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ОТДТ.ЛТ ПЕРВЫЕ! 

оффиціальный

і.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПЙ ОБЩЕ—ЕПАРХІАЛЬ

НОМУ ВѢДОМСТВУ.

Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, по возвращеніи въ С.- 
Петербургъ, вступилъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, въ от
правленіе своихъ обязанностей по должности Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода. ")

*) Правит. Вѣсти. 263 'за 1875 г.
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Указы Святѣйшаго Правительствующаго Синода,

послѣдовавшіе на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ѳео
гноста, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго:

1) Отъ 12 Іюля 1875 года за Jo 31. О книгѣ Г. Н. Елагина: из
ложеніе христіанскаго ученія православныя каѳолическія 

церкви, es письмахъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТА, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный Господиномъ 
Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета отъ 6 
Марта сего года за Jo 65, о возможности рекомендовать препровожденну ю 
изъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, изданную г. Н. Елаги
нымъ книгу подъ заглавіемъ: Изложеніе христіанскаго ученія Право
славныя Каѳолическія церкви, въ письмахъ, извлеченное изъ твореній 
Святыхъ отцевъ и учителей церкви, преимущественно Святителя Ти
хона Задонскаго», какъ пособіе для законоучителей гимназій и для 
преподавателей катихизиса въ духовныхъ и иародныхъ училищахъ, а 
также для церковнаго проповѣданія и какъ полезную кни
гу для народнаго чтенія. Приказали: Заключеніе Учебнаго Коми
тета утвердить н для объявленія о семъ какъ духовенству,, такъ и 
Правленіямъ духовныхъ училищъ послать, при печатномъ указѣ, Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ копію съ журнала Комитета.

Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, 
за № 47,

о книгѣ, подъ названіемъ: Изложеніе Христіанскаго ученія Пра
вославныя каѳолическія церкви, въ письмахъ, извлеченное изъ творе
ній Св: отцевъ и учителей церкви, преимущественно Святителя Ти
хона Задонскаго. (С.-Петербургъ).

Названное сочиненіе издано въ 1869-мъ году и неизвѣстно,
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почему издатель столько медлилъ искать одобренія этому труду. Г. 
Елагинъ, по принятому имъ обычаю, издавая чужое сочиненіе, укра
шаетъ оное предисловіемТ) своего пера. „На всякомъ православномъ 
христіанинѣ, говоритъ онъ, лежитъ долгъ—знать свое исповѣданіе по 
крайней мѣрѣ на столько, чтобы сознательно и вполнѣ разумно вѣ
ровать и имѣть возможность требующему отчета дать отвѣтъ съ 
кротостью и благоговѣніемъ14. Такая задача кажется г. Елагину край
нею—меньшею мѣрою для всякаго христіанина, а намъ она представ
ляется крайнею большею и для ученаго богослова, и этому требованію 
не могутъ вполнѣ удовлетворить не только краткое изложеніе пра
вославнаго ученія, но и обширныя богословскія системы. Указываемъ 
мимоходомъ на несоразмѣрность цѣли съ представляемымъ средствомъ, 
хотя это средство, т. е. разбираемое нами сочиненіе и имѣетъ не
сомнѣнныя достоинства. Изъ предисловія издателя мы узнаемъ, что 
авторъ первоначально ііе имѣлъ намѣренія печатать свое сочиненіе. 
Послѣ многолѣтней службы церкви и духовному юношеству, оставивъ 
служебное поприще, онъ писалъ изъ Печерской обители на вопросы 
инока, живущаго въ уединеніи". По этому намеку уже можно до
гадаться,'что сочинитель разбираемой книги еще нынѣ живущій на покоѣ 
вчэ Печерскомъ монастырѣ,—бывшій Нижегородскій епископъ Іе
ремія. Г. Елагинъ подтверждаетъ эту догадку, объявляя на оберткѣ 
одной изъ изданныхъ имъ книгъ, что «Изложеніе Христіанскаго уче
нія» составлено этимъ лицомъ.

Неизвѣстно, есть ли дѣйствительное, или воображаемое лице тотъ 
инокъ, къ которому адресованы письма Преосвященнаго Іереміи. Но 
сочинитель велъ эти письма въ послѣдовательномъ порядкѣ^ такъ что 
изъ нихъ составилась полная богословская система, начиная отъ уче
нія о тріединомъ Богѣ и кончая кончиною міра, страшнымъ судомъ и 
вѣчною участью людей. Слѣдуя систематическому порядку, авторъ 
избѣгаетъ того механизма, по которому каждый отдѣлъ вмѣщался бы 
въ особомч. письмѣ, что сдѣлало бы нѣкоторыя письма чрезвычайно длин
ными и утомительными трактатами. Письма эти, напротивъ, кратки и 
весьма часто многія изъ нихъ раскрываютъ съ разныхъ сторонъ одинъ
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догматъ вѣры, если онъ обиленъ содержаніемъ; для другихъ же дог
матовъ, требующихъ меньшаго развитія, считается достаточнымъ од
но письмо. Вообще говоря большая часть ученія вѣры раскрыта до
статочно полно; только ученіе о таинствахъ и о церкви изложено 
слишкомъ кратко. Все разъясненіе этихъ важныхъ предметовъ зани
маетъ только три страницы. Съ другой стороны, можно указать на 
нѣкоторыя излишества. Сюда относятся ііисьма о седин высшихъ ан
гелахъ» (стр. 105). Этотъ предметъ не относится близко къ суще
ству христіанскаго ученія. Мы не упомянули бы объ этомъ, если бы 
не встрѣтились съ излишнею краткостью въ изложеніи нѣкоторыхъ 
болѣе существенныхъ истинъ Христіанства.

Въ подтвержденіе догматовъ сочинитель не заботится о много
численности доказательствъ, а потому и не приводитъ всѣхъ тексто-въ 
Священнаго Писанія и многихъ святоотеческихъ свидѣтельствъ, от
носящихся къ данному предмету. Изложивъ въ ясныхъ словахъ смыслъ 
догмата, онъ довольствуется однимъ—двумя текстами Священнаго 
Писанія, и, судя по нуждѣ, не многими объясненіями Св. отцевъ, из
бирая тѣ и другія по ихъ большей доказательности. Пользуясь тво
реніями древнихъ отцевъ и учителей церкви, сочинитель чаще ссылает
ся на Св. отцевъ и писателен отечественной церкви. Въ боль
шей части писемъ приводятся мѣста изъ писаній святителей Димитрія 
Ростовскаго и Тихона Задонскаго; встрѣчается нѣсколько разъясне
ній, почерпнутыхъ изъ проповѣдей Митрополита Михаила, Архіепископа 
Иннокентія и другихъ. Можно пожалѣть, что сочинитель нигдѣ не разъ
яснилъ сравнительнаго значенія свидѣтельствъ отцевъ церкви и цер
ковныхъ писателей; безъ этого, незнакомый съ богословіемъ, читатель 
можетъ приписывать тѣмъ и другимъ равный авторитетъ. Не рѣдко 
сочинитель для доказательства и объясненія' ученія вѣры прибѣгаетъ 
къ богослужебнымъ книгамъ, заимствуя изъ оныхъ особенно вырази
тельныя мѣста; для читателя это представляетъ двѣ выгоды: осмыс
ленное воспоминаніе молитвенныхъ словъ и утвержденіе въ вѣрѣ.

Хотя сочинитель разбираемаго труда не имѣлъ въ виду писать 
ученую книгу, но въ основаніи она пе чужда учености, т. е. осно-
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ватедьнаго знакомства съ православнымъ богословіемъ. Въ нѣкото
рыхъ пріемахъ онъ пе могъ даже скрыть воспоминаній школы. Сюда 
можно отнести нѣкоторыя тонкія и научныя раздѣленія предметовъ на 
част,и, какъ-то: о свойствахъ Божіихъ, о волѣ Божіей, о троякомъ 
служеніи Христа Спасителя Въ этомъ, впрочемъ, нельзя усматривать 
недостатка, такъ какъ, при подобныхъ раздѣленіяхъ, предметъ легче 
уясняется и тверже усвояется. По мѣстамъ авторъ приводитъ фило
софскія соображенія разума, напримѣръ въ письмѣ о бытіи ангеловъ, 
о искупительной жертвѣ Спасителя. И этого нельзя назвать неумѣст
нымъ и неполезнымъ, особенно когда эти соображенія изложены 
просто и ясно. Не излишни въ разбираемомъ сочиненіи и рѣшенія нѣ
которыхъ возраженій и опроверженія вольнодумцевъ. Въ настоящее 
время возраженія и отрицанія часто поднимаютъ голову, и необходимо 
показывать ихъ несостоятельность. Впрочемъ, авторъ неохотно in 
какъ бы, скрѣпя сердце, удостонваетъ ихъ опроверженія, внушая 
вмѣстѣ съ тѣмъ вѣрить въ простотѣ сердца.

