 к.

„ВОСКРЕСНОЕ 'ЧТЕНІЕ“ будетъ продолжено и въ 1893 году.—  
Содержаніе его будутъ составлять:

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и праздничные дни и на 
разные случаи. Вѣроучителы ш я и нравоучительныя бесѣды, назначаемы я 
преимущественно для внѣбогослужебнаго назиданія. Въ виду этихъ поученій 
и бесѣдъ журналъ разсыпается заблаговременно.

I I . Статьи но изъясненію Священнаго Писанія.
I I I .  Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ, разговоровъ, пред

ставляющія разборъ и обличеніе заблужденій неправомысдящихъ, особенно 
штундистовъ, и служащія къ охраненію и утвержденію православныхъ въ 
истинной вѣрѣ.

' ІУ . Статьи объ истинахъ христіанской нравственности съ обличеніемъ 
современныхъ пороковъ, о важнѣйш ихъ церковныхъ обрядахъ, о подвигахъ, св. 
угодниковъ Бож іихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во Св. Право
славной Церкви. Д уховно-назидательные разсказы, повѣсти, стихотворенія.

У. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важ ны хъ, вновь выхо
дящ ихъ, книгахъ духовно-нравственнаго содержанія.

У І. Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться „Кіевскіе Листки" 
религіозно-нравственнаго содержанія для чтенія народа, Въ' „Листкахъ", 
за окончаніемъ печатанія христіанскаго вѣроученія, будетъ печататься х ри 
стіанское нравственное ученіе, но символическимъ книгам ъ Православной 
Церкви. Кромѣ сего, всѣмъ подписчикамъ „Воскреснаго Чтенія" имѣетъ 
быть разосланъ съ первымъ же № ж урнала „Сборникъ статей для внѣ
богослужебныхъ чтеній", расположенныхъ въ хронологическомъ порядкѣ, 
по четыре и бблѣё статьи на каждый м ѣсяцъ, въ объемѣ свыше 200 стр. 
На пересылку сего „Сборника" ври ноднискѣ должны быть прилож ены 
Двѣ семикопѣечныя марки. Вмѣстѣ съ симъ будутъ издаваться и небольшія 
книжечки — какъ противосектантскія, такъ  и вообще д уховно-назидатель
наго содержанія для парода. Ц ѣна годового изданія со всѣми прилож еніями 
4 руб. съ пересылкою.

(Продолженіе будетъ).

О Б Ъ  И З Д А Н ІИ  Ж У Р Н А Л А

,9
въ 1893 году.



Журналъ за прежніе .годы: 1884, 85, 88 и 89 продается по 2  руб, ?а 
эка,; 1890, 91 и 92 гг„ продаются по 3. руб. Листки и брошюры прежнимъ 
годовор разны хъ названій продаются по цѣпѣ, означенной въ особомъ указа
телѣ , который для подписчиковъ печатается при журналѣ, а дли стороннихъ, 
по требованію , высылается за 1 семи коп. марку. „Сборникъ статей для 
вцѣбогослучебныхъ чтеній" въ отдѣльной продажѣ стоитъ 1 руб. съ пере
сылкою,

Требованія на ж урналъ адресуются такъ: Кіевъ, въ Редакцію „Вос
креснаго Чтенія'1. ( Подолъ, д. Ильинской церкви X  3). .

Подписчиковъ настоящаго года, желающ ихъ получать „Воскресное 
Ч т е н і й '1 и въ будущемъ 1893 году, Редакція журнала' покорнѣйше проситъ 
высылать свои требованія, прилагая но возможности нечатпын адресъ, подъ 
коТорЫмъ получается ж урналъ въ текущ емъ году.

Редакторъ-И здатель. Свящ енникъ Іоаннъ Богчррдиціцй.

П ри Р едакціи  ж урнала „Воскресное Чтеніе11 продаются кциги:

1) Ш Е С Т И Д Е С Я Т И Л Ъ Т I Е
должностной дѣятельности Высокопреосвященнѣйшаго Платона, Митрополита 

К іевскаго и Галицкаго, съ портретомъ его. Цѣна книги 1 р. съ пересыл.

2) „КОЛОКОЛЬЧИКЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ".
Сборникъ о важ нѣйш ихъ христіанскихъ истинахъ для чтенія дѣтямъ въ 

школѣ и дома. Ц ѣна 30 кои. съ пересылкою. 2— 1.