Но не особенно заботясь о Научной Формѣ сочиненія, авторъ не 
долженъ былъ опускать изъ вниманія извѣстныхъ ему результатовъ 
науки. Въ этомъ отношеніи онъ допускаетъ иногда отклоненія, хотя 
и неважныя. Къ числу таковыхъ можно отнести то, что непостижи
мость* существа Божія называется качествомъ существа Божія, (стр
2), тогда какъ это есть условіе ограниченности нашего ума. Сѵм
волъ, извѣстный подъ именемъ Аѳанасіева, приписывается этому Св. 
Отцу (стр. 4), не смотря на то, что наука доказала несостоятель
ность такого мнѣній. На стр. 219 говорится «имя, честь и до
стоинство пресвятыя Дѣвы Маріи паче всякаго имени», это выраже
ніе Св. Апостоломъ Павломъ употреблено только о Богочеловѣкѣ. 
Нельзя назвать удачнымъ ссылку сочинителя, при объясненіи свойствъ 
Божіихъ, иа оду «Богъ» Державина, котораго сочинитель называетъ 
богословомъ—поэтомъ (стр. 16). Отъ поэтическаго произведенія 
трудно вообще ожидать совершенной богословской точности, а въ одѣ 
«Богъ» есть очевидныя неточности, какъ напримѣръ въ словахъ: безъ 
лицъ въ трехъ лицахъ Божества.
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Составляя своп богословскія письма, авторъ имѣлъ преимуще
ственно цѣль нравственную, преуспѣяніе въ жизни духовной; а по
тому все сочиненіе проникнуто глубокимъ чувствомъ благоговенія 
къ Богу, молитвеннымъ настроеніемъ и изобилуетъ совѣтами опытнаго 
духовнаго руководителя. Языкъ сочиненія отличается простотою, удобо
понятностью и вмѣстѣ съ тѣмъ изяществомъ.

Въ виду вышеизложенныхъ- достоинствъ—«Изложенія Христіан
скаго ученія», какъ по содержанію, такъ по направленію и языку, 
Учебный Комитетъ полагалъ бы изданную г. Н. Елагинымъ книгу: 
Изложеніе Христіанскаго ученія Православныя Каѳолическія цер
кви, въ письмахъ, извлеченное изъ твореній святыхъ отцевъ и учи
телей церкви, преимущественно святителя Тихона Задонскаго. (С.- 
Петербургъ 1869 года)», рекомендовать, какъ пособіе, для законо
учителей гимназій и для преподавателей катихизиса въ духовныхъ и 
народныхъ училищахъ, а также для церковнаго проповѣданія, и какъ 
полезную книгу для народнаго чтенія; о чемъ и сообщить въ Ученый 
Комитетъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, въ виду имѣющихъ 
послѣдовать съ его стороны распоряженій относительно употребленія 
озпачепной книги въ гимназіяхъ и начальныхъ народныхъ училищахъ

2) Отъ 23 Сентября 1875 года за 41.. О томе, могутв 
ли быть допускаемы члены духовныхъ Консисторій къ выбо- 
рамв въ депутаты и предсѣдатели Съѣздовъ духовенства по

училищнымъ дѣламъ.

Ио указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный Господиномъ 
Исправляющмъ должность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора журналъ 
Учебнаго Комитета, Jo 145, по возбужденному Преосвященнымъ 
Митрополитомъ Исидоромъ вопросу: слѣдуетъ-ли допускать членовъ 
духовныхъ Консисторій къ выборамъ въ депутаты и предсѣдатели 
съѣздовъ духовенства по училищнымъ дѣламъ? Приказали: Заклю
ченіе Учебнаго Комитета утвердить и, для должнаго, въ потребныхъ
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случаяхъ, руководства и исполненія, препроводить въ копіи, при пе
чатномъ указѣ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ,

. ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
Опредѣлено: Принимая во вниманіе, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержден

нымъ уставомъ духовныхъ училищъ и разъяснительными къ нему поста
новленіями Святѣйшаго Сѵнода, Епархіальному духовенству предостав
лено право свободнаго избранія представителей изъ среды себя на съѣз
дахъ по дѣламъ училищъ, ввѣренныхъ попеченію духовенства, а 
равно и право свободнаго рѣшенія подлежащихъ съѣздамъ дѣлъ, 
подъ непосредственнымъ усмотрѣніемъ Епархіальнаго Преосвящен
наго, -для каковой цѣли Святѣйшимъ Сѵнодомъ предписано было, 
между прочимъ, при распредѣленіи принтовъ духовенства для выбора 
депутатовъ на съѣзды, не стѣсняться предѣлами благочиніи (опредѣ

леніе 1872 г.) и не допускать вмѣшательства духовныхъ Кон

систорій въ дѣла съѣздовъ (Циркуляр. Указъ 20 Августа 1870 г., 
Jo 50),—и вмѣстѣ съ симъ усматривая, что на нѣкоторыхъ обще
епархіальныхъ и окружныхъ училищныхъ съѣздахъ нерѣдко избира
лись и нынѣ избираются, какъ въ депутаты, такъ и въ предсѣдатели 
съѣздовъ лица, состоящія въ то же время членами Консисторіи, ко
торые своимъ положеніемъ и вліяніемъ не могутъ иногда не стѣснять 
подчиненное имъ, въ отношеніи Епархіальнаго управленія, духовен
ство въ свободномъ выраженіи мнѣній онаго по дѣламъ училищнымъ, 
что подтверждалось и на опытѣ,—Учебный Комитетъ находилъ—бы 

полезнымъ, въ соотвѣтствіе съ вышеприведенными постановленіями 
Святѣйшаго Сѵнода, изъяснить, чтобы в/гредь члены духовныхъ Кон
систорій пе были избираемы не только въ предсѣдатели, по и въ де

путаты съѣздовъ духовенства по училищнымъ дѣламъ.
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3) Отъ 31 Октября 1875 года за & 45. О повсемѣстномъ 
сборѣ пожертвованій въ пользу Православной духовной Мис- 

■ сіа въ Японіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Ис
правляющаго должность Сѵнодалыіаго Оберъ-Прокурора, отъ 22 Ав
густа сего года, за j\'° 7857, въ коемъ изъясняется, что по всепод
даннѣйшему докладу ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ опредѣленія Свя

тѣйшаго Сѵнода отъ 187.4 г., объ открытіи повсемѣстнаго

въ Россіи сбора пожертвованій въ пользу Православной Японской 
Миссіи, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 1 2 день Ав
густа Высочайше на сіе соизволилъ, одобривъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
и проектъ воззванія для приглашенія къ симъ пожертвованіямъ. 
Справка: Начальникъ Японской Духовной Миссіи Архимандритъ 
Николай представлялъ Святѣйшему Сѵноду о необходимости оказа
нія миссіи денежнаго пособія ва разные экстраординарные расходы 
Таковые {расходы,'но объясненію Архимандрита Николая, вызваны 
слѣдующими потребностями миссіи: Во 1-хъ, Японцы, являющіеся къ 
миссіонерамъ, изъ разныхъ мѣстностей, помѣщаются въ миссіи, и не
состоятельные изъ нихъ пользуются содержаніемъ отъ миссіи до 3-хъ 
мѣсяцевъ. Во 2-хъ, прп миссіи находятся 12 катихиз аторовъ и 
30 катихизаторскихъ учениковъ, приготовляемыхъ ддя содѣйствіи 
миссіи къ проповѣданію слова Божія. Отъ миссіи необходимо посо
біе на прокормленіе самихъ катихизаторовъ и ихъ семействъ. Въ
3- хъ, для христіанскихъ дѣтей заведено при миссіи училище, въ ко
емъ въ настоящее время находится 60 учениковъ, въ будущемъ же 
число это должно возрастать. Въ 4-хъ, въ Хакодате купленъ домъ лля 
помѣщенія катихизатора и сдѣланы значительные расходы на по
купку другаго дома для общественной молитвы, для помѣщенія же
4- хъ катихизаторовъ, построено отдѣльное зданіе для школы; въ 
Іеддо пріобрѣтено для миссіи нынѣшнее ея помѣщеніе и приступлено 
къ постройкѣ каменнаго дома для помѣщенія двухъ миссіонеровъ и 
50 учениковъ, съ домашнею церковію. Независимо отъ сего, признает-
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ся потребною еще постройка въ обширномъ размѣрѣ церковнаго 
дома въ Сендаѣ. Въ 5-хъ, потребны издержки на вторичное изданіе 
книгъ, прежде напечатанныхъ, которыя уже всѣ почти разошлись.. 
Затѣмъ, въ 6-хъ, Архимандритомъ Николаемъ указывается потреб
ность въ денежныхъ средствахъ на непредвидимые по миссіи расхо
ды. Для удовлетворенія всѣхъ таковыхъ потребностей, Архимандритъ 
Николай ходатайствовалъ, между прочимъ, объ ежегодномъ отпускѣ 
въ распоряженіе миссіи 4860 руб. и о выдачѣ книгъ для сбора 
въ Москвѣ и С. Петербургѣ пожертвованій въ пользу миссіи. По 
разсмотрѣніи изложеннаго представленія, Святѣйшій Сѵнодъ нашелъ, 
что на поддержаніе всѣхъ предпріятій Архимандрита Николая по мис
сіи, въ объясненныхъ имъ размѣрахъ, не можетъ быть ассигновано 
особыхъ суммъ ни изъ казны,ни изъ средствъ Святѣйшаго Сѵнода, имѣ
ющихъ опредѣленное назначеніе, и что, за симъ въ удовлетвореніи по
требностей миссіи, неопредѣленныхъ штатнымъ ея положеніемъ, 
должно ограничиться только лишь тѣмъ, что можетъ быть выполнено 
при воспособленіп миссіи со стороны Миссіонерскаго Общества, ко
торое онъ, Архимандритъ, предположилъ просить объ этомъ, и на 
пожертвованія благотворителей, въ каковыхъ видахъ Святѣйшій Сѵ
нодъ благословилъ уже Миссіонерское Общество принять Японскую 
миссію подъ свое покровительство, и вмѣстѣ съ тѣмъ не встрѣтилъ 
препятствій къ дозволенію производить по всѣмъ епархіямъ сборъ 

пожертвованій въ пользу миссіи. Почему опредѣленіемъ 

1874 г. Святѣйшій Сѵнодъ, между прочимъ, постановилъ: пояснивъ 
циркулярнымъ указомъ всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ ну
жды и потребности Японской* Миссіи и то важное значеніе, какое' 
имѣетъ для Русской Церкви успѣхъ миссіи въ дѣлѣ распространенія 
и утвержденія Православной вѣры въ Японіи, гдѣ, въ противномъ 
случаѣ, могутъ взятъ перевѣсъ миссіонеры иновѣрныхъ исповѣданій, 
обладающіе значительными денежными пожертвованіями своихъ едино
вѣрцевъ и не щадящіе этихъ пожертвованій для успѣха своей про
паганды, предписать Преосвященнымъ и Главнымъ Священникамъ, а 
также Сѵнодальнымъ Конторамъ приглашать чрезъ подвѣдомственное
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имъ духовенство, прихожанъ и частныхъ особыхъ ревнителей пра
вославія къ посильнымъ пожертвованіямъ въ пользу означенной мис
сіи, съ тѣмъ, чтобы таковыя пожертвованія отсылаемы были въ Со
вѣтъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, для доставленія и 
употребленія по назначенію. Ио при этомъ, на повсемѣстный сборъ 
пожертвованій для Японской Миссіи, предоставить Господину Сѵно
дальному Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее соизволеніе. 
Приказали: 0 воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеніи на 
открытіе повсемѣстнаго въ Россіи сбора пожертвованій въ пользу 
Православной Японской Миссіи, дать знать ио духовному вѣдомству, 
для должныхъ распоряженій, циркулярнымъ указомъ, съ приложеніемъ 
Высочайше одобреннаго воззванія, для приглашенія къ симъ по
жертвованіямъ, съ тѣмъ, чтобы епархіальныя Консисторіи и другія 
духовныя учрежденія, имѣющія поступать пожертвованія, отсылали 
для доставленія и употребленія ихъ по назначенію въ Совѣтъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества.

Воззваніе о повсемѣстномъ въ Россіи сборѣ пожертвованій на нужды 
Православной духовной миссія въ Японіи.

По заявленію въ 1869 г. настоятелемъ церкви прп консульствѣ 
пашемъ въ Японіи, объ обнаруживаемомъ тамошнимъ населеніемъ же
ланіи ознакомиться съ истинами христіанской вѣры, Св. Синодъ, въ 
видахъ удовлетворенія этимъ стремленіямъ, положилъ образовать въ 
Японіи особую духовную миссію изъ начальника миссіи, трехъ мис
сіонеровъ сотрудниковъ и псаломщика.

Не смотря на недавнее учрежденіе этой миссіи, при ней нахо
дится въ настоящее врема 15 катихизаторовъ, 30 катихизаторскихъ 
учениковъ и заведено училище для христіанскихъ дѣтей, въ кото
ромъ обучается 60 учениковъ; въ Іеддо, столицѣ Японіи, пріобрѣ
тено настоящее помѣщеніе для миссіи, а въ прошедшемъ году прн- 
ступлено къ построенію каменнаго дома для помѣщенія двухъ мис
сіонеровъ и 50 учениковъ съ японскими учителями и домовою цер
ковью; въ Хакодате, мѣстопребываніи нашего консула, пріобрѣтены
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два дома: въ одномъ помѣщены нѣкоторые катихизаторы, другой 
служитъ молитвеннымъ домомъ; а сверхъ сего построено отдѣльное 
зданіе для школы; и въ Сендаѣ предполагается построить церковный 
домъ.

Къ сожалѣнію дѣятельность миссіи не можетъ получить полнаго 
развитія за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ, которыя такъ огра
ничены, что едва покрываютъ расходы на штатное содержаніе ея. 
Между тѣмъ, по мѣрѣ распространенія ея дѣйствій, неминуемо дол
жны увеличиться расходы какъ на содержаніе катихизаторовъ и 
учениковъ, такъ и на построеніе молитвенныхъ домовъ, школъ и по
мѣщеній для учащихъ и учащихся.

. Поэтому, въ видахъ воспособленія благимъ начинаніямъ Миссіи 
нашей въ Японіи, Св. Синодъ, благословивъ Миссіонерское Общество 
принять ее подъ свое покровительство, признаетъ, вмѣстѣ въ симъ, 
необходимымъ обратиться къ благочестивому усердію православ
наго Русскаго народа, который, по святой ревности ко благу пра
вославной Церкви, вседа тѣмъ усерднѣе дѣлалъ посильныя иа пользу 
ея приношенія, чѣмъ настоятельнѣе была нужда въ нихъ, и въ насто
ящее время по тому же святому чувству не откажетъ, конечно, въ 
доброхотныхъ своихъ приношеніяхъ на поддержаніе благополезной 
для православія дѣятельности миссіи нашей въ Японіи.

Въ этомъ упованіи Св. Синодъ постановилъ открыть повсемѣст
ный въ Россіи сборъ пожертвованій на воспособленіе означенной 
Миссіи.

Денежныя пожертвованія принимаются:
Въ Москвѣ, въ Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ.