Годъ IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. Годъ IV..
на еженедѣльный иллюстрированный популярно-научный журналъ

для семейнаго чтенія и самообразованія

Ш

(подписной годъ съ 1 ноября 1892 по 1 ноября 1893 г.)
Въ наступающ емъ году ж урпалъ „Природа и Люди" сохранитъ преж

нюю программу и направленіе, завоевавшія себѣ симпатіи читающей пуб
лики, т. е. по прежнему, наряду съ занимательными романами, повѣстями 
и разсказами, будетъ помѣщ ать на своихъ страницахъ и массу статей во 
всевозможнымъ отраслям ъ науки и практической жизни.

В ъ будущ емъ году ж урналъ „Природа и Люди11 дастъ своимъ подпис
чикамъ: •

5 2  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Х Ъ  НОМ ЕРА; каждый № будетъ состоять изъ 
10 страницъ большаго формата и будетъ заключать въ себѣ 6— 8 крупныхъ 
статей, массу м елкихъ и 8 — 10 изящ ны хъ иллюстрацій. Между прочимъ,, для 
будущ аго года редакціею  заготовлены слѣдующія статьи: „Христофоръ Ко
лум бъ"— большой историческій романъ въ 2 частяхъ  Е. Шрекника, съ велико
лѣпными иллю страціями, и зо б р д о ю щ р щ  главные моменты изъ жизни Ко
лумба; „М айя"— большой романъ изъ міра таинственнаго В, II, Жолтовской;

ЯиЯэ Р К Р Ц Х Д  Ж  М В І І
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„М ститель"— большой разсказъ изъ жизни наш ихъ среднеазіатскихъ окраинъ 
В. Губаревичц „Противъ воли"— разсказъ изъ области гипнотическихъ вну
шеній Л. Зарина: „Та л ан тъ "—разсказъ того же автора; „Небесные странники"— 
большой астрономическій романъ Р. Кроми: „Въ морскихъ б езд н ахъ 11— повѣсть 
изъ жизни водолазовъ Г. Бланшера: „Наши закаспійскіе со сѣ д и "— очерки и 
картины Персіи С. Миклашевскаго (съ массою иллюстрацій); „На р иф ѣ "— р аз
сказъ Рейналя (съ иллюстраціями); „Въ муравьиномъ ц а р с тв ѣ "— очерки жизни 
и нравовъ муравьевъ Т. Богданова', „Свѣтящ іяся рыбы"— Г.Вѣнецкаго: „Само
защита растеній" и „П утеш ествія растен ій "— очерки А. Ковалевскаго; „Пред
сказатель погоды"— В. Максимова; „Земля въ пространствѣ" и „Разорвав- 
щаяся на куски комета"— очерки И. Виптщкаю;— „Исторія земной фауны и 
флоры"— геологическіе очерки и картины М. Николаева (псевд.); „Африкан
скіе пигмеи"—  Катрфажж „Фальсификаціи и легчайшіе способы и хъ обнару
женія"— рядъ очерковъ д-ра Ф. Буринскаго: „Бумажные дома"— 77. Рауберщ 
„Поддѣлна монеты и способы открывать ее“-еюж е; „Разведеніе трю ф елей"—  
В. Гана: „Пчелы и пчеловодство"— очерки А. Санина; „Бесѣды  по рыбовод
ству"—  Ф. Троицкаго-, „Комнатная пиротехнія"—  Ф. Фэдо: „Обманы зрѣнія"—  
А. Круга: „Земледѣліе будущ аго"— Р. Р-ва; біографическіе очерки Крузен- 
гитерна, Беринга, Пржевальскаго, Миклухи-Маклая, Боткина, Пирогова и др.; 
„Очерки всемірной выставни въ Чикаго" (отъ собственнаго корреспондента); 
замѣтки о новѣйшихъ путеш ествіяхъ и откры тіяхъ, о важ нѣйш ихъ изобрѣ
теніяхъ и открытіяхъ, полезные совѣты, рецепты и т. и.

Воѣ статьи будутъ иллюстрированы лучшими художниками.

Въ качествѣ приложенія редакція въ наступающемъ году дастъ; 
12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ВЫПУСКОВЪ

полнаго описанія всѣхъ путешествій (по Ф инляндіи, Обонежыо, М урману, 
Печерскому краю, Сибири, Японіи, Персіи, Сиріи, Малой А зіи, Е гипту,

Алжиру, С ахарѣ и т. и.)
извѣстнаго путешественника-писателя доктора А. В. Е лисѣева  

подъ общимъ заглавіемъ:

„ПО В Ѣ Л У  СВ ѢТ У"  '
Сочиненіе это будетъ великолѣпно отпечатано на веленевой бумагѣ, и иллю
стрировано массою (нѣсколько сотъ) рисунковъ лучш ихъ иллюстраторовъ, какъ 
русскихъ: Е. 11. Самокишъ-Судковской, В . Г. Казанцева, Н. Н. Каразгша, В . С.