4) Отъ 3 ! Октября 1875 года за До 46. Обз освобожденіи отз 
воинской, повинности лицз, псправляющихз должность псалом- 

щиковз. во время состоянія на сихз должностяхз.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина
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Синодальнаго Оберъ-Прокурора, по вопросу о томъ, подлежатъ ли осво 
божденію отъ воинской повинности лица, окончившія курсъ въ Духовныхъ 
училищахъ ц. исправляющія должность псаломщиковъ. И по справкѣ 
Приказал и: По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 14 Апрѣля 1869 
года Положенію о сокращеніи церковныхъ приходовъ п прнчтовъ, ст. 
IV, п„ 1—3, изъ лицъ, занимающихъ штатныя мѣста псаломщиковъ 
при церквахъ, вступившіе на эти мѣста, по окончаніи курса бого
словскаго ученія, именуются псаломщиками, а неокончившіе Семинар
скаго курса исправляющими должность псаломщиковъ. Въ Уставѣ же 
о воинской повинности, ст. 62 п. 2, выражено, что освобождаются 
отъ воинской повинности, па изложенныхъ въ этой статьѣ основаніяхъ, 
псаломщики, окончившіе курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семина
ріяхъ или въ духовныхъ училищахъ. Въ виду того, что по первому 
изъ этихъ узаконеній, лица, допущенныя къ исполненію псаломщиц
кихъ обязанностей изъ неокончившихъ курса Семинарскаго ученія, 
считаются въ званіи исправляющихъ должность псаломщиковъ, а во 
второмъ право освобожденія отъ воинской повинности предоставляет - 
ся псаломщикамъ, возникли въ разныхъ мѣстахъ недоразумѣнія: а) долж
ны ли пользоваться правомъ освобожденія отъ воинской повинности, 
на основаніи ст. 62 Уст. воин, новин., исправляющіе должность пса
ломщиковъ изъ окончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ, и б) 
какъ должно понимать эту статью Уст. воин, новин, въ отношеніи къ 
исправляющимъ должность псаломщиковъ изъ некоичившихъ курса въ 
духовныхъ училищахъ, а также въ отношеніи къ дьячкамъ, понома
рямъ и монастырскимъ послушникамъ. Но въ указываемой статьѣ 
Уст. воин, новин., какъ ясно но буквальному ея изложенію, говорится 
именно о тѣхъ изъ состоящихъ на псаломщицкихъ мѣстахъ лицахъ, 
которые кончили курсъ ученія въ духовныхъ академіяхъ и семина
ріяхъ или въ духовныхъ училищахъ. Слѣдовательно исправляющіе 
должность псаломщиковъ изъ некоичившихъ курса ученія в'ь духов
ныхъ училищахъ, а также дьячки и пономари, непереименованные 
Епархіальнымъ Начальствомъ, по полож. 16 Апрѣля 1869 г., въ зва
ніе исправляющихъ должность псаломщиковъ и тѣмъ болѣе моЙастыр-
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скіе послушники, пе принадлежащіе къ числу лицъ, занимающихъ пса- 
ломщйцкія мѣста при церквахъ, пе могутъ пользоваться предостав
ляемою по приводимой статьѣ Уст. о воин, повин. льготою поимено
ваннымъ въ этой статьѣ лицамъ. Въ отношеніи же тѣхъ лицъ, кото
рыя опредѣлены иа мѣста псаломщиковъ изъ кончившихъ курсъ въ 
духовныхъ училищахъ, надлежитъ имѣть въ виду, что хотя въ ст. 62 
Уст. воин, повин. говорится объ освобожденіи отъ воинской повин
ности псаломщиковъ, а не исправляющихъ должность псаломщиковъ, 
какъ возражаютъ нѣкоторыя изъ губернскихъ и уѣздныхъ по воин
ской повинности присутствій, но при исключительномъ усвоеніи по 
положенію 16 Апрѣля 1869 г. званія псаломщиковъ единственно тѣмъ 
изъ состоящихъ на псаломщицкихъ мѣстахъ лицамъ, которыя кончили 
курсъ богословскаго образованія и при предоставленіи, съ другой 
стороны, по этому положенію, лицамъ, назначеннымъ на вакансіи пса
ломщиковъ изъ некончившихъ такого курса, только званія исправ
ляющихъ должность псаломщиковъ, дарованное по ст. 62 Уст. воин, 
повин. право псаломщикамъ изъ кончившихъ курсъ въ духовныхъ учи
лищахъ, очевидно, не можетъ быть относимо никъ какимъ инымъ ли
цамъ, кромѣ лицъ, назначаемыхъ изъ кончившихъ курсъ въ этихъ 
училищахъ па псаломщицкія мѣста въ званіи исправляющихъ долж
ность псаломщиковъ. Оказывающаяся разность въ редакціи ст. 62-й 
Уст. воин, повин. съ изложеніемъ ст. 1Y п. 1—3. Положенія 16-го 
Апрѣля 1869 года не даетъ права ни къ измѣненію этого положенія 
въ смыслѣ присвоенія исправляющимъ должность псаломщиковъ изъ 
кончившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ, па одинаковомъ съ кон
чившими курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ основаніи, 
званія псаломщиковъ, ни къ уничтоженію законной силы и дѣйствія 
указываемой статьи Устава о воин, повин., потому только, что въ 
статьѣ этой всѣ состоящія на псаломщицкихъ мѣстахъ лица, какъ кон
чившія курсъ въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, такъ и кон
чившія курсъ въ духовныхъ училищахъ, поименованы, безъ различія, 
псаломщиками. На семъ основаніи, для устраненія встрѣченныхъ по 
этому предмету недоразумѣній, сдѣлано было, по опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, сношеніе съ Министерствами Военнымъ иВнутрен-

I
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нихъ Дѣдъ, и Министерства дали отзывы, что съ ихъ стороны не 
встрѣчается препятствіи къ разъясненію 2 п. ст. 62 Уст. воин, повин. 
въ толъ смыслѣ, что исправляющіе должность псаломщиковъ изъ лицъ 
кончившихъ курсъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, должны осво
бождаться отъ исполненія воинской повинности, если занимаютъ штат
ныя мѣста псаломщиковъ. Съ своей стороны Правительствующій Се
натъ, какъ видно изъ дѣла по жалобѣ исправляющаго должность пса
ломщика въ с. Горбоняхъ, Полтавской губерніи, Орды, на отказъ 
тамошняго Губернскаго по воинской повинности Присутствія въ 
освобожденіи его отъ сей повинности, подъ предлогомъ того, что онъ 
не псаломщикъ, а только исправляющій должность псаломщика, нахо
дитъ, что по общему духу нашего законодательства, лица, вступив
шія въ исправленіе вакантныхъ штатныхъ должностей, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, тѣмъ должностямъ, на извѣстныхъ 
основаніяхъ, присвоенными, и что посему и кончившій курсъ въ ду
ховномъ училищѣ Орда, иа время исправленія имъ должности псалом
щика, подлежитъ освобожденію, на основаніи ст. 62 Уст. вони, по
вин., отъ таковой повинности. Вслѣдствіе сего Святѣйшій Сѵнодъ 
признаетъ необходимымъ дать знать подлежащимъ мѣстамъ и липамъ 
духовнаго вѣдомства печатными указами, для свѣдѣнія и надлежа
щаго въ потребныхъ случаяхъ руководства, что на изложенныхъ осно
ваніяхъ исправляющіе должность псаломщиковъ изъ кончившихъ курсъ 
въ духовныхъ училищахъ должны, на время служенія ихъ въ этомъ 
званіи, подлежать освобожденію отъ воинской повинности, также какъ 
и состоящіе на псаломщицкпхъ мѣстахъ лица изъ кончившихъ курсъ 
въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, не смотря на различіе въ 
именованіи, по Положенію 16 Апрѣля 1869 года, однихъ изъ нихъ 
псаломщиками, а другихъ исправляющими должность псаломщиковъ.

5) Отъ 21 Октября 1875 года, за ,1^о 2757, коимъ дапо знать, что 
преподаватель Подольской Духовной Семинаріи Священникъ Созонтъ 
Лобатынскій назначенъ штатнымъ членомъ *) Подольской Духовной

На мѣсто Протоіерея Симеона Карчевскаго, согласно его 
прошенію по болѣзни, уволеннаго отъ должности члена Подольской 
Консисторіи.
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Консисторіи, съ увольненіемъ его отъ преподавательской должности 
при семинаріи.

__ I

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ И СВѢДѢНІЯ ПО ПОДОЛЬСКОМУ ЕПАР
ХІАЛЬНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ Ѳеогностомъ Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ преподано благословеніе 
Божіе, св пзвявленіелів благодарности-. Священнику с. Кремен- 
ной, Проскуровскаго уѣзда, Василію Бѣльчанскому, и прихожанамъ 
того села-за пожертвованіе: первымъ 41 руб. и послѣдними 101 руб. 
на исправленіе мѣстной своей церкви. Священнику с. Лисогорки, Ка
менецкаго уѣзда, Софонія Липовецкому, Попечительству и прихожа
намъ того же села—за стараніе обч> исправленіи мѣстной ' церкви. 
Благословеніе Божіе-, жертвователямъ г. Гайсина за пожертвованіе 
62 р. 10 к. въ пользу бѣдствующихъ православныхъ въ Герцего
винѣ и Сербіи.

Рукоположенв во Священника: окончившій курсъ наукъ въ 
Подольской духовной Семинаріи ѲеоФанъ Веселовскій къ Димитріев- 
ской церкви въ с. Бедриковцы Проскуровскаго уѣзда.

Опредѣлены: причетническій сынъ ЕлевФерій Каминскій въ чи
сло послушниковъ Каменецкаго Свя.—Троицкаго Монастыря. При
четническій сынъ Ѳеодоръ,Романовскій въ число послушниковъ заш
татнаго Сатановскаго Монастыря. Священническая дочь, дѣвица Евдо
кія Венгрженовская въ число послушницъ Браиловскаго женскаго 
Монастыря.
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Распоряженія по Духовно-Училищному Вѣдомству.
Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода.

Отъ 4 Апрѣля 1875 года Jfo 14. О книгѣ Хергозерскаго „Обозрѣ
ніе пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта!*.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложенный Господиномъ 
Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета, .у? 259, съ от
зывомъ о сочинепіи преподавателя Вологодской семинаріи Алексѣя 
Хергозерскаго «Обозрѣніе пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта (С 
П. Б. 1873 г.)». Приказали: Составленное учителемъ Вологодской 
семинаріи Алексѣемъ Хергозерскимъ «Обозрѣніе пророческихъ книгъ 
Ветхаго Завѣта» принять, согласно заключенію. Учебнаго Комитета, 
учебнымъ руководствомъ по Св. Писанію въ духовныхъ семинаріяхъ, 
совмѣстно съ допущеннымъ уже учебникомъ по сему предмету учи
теля Кіевской семинаріи Орды, съ тѣмъ, однако, чтобы авторъ при 
слѣдующемъ изданіи своей книги исправилъ оную по указаніямъ 
Учебнаго Комитета, и чтобы новый учебникъ вводимъ былъ въ се
минаріи постепенно, при началѣ учебнаго года, безъ обязательнаго 
пріобрѣтенія его для тѣхъ воспитанниковъ, которые уже имѣютъ 
учебникъ Орды. О чемъ, для надлежащихъ распоряженій къ исполне
нію, послать епархіальнымъ Архіереямъ печатный указъ, съ прило
женіемъ, въ копіи, журнала Учебнаго Комитета.

Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ,

О книгѣ «Обозрѣніе пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта» (С. Нетер-
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бургъ. .1873 г.), составленион нрснодаватеде^ъ Вологодской духовной 
семинаріи Алексѣемъ Хертерскимъ.

Книга составлена по утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ про
граммѣ для преподаванія св. писанія въ духовныхъ семинаріяхъ. 
Этимъ опредѣляются уже пакъ содержаніе ея, такъ и планъ. Впро
чемъ, авторъ не рабски слѣдовалъ программѣ, а допускалъ по мѣ
стамъ небольшія отступленія отъ ней, которыя однако не только не 
отнимаютъ цѣны у его книги, а иногда еще болѣе возвышаютъ ее; 
такъ какъ отступленія эти состоятъ не въ пропускѣ -задачъ, намѣ
ченныхъ программою, а большею частію въ восполненіи самой про
граммы, Такъ, напримѣръ, сверхъ требованій программы, авторъ 
трактуетъ въ своей книгѣ объ языкѣ и подлинности книги пророка 
Даніила (стр. 182), объ особенностяхъ въ образѣ рѣчи книги про
рока Осіи (стр. 188), объ образѣ рѣчи въ кпигѣ пророка Амоса 
(223), объ отличительномъ свойствѣ, цѣли и историческомъ Достоин
ствѣ книги Іоны (стр. 238,239). На стр. 197-й указыв’аётся и изъ
ясняется пророчество Осіи о возвращеніи Бого-младенца Іисуса изъ 
Египта, приведенное евагелистомъ Матѳеемъ. Встрѣчаются, невиди
мому, и нѣкоторые пропуски, сравнительно съ программою, но про
пуски эти болѣе кажущіеся, чѣмъ дѣйствительные—и во всякомъ 
случаѣ ііе существенные. Такъ, напримѣръ, вопреки требованію про
граммы, авторъ не Сдѣлалъ общаго взгляда на содержаніе пророчествъ 
Исаій; бросилъ бѣглый взглядъ на общее содержаніе, книги Іереміи; 
не указалъ общаго смысла въ книгѣ пророка Варуха, но пробѣлы 
эти восполняются тѣмъ, что авторъ, при обозрѣніи каждой пророче
ской книги, представилъ подробное послѣдовательное изложеніе со
держанія ея ио главамъ и стихамъ. Есть только три—четыре мѣста, 
гдѣ задачи, данныя программою/ выполнены неудовлетворительно по 
существу дѣла. Такъ, вопреки требованію программы, о писателѣ 
Кинги «Плачъ Іереміи» сказано вскользь (Стр. 121—123); на стр. 
130-й авторъ не обратилъ надлежащаго вниманія на стихи 36—38 
третьей главы книги пророка Варуха и содержаніе 38 стиха пред
ставилъ несогласно ни съ славянскимъ, ни съ Греческимъ текстомъ



— 514 —

Библіи, пи съ Вульгатой,—не указавъ основаній, на какихъ онъ 
утверждается въ своемъ толкованіи. Означенное мѣсто въ славянской 
библіи читается такъ: Сей Богъ нашъ, не вмѣнится инъ къ Нему. 
Изобрѣте всякъ путъ хитрости, и даде ю Іакову отроку 
своему, и Израилю возлюбленному отъ Него. ІІосемъ на зем
ли явися, и съ человѣка поживе. Содержаніе приведенныхъ сти
ховъ, вмѣстѣ съ предыдущими и послѣдующимъ, авторъ представ
ляетъ такъ: «Израиль получилъ мудрость не изъ-заморя, а отъ Бо
га... Сія мудрость на земли явися и съ человѣки поживе»—и потомъ 
дополняетъ: «Это книга заповѣдей Божіихъ и законъ, вѣчно пребы
вающій». Дополненіе это составляетъ содержаніе 1-го стиха слѣ
дующей главы. Какъ ни благовиднымъ, какъ ни согласнымъ съ теченіемъ 
рѣчи представляется такое толкованіе, но оно не оправдывается ука
занными текстами библіи. Въ славянской библіи слова: на земли явися 
и съ человѣка поживе — относятся не къ слову «хитрость», а къ 
словамъ «Богъ нашъ». Точно также читается это мѣсто и въ грече
ской библіи. Въ Вульгатѣ также читаемъ: Hie est Deus 
uoster... Hie adinvenit omnem viam disciplinae et tradidit illam Iacob 
puero suo et Israel dilecto suo. Post liaec in terris visus est et cum 
hominibus couversatus est. Въ программѣ отмѣчено это мѣсто, какъ 
требующее ' болѣе обстоятельнаго изъясненія. Авторъ въ данномъ 
случаѣ, къ сожалѣнію, не выполнилъ требованія программы. На стр. 
ІУб-й авторъ 1-й стихъ ХІ-й главы книги пророка Осін объясняетъ 
не объ отверженіи Израилемъ Мессіи, какъ сказано въ программѣ, а 
о быстромъ низверженіи съ престола царя Израильскаго, согласно съ 
Вульгатой. При обозрѣніи книги пророка Наума не обращено особаго 
вниманія на 15-й ст. 1-й главы, въ которомъ программа указываетъ 
обѣтованіе Евангелія: Се на горахъ ноги благовѣствующаго, и 
возвѣиііающаго миръ... Стихъ этотъ въ Вульгатѣ считается пара- 
лельнымъ 7-му стиху 52-й главы книги Исаіи, который приводится 

у апостола Павла, какъ нророчествениый (Римл. X, 15). Наконецъ 
недостаточно изображено, вопреки требованію программы, современ-
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ное пророку Іонѣ состояніе Ассирійскаго царства и Ниневіи. '
Въ изслѣдованіяхъ, какъ библіологическихъ, такъ и экзегетиче

скихъ мысль автора отличается вообще зрѣлостію и основательностію; 
почти постоянно опирается на авторитеты знаменитыхъ изслѣдовате
лей и толкователей св. текста изъ Отцевъ и учителей Церкви, осо
бенно блаженнаго Іеронима, и строго соотвѣтствуетъ ученію право
славной Церкви. Нельзя не пожалѣть только о томъ, что авторъ, при
водя свидѣтельства св. отцевъ, вставлялъ въ текстъ своей книги вы
писки на латинскомъ и греческомъ языкахъ, чрезъ что самъ нару
шалъ плавность и стройность рѣчи. Было бы гораздо лучше приво
дить эти свидѣтельства въ переводѣ на русскій языкъ, а въ ориги
налѣ помѣщать подъ чертою—въ ряду подстрочныхъ примѣчаній. Вы
писки такого рода встрѣчаются на стр. 4, 131, 151,182,188, 191, 
203, 224, 232, 236, 238, 249, 258 и 264.