Полякова, Н. С. Самоктиа и др., такъ  и иностранныхъ: Ріу, Баяра  и пр.

Цѣна на журналъ со всѣми приложеніями остается преж няя— 5 руб. въ 
годъ съ пересылкою и доставкою.

Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи ж урнала (СРІБ., Возне
сенскій пр., 47) и во всѣхъ книжныхъ м агазинахъ.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ  1 апрѣля 2 руб. и къ 
1 іюля 1 руб.

За 1889—1890 г. журналъ весь разошелся; за 1891 и 1892 г. осталось 
небольшое количество,— цѣна оъ пересылкою б руб.

3— 1. Редакторъ С. Г р у з д е в ъ —  И здатель П. Сойкинъ.
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1835. о т к р ы т а  п о д п и с к а  1893. 
на большой сеіевнык" иллюстрированный н литературный журналъ

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
(ГО ДЪ И ЗДА Н ІЯ П Я ТЬД ЕС Я ТЪ  ВОСЬМОЙ).

Еженедѣльные нумера 'журнала и ежемѣсячныя книжки въ 1893 году будутъ 
реформированы и увеличены въ объемѣ. Нумера журнала будутъ выходитъ 
отъ 3-хъ до 4-хъ листовъ (вмѣсто прежнихъ двухъ), а книжки отъ 15-ти до 
20-пт листовъ (вмѣсто прежнихъ 12— 14 листовъ), что дастъ возможность 
значительно увеличить литературный матеріалъ для чтенія, безъ ущерба

художественному отдѣлу.

Годовые подписчики въ теченіе 1893 года получатъ:
5 2  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Х Ъ  НУМ ЕРА, состоящихъ ивъ 3 —  4 листовъ боль

шаго формата, отпечатанны хъ на роскошной бумагѣ, съ 7— 10 рисунками.

1 2  К Н И ГЪ  „ро м а н ы , повѣсти и  стихотворенія11 (каж дая книга 
отъ 15 до 20 .пистонъ), вы ходящ ихъ ежемѣсячно въ первое воскресенье каж
даго новаго м ѣсяца.

2 4  НУМ ЕРА „па риж ских ъ  м одъ“ съ рисунками, во моделямъ из
вѣстнѣйш ихъ париж скихъ модныхъ мастерскихъ. Выходятъ два РА8Д въ 
м ѣсяцъ  и вполнѣ зам ѣняю тъ „Модный ж урналъ11.

1 2  Н УМ ЕРО ВЪ  ОБРАЗЦОВЪ ДЛ Я  ДАМСКИХЪ „и з я щ н ы х ъ  РУКО
Д Ѣ Л ІЙ 11 (ВЫШИВКИ для бѣлья, платьевъ и костюмовъ: суташыо, шерстью, 
ш елками, золотомъ и проч., отнечат. въ нѣсколько красокъ).

1 2  В Ы К Р О Е К Ъ  въ натуральную величину съ костюмовъ, обращающихъ 
вниманіе своею практичностью  и изяществомъ.

4  КА РТИ Н Ы  извѣстныхъ художниковъ, изящно.отпечатанныхъ новымъ 
типо-хромо-литографскимъ способомъ въ нѣсколько красокъ.

4  НУМ ЕРА „о б р а з ц о в ъ  д л я  в ы п и л и в а н і я 11 но новѣйшимъ худо
жественнымъ оригинальнымъ рисункамъ для выполненія разныхъ изящныхъ 
предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ.

1 2  „Н О В Ѣ Й Ш И Х Ъ 11 „м у з ы к а л ь н ы х ъ  ПЬЕСЪ11 русскихъ и иностран
ныхъ композиторовъ для фортепіано іі для пѣнія (салонныя пьесы, романсы, 
танцы и проч.).

1  СТѢ Н Н О Й  К А Л ЕН Д А Р Ь  ( с ъ  КАРТОЮ Р о с с іи ) ,  отпечатанный въ 
нѣсколько красокъ и золотомъ въ византійскомъ стилѣ, (рассылается при
первомъ нумерѣ).

„Ж И ЗН Ь  и Х О З Я Й С ТВ О 11 (цвѣ товод- 
сгво,''огородничество, п ч ел о -и  птице
водство, рецепты  кулинарны е и меди
цинскіе и нроч. свѣдѣнія , полезныя 
въ ж изни и семьѣ).