Смыслъ пророческихъ рѣчей представляется авторомъ въ логи
ческой послѣдовательности ихъ съ должною ясностію, сжато и про
сто, безъ натяжекъ и искуственныхъ пріемовъ въ переходахъ отъ 
предмета къ предмету. Въ этомъ отношеніи книга г. Хергозерскаго 
много превосходитъ такую же книгу г. Орды, допущенную къ упо
требленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебника. Въ од
номъ только мѣстѣ авторъ допустилъ довольно грубую ошибку въ 
толкованіи священнаго текста. На стр. 125—126 авторъ, на осно
ваніи книги Варуха гл. III, стр. 35; гл. У, ст 8, приписываетъ сему 
пророку мнѣнія грубыя, недостойныя ученика пророка Іереміи. «Въ 
книгѣ его», говоритъ авторъ, «есть нѣкоторыя своеобразный мнѣнія; 
напримѣръ, будто звѣзды свѣтятъ Господу при Его дѣлахъ; также 
будто деревья осѣняли вѣтвями и испускали благоуханіе надъ еврея
ми при возвращеніи ихъ изъ плѣна Вавилонскаго». Авторъ не понялъ 
Фигуральнаго или поэтическаго образа рѣчи пророка; принялъ слова 
его въ буквальномъ смыслѣ, оттого и приписалъ ему такія грубыя 
воззрѣнія. Между тѣмъ рѣчь пророка и въ томъ и въ другомъ слу
чаѣ представляетъ весьма поразительное и картинное изображеніе 
величія и всемогущества Божія во вселенной.

Есть еще два—три мѣста въ книгѣ, гдѣ въ соображеніяхъ автора 
замѣчается недостатокъ логической отчетливости. Такъ напр. на стр.
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19-й, доказывая, что пророкъ Амосъ не былъ отцемъ пророка Исаіи, 
какъ полагали блаж.‘ Августинъ н Климентъ александрійскій, авторъ 
между прочимъ говоритъ: «Время служенія пророка Амоса... не поз
воляетъ считать его отцемъ Исаіи; ибо пророкъ Амосъ ироходйЛъ 
свое служеніе также прп Озіи прокаженномъ, какъ н Исаія, слѣдова
тельно былъ его современникъ». Причина не резонная: отецъ и сынъ 
могли одновременно проходить одинаковое служеніе. Въ § 21 на 
стр. 124, говоря объ особенностяхъ изложенія въ книгѣ «Плачъ 
Іереміи», авторъ между прочимъ замѣчаетъ: «Въ пятой главѣ хотя 
число стиховъ равно числу буквъ Еврейской азбуки (22); но самаго 
порядка расположенія по онымъ стиховъ не видно, можетъ быть, для 
изображенія безпорядка, произведеннаго въ Іудеи». Соображеніе 
слишкомъ тонкое! На стр. 125, при разсуждеііін о происхожденіи 
посланія Іереміи, авторъ говоритъ, что блаженный Іеронимъ считаетъ его 
подложнымъ и подтверждаетъ этотъ отзывъ слѣдующимъ соображеніемъ: 
«Таковой отзывъ», говоритъ онъ, «вполнѣ подтверждается содержаніемъ 
списанія, слишкомъ простенькимъ и несоотвѣтствующимъ священному 
величію истинныхъ пророческихъ глаголовъ». Непонятно, почему простота 
посланія, весьма живо рисующая ничтожность идоловъ, не соотвѣтствуетъ 
величію пророческихъ глаголовъ. Въ самой простотѣ можетъ выражаться 
величіе слова.. На стр. 315 авторъ также допускаетъ неотчетливость 
въ сужденіи, говоря: «Мелитонъ въ апологіи своей къ Императору 
Антонину философу не усумііилсц сказать, что подъ именемъ Сера- 
ииса Египтяне обожали Еврея іосифн, питавшаго ихъ хлѣбомъ; та
кимъ образомъ даетъ разумѣть, что высок ія мудрость египетская 
своимъ развитіемъ одолжена началамъ божественнаго откровенія, ко
торое сохранялось въ потомствѣ Авраамовомъ». Соображеніе это пред
ставляется крайне натянутымъ. Наконецъ на стр. 240 авторъ пред
ставляетъ одинъ миѳъ о Геркулесѣ, имѣющій нѣкоторое сходство съ 
Исторіею пророка Іоны, и, не разбирая этого миѳа,замѣчаетъ только, 
что «ев Кириллъ Александрійскій и другіе древніе толкователи упо- 
мшіали о немъ и считали нужнымъ опровергать оиый и отдѣлять отъ 
сказанія о св. Іонѣ». Замѣтка эта представляется не цѣлесообразною. 
По примѣру св. Кирилла, автору слѣдовало бы разобрать и опровер
гнуть этотъ миѳъ, а безъ этого—лучше было бы Не упоминать о
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немъ, чтобы въ умахъ питомцевъ пе возбудить сомнѣній на счетъ 
того предмета, историческую достовѣрность котораго авторъ защи
щаетъ.