„ЗАБАВЫ  для Ю НОШ ЕСТВА11 (физи
ческіе и химическіе опыты, работы 
изъ разныхъ предметовъ, игры, ре
бусы, загадки и проч.).
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Въ чиолѣ ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній въ 1893 году 
будетъ, между прочимъ, выдано:

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

В. Ш ЕКСПИРА
въ ПРОЗѢ И СТИХАХЪ, ВЪ НОВОМЪ ПЕРЕВОДѢ, П. А. КДНІПИНА, СЪ ПОСЛѢДНИХЪ

АНГЛІЙСКИХЪ ИЗДАНІЙ.

.Изданіе это будетъ сопровождаться статьею и историческими примѣчаніями 
извѣстныхъ знатоковъ англійской литературы — профессора М осковскаго уни
верситета Н. Н. Стороженко и П. Н. Вейнберга, портретомъ автора, і'ас-вітііс 
съ его рукописи, видами мѣстностей и зданій, относящ ихся къ  біографіи, 
виньетками и гравюрами, гіа отдѣльныхъ листахъ, съ картинъ извѣстны хъ 
европейскихъ художниковъ: профее. К. Е. Маковскаго, Грюцнера, Беккера, 

Пилотти, Тумана, Каульбаха и др.

—ХІ̂ ЕЗѴПІЯ: БЕЗПЛАТНО.------
Всѣ годовые, подписчики . журнала, уплативш іе сполна подписную сумму, 
получатъ прозрачную картину, замѣняющую живопись на стеклѣ и изо

бражающую ликъ Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ —

„СЕ ЧЕЛОВѢКЪ"! („ЕССЕ НОМО“!),
воспроизведенную въ 18 краоокъ съ знаменитой картины ГВИДО РЕНИ 

■ -м; (размѣръ 11x13 дюймовъ).

Годовые П О Д П И С Ч И К И ,  желающіе получить кромѣ безплатной преміи, на 
выборъ ОД НО изъ четырехъ, нижепоименованныхъ новыхъ худож ествен
ныхъ, изданій, уплачиваютъ за первое выбранное: безъ доставки 7 5  НОП., съ 
доставкою О Д И Н Ъ  рубль. З а  остальныя, изъ предложенныхъ, пріобрѣтаемыя 

"одновременно', уплачивается: безъ доставки 1 руб. 50 К О П .  съ доставкою
2 руб. за. каждое.

ХУД О Ж ЕСТВЕН Н А Я НОВОСТЬ (П ЕРВЫ Й  Р А ЗЪ  В Ъ  РОССІИ):
1) ДВѢ КАРТИНЫ (& Ш ВЕ ТѴАТТЕАІ1) НА РОСКОШНОМЪ АТЛАСѢ:

а) „СВИДАНІЕ“ (п™ ;„) б) „ПРИЗНАНІЕ11.
Картины эти воспроизведены въ 20 красокъ и вполнѣ замѣняю тъ дорогую 

ручную акварель на атласѣ.
2) Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Ы С О Ч Е С Т В О  Н А С Л Ѣ Д Н И К Ъ  Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  
Н И К О Л А Й  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Ъ .  Его И м ператорское В ысочество  изобра
ж ен ъ . на сѣромъ, скачущемъ конѣ, въ лейбъ-гусарской  парадной формѣ. 
Оригиналъ картины писанъ йодъ непосредственнымъ наблюденіемъ ироф. 
батальной живописи - Императорской академіи худож ествъ Б. П. Виллевальде.

Картина отпечатана въ 23 краски (размѣръ: выш. 30 дюйм., шир. 23 д.).



3) К Н Я Ж Н А  ТАРАКАНОВА (ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНІЯ). Отпечатана 
нъ 20 красокъ съ картины  извѣстнаго профессора исторической живописи

К. Д. Флавицкаго (размѣръ: иыш. 28 дюйм., шир. 17 '/а дюйм.).

4) Новый альбомъ-пятнадцать акварельныхъ картинъ къ сочиненіямъ В, М.
Д О С Т О еВ С К а Г О . Рисовалъ извѣстный художникъ Н. Н. Каразинъ. Картины отпе
чатаны въ 17 красокъ, наклеены на нрочный картонъ и переплетены въ 
изящ ную  папку, украш енную портретомъ Ѳ. М. Достоевскаго.