Наконецъ въ изложеніи мыслен книга г Херзонскаго страдаетъ 
значительными недостатками. Встрѣчаются по мѣстамъ темнота, неточ
ность, неправильность, нестройность, несвязность и сбивчивость въ 
теченій рѣчи. Такъ па стр. 8-й йрорбки Іеремія, Даніилъ, Аввакумъ, 
Іезекіиль представляются «жившими около плѣна Вавилонскаго».— 
Выраженіе не совсѣмъ точное. Истинное богослуженіе Евреевъ на
зывается почему-то «неудобопрнмѣиимымъ къ житейскимъ потреб
ностямъ». На стр 39-й: «Завоеванія Озін обогатили или наполнили 
страну серебра и золота». На стр. 31-й: «Іудеевъ располагали къ 
языческимъ нравамъ аристократы и женщины» .. На стр. 34-й при 
царѣ Іоаѳамѣ являются тѣже «аристократы», На стр. 46—47—слѣ
дующее йеудачное выраженіе: «Тиру и Сидону... предсказываются 
запустѣніе на семьдесятъ лѣтъ, по прошествіи коихъ Тиръ возстано
вится на прежнее». На стр. 53-й, раскрывая смыслъ и значеніе про
рочества Исаіи о пустынѣ жаждущей (Ис. гл. 35, ст 1—10), авторъ 
ведетъ такую тяжелую и запутанную рѣчь: «Какъ Іудеевъ только 
бѣдствіями и плѣненіями Господь доведетъ до непоколебимости въ 
вѣрѣ отцевъ: такъ и страшными опустошеніями завоевателей въ мірѣ 
языческомъ,—опустошеніями матеріальными и вмѣстѣ нравственными, 
ибо у нихъ (?) все возводилось къ принципамъ своеволія и насилія, 
чрезъ что подрывалась у людей всякая вѣра въ справедливость и 
истину; ослаблялись и истреблялись чувства доброжелательности и 
состраданія; а* чрезъ взаимное сличеніе религій побѣждающихъ и по
бѣждаемыхъ народовъ, плѣняющихъ іі плѣнныхъ идоловъ давалось 
неотразимое средство добивать въ язычникѣ остатки нравственно-ре
лигіозныхъ началъ, отъ которыхъ однакоже человѣкъ никогда не мо
жетъ отрѣшиться совершенно;—всѣми этими опустошеніями Господь 
возбудитъ, разовьетъ и укрѣпитъ въ язычникахъ жажду истинной ре
лигіи и водворить сію религію придетъ Онъ самъ». На стр 66 языч
ники называются «потерявшими человѣческія чувства и понятія, ка
ковы островитяне, ио занятіямъ морскіе разбойники». Выраженіе
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слишкомъ рѣзкое. На стр. 67- неудачное выраженіе: «Господь по
чтительно говоритъ о Кирѣ». На стр. 73: У пр. Исаіи изображает
ся «уничиженное внѣшнее или гражданское положеніе Мессіи, такъ что 
въ этомъ отношеніи судьба Его будетъ хуже мелкихъ звѣрковъ и 
птицъ... На стр. 80 представляется не вполнѣ яснымъ смыслъ слѣ
дующаго замѣчанія: «Первыя слова пророчества (Исаіи о призваніи 
язычниковъ) апостолъ Павелъ привелъ въ объясненіе того, что не по 
невѣдѣнію, но по особымъ причинамъ, заранѣе объявленнымъ, Іудеи 
упорствующіе устранены, а на мѣсто ихъ призваны язычники» (Рим. 
10, 20, 21). На стр. 87-й авторъ говоритъ: «Іоаннъ Мосхъ сви
дѣтельствуетъ, что Александръ Македонскій перенесъ тѣло (вѣроят
но мумію) Іереміи въ Александрію». Прибавка: «Вѣроятно мумію» 
представляется тѣмъ болѣе странною и неудачною, что на той же стра
ницѣ самъ авторъ называетъ посмертные останки св. Іереміи святыми 
мощами. На стр. 89-й неправильное выраженіе: «народъ неуступчивый 
къ угрозамъ». На стр. 98-й—также неправильный образъ выраженія: 
«Кости царей Іудейскихъ будутъ извержены изъ гробовъ алчными 
завоевателями, искавшими (вм. которые будутъ искать) тамъ сокро
вищъ и драгоцѣнностей»... На стр. 108: «Матерніе вопли въ пре
дѣлахъ Виѳлеемскихъ объ истребленіи тамъ двухъ генерацій»... На 
стр. 112 Седекія, царь Іудейскій, называется «прогрессистомъ и ли
бераломъ» На стр. 115 авторъ говоритъ:... «Господь отвѣчаетъ, 
что среди всеобщихъ бѣдствій и страшныхъ переворотовъ Варухъ не 
долженъ требовать себѣ исключительнаго спокойствія и счастія, а 
долженъ считать за особенное благодѣяніе то, что жизнь его оста
нется неприкосновенною. Такъ оно и ощущается на самомъ дѣлѣ, 
пока сердце его не извратится горделивыми мечтами о своихъ со
вершенствахъ и заслугахъ». Смыслъ послѣдней замѣтки непонятенъ. 
На СТр. 119 авторъ въ характеристикѣ евреевъ времени Іереміи 
употребляетъ выраженія современнаго намъ научнаго, свѣтскаго язы
ка: онъ находитъ у евреевъ того времени «либеральный образъ 
мыслей», и «передовыя или прогрессивныя личности». На стр. 126 
въ изложеніи содержанія посланія Іереміина тотъ же недостатокъ:
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Идолы, находящіеся подъ замкомъ у жрецовъ, уподоблются, «арес
тантамъ», одѣянія ихъ называются «гардеробомъ». Мысли священ
ныхъ писателей переданы вѣрно; но выраженія, употребленныя ав
торомъ, не идутъ къ библейскимъ временамъ, лицамъ и предметамъ. 
На стр. 129-й, изложивъ начало книги пророка Варуха, авторъ так
же неудачно выразился, сказавъ: «Такъ начинаетъ авторъ свое со
чиненіе». Священные писатели не называются авторами и книги ихъ 
сочиненіями. На стр. 140 й штукатуры называются «обмазчиками»; 
на стр. 142 слово «ножны» неправильно употреблено въ родитель
номъ падежѣ «пожней». Тутъ же—нестройная рѣчь: «Десятая про
роческая рѣчь (Іезекіиля) состоитъ изъ плачевной пѣсни о началь
ствующихъ у Израиля подъ образомъ львицы ростившей и терявшей 
своихъ дѣтей...; также подъ образомъ виноградной лозы, нѣкогда 
имѣвшей сучья, годные на скипетры, но теперь у ней вырванной и 
и уже изсохшей вышелъ огонь изъ сучьевъ и пожралъ ея плоды». 
На стр. 159-й, изображая современное Даніилу состояніе язычества, 
авторъ допускаетъ слѣдующую неотчетливую Фразу: «народъ сго
няли толпами, чтобы воздать поклоненіе новому божеству и забыть 
его въ ожиданіи новаго предмета чествованія и поклоненія». На стр. 
160 жизнь Даніила неосмотрительно называется «богатою всякаго рода 
приключеніями. «На стр. 161 излагается содержаеіе 2-й гл. книги пророка 
Даніила, гдѣ Даніилъ разсказываетъ и изъясняетъ сонъ Навуходоносора. 
При этомъ изложеніе содержанія главы такъ перемѣшано съ собственными 
толкованіями автора, что Даніилъ представляется называющимъ даже 
по именамъ возникающія одно за другимъ царства, чего на самомъ 
дѣлѣ не было. Тотъ же недостатокъ повторяется и въ изъясненіи 
VII гл. книги Даніила, гдѣ излагается видѣніе 4-хъ звѣрей, сѵмво
ловъ четырехъ царствъ (стр. 168, 169). На стр. 162-й Навуходо
носоръ называется «вмѣстилищемъ и выраженіемъ силы всѣхъ боговъ 
или всей религіи Вавилонской». На стр. 184-й старѣйшины—судіи 
цѣломудренной Сусанны называются «срамниками». На стр. 198-й 
употреблено слово «торгашъ». На стр. 205—«скудность» вм- 
скудость. На стр. 218-й—неудачное выраженіе: Израильтяне забы
ли, что они «снабжены Назореями и пророками». На стр. 222-й—
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нестройна^ рѣчь*. «Многіе толкователи окончательны,мъ исполненіемъ 
пророчества (Амоса' 6 іяадѣ Слышанія слова Божія) считаютъ разру
шеніе Іерусал'й'МІІ и разсѣяніе- будоевч, Титомъ./ когда во всёмъ па
родѣ угасъ свѣтильпикъ ир'Ор'бчёскаТО слова ' живаго, а письменное 
читается только устами. пЬніе входитъ вь умъ или Ьердцё народа». 
На стр: 232-й Фраза неотчетливая; ' «В'Ъ поднимавшейся бурѣ іона 
безъ сомнѣній УвидѣЛч, спѣвъ К б ж in за свое' '■ ослушаніе и скорбь ра
скаянія возмутила' его чистую душу»; Въ чистой' душѣ нѣтъ мѣста' 
раскаянію; раскаяніе предполагаетъ проступокъ, а проступокъ пре
пятствуетъ Д/иіѢ быть частою. На стр. 277-й темно излагается 
смыслъ 11-го и 12--го стйховч, 0-й славы пророка Захаріи—изъ рѣ
чи его о плодахч, прпіііествія кроткаго Царя: «Тогда-то въ крова 
завѣта і\м\ по условіямъ онаго изведены будутъ узники даже изъ 
роза иоимугца роди или изъ преисподней (U< 11); а сѣдящіе вз 
тверд імтыоз своихъ произвольныхъ воззрѣніи останутся связана, 
сонмища,-хтя имъ объявлено -будетъ сугубое воздаяніе за каждый 
день прншельствія,^ (У, 12). На стр; 394-й оборотъ рѣчи не вполнѣ 
правильной-: «Въ сущности .своей (великая синагога) была предста
вительство народа по дѣланъ вѣры іі благочестія».

При .всѣхъ указанныхъ недостаткахъ, сочиненіе г. Хергозер
скаго «Обозрѣніе пророческихъ книгъ Ветхаго. Завѣта», ио полнотѣ 
и обстоятельности обозрѣнія предмета, ио ясности изложенія смысла 
въ послѣдовательномъ теченіи пророческихъ рѣчей, научной основа
тельности изслѣдованія, составляетч. отрадное явленіе въ нашей учеб
ной литературѣ, ііо сравненію съ сочиненіемъ Орды «Руководство 
къ послѣдовательному чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта», 
допущенным!, кч, употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ каче
ствѣ учебника, книга г. Хергозерскаго представляется имѣющею 
большее право на такое же употребленіе, тѣмъ болѣе, что книга 
Орды допущена къ упомянутому употребленію только по вниманію 
къ крайней скудости печатныхъ руководствъ .по предмету священнаго 
Писанія, сколько нибудь удовлетворяющихъ требованіямъ программы 
(Жури. Уиеб; Комит. 10 Ноября 1871 г. за ДЬ 207»).