Подписная цѣна на журналъ прежняя:
на годъ (съ доставкой по Имперіи) 8 руб.; на нолгода 4  руб. 50 коп.;

на три мѣсяца 2 р уб . 50  коп. 8а границу на. годъ 14  руб. 
Годовой экземпляръ журнала, печатающійся для лю бителей на слоновой 

бумагѣ, съ доставкою 15 рублей.
А дресъ конторы: С-Петербургъ, Невскій пр., у Аничкина моста,

д . № 6 8 - 4 0 .
Ж елаю щ іе ознакомиться съ содержаніемъ журнала, гравюрами и его внѣшнимъ 
видомъ могутъ получить одинъ нумеръ журнала, выславъ на его пересылку 
одну 7-м и-копѣечную  почтовую марку. Подробное иллюстрированное объяв

леніе высылается, по требованію, безплатно. 5— 1.

ВЫ Ш ЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

Очеркъ западной апологетической литературы
11 И 111 ВВ. II ̂ слѣдованіе изъ области древней церковной 
письменности). И. Реверсова. Казань. 1892. Цѣна 1 р. 5 0  к.

П О С Т У П И Л А  В Ъ  П Р О Д А Ж У

въ пользу бѣдны хъ матерей и дѣтей, пострадавшихъ отъ цынги 
и тифа въ Воронежской губерніи, книга:

„РУССКИМЪ МАТЕРЯМЪ".
Сборникъ разсказовъ и етихотвереній о матеряхъ и дѣтяхъ. Съ рисунками 
К  Бемъ, Н. К асатви ва, К . Лебедева, В. М аковскаго. и Б. Цереплетчикова. 

Составилъ И. Горбуновъ-Посадовъ.

Цѣна 1 рубль.
С кладъ изданія въ книжномъ магазинѣ, И . Д . С ы т и н а  и  К ° , Москва 

близъ И льинскихъ воротъ, въ домѣ Титова,



Вышли и разосланы подписчикамъ
49-й, 50-й, 51-й и 53-й в  ы  п  "ѵ о  :к ш .

(Копрживница— Нуновъ архипелагъ)
НАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ,

изданія бывшаго т -в а  А. Гарбель и К 0, въ Москвѣ (Больш ая Н икитская , 
Долгоруковскій нер., д. 8).

В ъ  тек стѣ  пом ѣщ ены : 32 р и с у н к а  и  2 2  п о р тр ета , 

Приложеніе: рисунки костюмовъ— таблицы I, I I  и I I I  (древность и 
'средніе, в ѣ к а .- Х У  и X V I с т о л .-Х Ѵ ІІ  и Х У ІІ і  'стол.).

Цѣна выпуску (съ пересылкой) 30 к. на обыкновенной бумагѣ и 
40 к. на лучшей бумагѣ; цѣна тому (14 вып.) въ  переплетѣ 4 р. 50 в. 
на обыкновенной бумагѣ и 6 руб. на лучш ей бумагѣ.

Все изданіе составитъ 105 — 115 вып. (8 томовъ).

Магазинъ ФАДѢЕВА
(г, Астрахань, Александровская площ адь, дом ъ К узнецова)

имѣетъ постоянно въ.больш омъ выборѣ церковную утварь, к ак ъ -то : кресты, 
нан и кадила, хоругви, плащ аницы, дарохранительницы , дароносицы, потиры, 
воздухи, семиевѣчиики, пятисвѣчники, трехсвѣчники, подсвѣчники (мѣст
ные, выносные, дьяконскіе), кадила, дамнады, ковши, маш и для 

свѣчи фарфоровыя и металлическія и другія церковныя принадлеяшОечад!^*" 

Товаръ для церквей отпускается съ разсрочкой платежа, а также принимается 
и покупается старая серебряная и мѣдная утварь.

------ -------------------------------- --- - .

. .. Содержаніе, отдѣла неоффиціальнаго.— Слово предъ освященіемъ, новыхъ по
мѣщеній для духовной семинаріи. Дрот. Г. Покровскаго.— Современное движеніе между 
субботниками. Овпш. М. Тифлова.—Библіографическая замѣтка. — Епархіальная хроника; 
Празднованіе дня 17-го октября.—Поминовеніе попившаго митрополита Исидора.—Освященіе 
храма,—Вторая миссіонерская бесѣда въ Астраханской епархіальной библіотекѣ, —Пожерт
вованія.— Извѣстія и замѣтки. — Общеполезныя свѣдѣнія. — Библіографическій указатель.— 
Объявленія.

Редакторъ И. Леонтьевъ.

Дозволено цензурою. Астрахань, 31 октября 1892 года.
Цензоръ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей К. Я стребовъ. 

Типографія Астраханскаго Губернскаго Правленія.