На основаніи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ полагалъ бы,
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не исключая изъ употребленія одобренную для духовныхъ семинарій 
въ качествѣ учебника по св. Писанію книгу преподавателя Кіевской 
духовной семинаріи X. Орды: «Руководство къ послѣдовательному 
чтенію пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта» (Кіевъ. 1871 г., изд. 2), 
допустить къ таковому же употребленію и сочиненіе Хергозерскаго, 
съ тѣмъ, чтобы авторъ при слѣдующемъ изданіи исправилъ всѣ ука
занные недостатки и чтобы въ тѣхъ семинаріяхъ, гдѣ преподавателя
ми, будетъ избрана учебникомъ по св. Писанію книга г. Херзонскаго, 
пріобрѣтеніе ея не было обязательно для учениковъ, уже имѣющихъ 
учебникъ г. Орды, чтобы она вводилась постепенно, при началѣ 
учебнаго года.



1 Декабря 23. 1875 года.

ОТДТ.ЛЪ ВТОРЬШ 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ-

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКІЙ 
ОЧЕРКЪ ПОДОЛІИ.

(Продолженіе). „

Древнѣйшіе обитатели Подоліи.

Населенность Подоліи во времена самой глубокой древности. Сла
вяне-аборигены Подоліи. Древнѣйшія племена славянскія, оби
тав іиія вз Подоліа: Анты-, Тиверцы и Улучи-, Дулѣбы—Бужанс.

Страна, такъ щедро надѣленная дарами природы, не могла очень 
долго оставаться незаселенною: естественно предположить, что она 
привлекла къ себѣ обитателей во времена самой глубокой древно
сти. И дѣйствительно, многіе ученые богословы и [историки, древніе
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н новые, высказывали предположеніе, будто, спустя немного времени 
послѣ потопа, племя Ѳираса или Тараса, седмаго и послѣдняго сына 
ІаФета 386), поселилось сначала въ древней Ѳракіи, а потомъ подви
галось все далѣе и далѣе къ сѣверо-западу, ио берегамъ Чернаго 
моря, перешло черезъ Дунай, достигло береговъ Днѣстра и дало 
этой рѣкѣ названіе Тираса 38т), подъ которымъ, какъ мы уже знаемъ, 
рѣка эта была извѣстна древнимъ грекамъ и римлянамъ 388). Мнѣніе 
это нѣкоторымъ изслѣдователямъ древности можетъ показаться стран
нымъ; но даже новѣйшіе западные ученые находятъ возможнымъ согла
шаться, что древніе Ѳракіяне происходили отъ Ѳираса сына ІаФето- 
ва 389), и что жилища ихъ, по всей вѣроятности, простиралось еще 
въ самыя древнія времена, далеко на сѣверу гдѣ была рѣка Та
расе, гдѣ, за пять вѣковъ до Р. Хр. обитали Агаѳирсы, „ничѣмъ 
не отличавшіеся“, по словамъ Геродота, „отъ Ѳракіянъ въ своихъ 
нравахъ и обычаяхъ" 39°). Можетъ быть, этимъ только предположе
ніемъ и можно объяснить происхожденіе такихъ названій, существу
ющихъ до селѣ на пространствѣ нридиѣстровскаго басейна поселе
ній, какъ Tiraska, Tzerka, Terisevisa 39’) и названія Турля (Turla, 
Tural), подъ которымъ до настоящаго времени извѣстна р. Днѣстръ 
молдаванамъ, туркамъ и русскимъ, живущимъ по берегамъ этой рѣ
ки 392). Что же касается различія, которое замѣчается между древне

іжчіф/ тіѳнтс. и йгзэшчіфлччонч-оинчѳгон
38G) Быт. X, 2; 1. Паралип. I, 5.
387) Такъ производитъ названіе р. Тираса Сгрійковскій, ссылаясь 

на нѣкоторыхъ предшествовавшихъ ему писателей (Kron. str. 21); 
изъ позднѣйшихъ же писателей этого мнѣнія держались: Филаретъ 
(Зап. на кн. Бытія, С. П. Б. 1816 г. стр. 232), Gesenius Hebraisch 
и cbald. HandworterbucH, Leipz. 1868 s’. 917-a), Bost (Diction, de la 
Bible, Paris 1865 p. 891), о другихъ см. Bible de Vence, Paris, 1820 
I, 478—479. ' qnoa «UofeoW

3SS) Cp. выше гидрргр, Подоліи.
389) Зап. на книгу. Бытія стр. 232; de Vence, 1, р. 478—479; 

Bost. р. 621, 886, 891.
39°) Herod. IV cap. 104 ср. Bible de Vence, I, p. 479.
3S1) Bible de Vende, I, p. 480—481.
39J) ШаФарнкъ, Славянскія древности, M. 1837 г. т. I, кн: III, 

стр. 223—224. Можетъ быть въ имени древняго Тираса сокрыто 
происхожденіе названія нашей], рѣки Теребѣжы, что можетъ значить
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греческимъ и библейскимъ Тѵ)рас и Ѳра^ (Ѳракія), то оно вовсе не 
такъ велико, какъ это можетъ представиться съ перваго взгляда: гре
ческая буква ?, какъ извѣстно, замѣнила собою въ греческомъ 
алфавитѣ еврейское самвхъ, а гласная И (или ѵ) какъ и еврей
ское Тоде, часто выпускалась въ словахъ, по общему Филологическому 
Закону для всѣхъ гласныхъ звуковъ 393). Такимъ образомъ, въ на
званіи Tupacs можно примѣчать болѣе'чистый остатокъ самаго древ
няго (библейскаго) названія, а въ словѣ Ѳра£— сильнѣйшее его из
мѣненіе, ііб законамъ греческаго языка 394). Это и ’естественно: 
греческій' языкъ, конечно, болѣе могъ оказать вліянія на измѣненіе 
древнихъ народныхъ названій мѣстностей въ предѣлахъ сосѣдней съ 
Греціей Ѳракіи, чѣмъ на отдалённыхъ берегахъ Днѣстра.

Итакъ, филологія не даетъ основаній отвергать высказанное на
ми мнѣніе о первобытныхъ обитателяхъ ПодОліи;по пбйдемъ далѣе и 
поищемъ новыхъ доказательствъ и новыхъ выводовъ. Единственные 
потомки древнихъ ѳракійцевъ суть нынѣшніе Албанцы 395j. Срав
нивая въ Пастоящее Время албанскій языкъ, весьма впрочемъ, обезо
браженный и, ио недостатку матеріала, еще не разработанный Фи
лологіей 39s), съ языками славянскими, находимъ что онъ, между про
чимъ, имѣетъ ближайшее отношеніе къ нашему южно-русскому язы
ку: тамъ и здѣсь нѣкоторыя названія ближайшихъ степеней родства 
и многія другія совершенно тождественны 397). Очевидно, послѣ

рѣку, бѣгующую въ Тирасъ. См. выше рѣки приднѣстровск. басей- 
на. Таково же, кажется происхожденіе названій: Тыра'ва, Тырыхва 
и проч.

391) Bost, р. 891 sub voce 'liras.
391) Мы думаемъ, извѣстно нашимъ читателямъ, что еврейское 

таво замѣчено въ греческ. алфавитѣ буквою Ѳ, а у LXX и мно
гихъ друодхъ писателей буквою Т.

395) Гильфердингъ, объ отношеніи языка славянскаго къ языкамъ 
родственнымъ, М. 1853 г. стр. 19.

396) Все, что извѣстно доселѣ наукѣ объ этомъ языкѣ, почер
пается нзъ сочиненія Ксиландера, Офицера Баварской арміи, который 
самъ не говорилъ но албански, составилъ, однако, албанскую 
грамматику и маленькій словарь.

39 7) Таковы, наПрим. названія: баба, таіпэ мзліэ и Проч. Тамъ 
же стр. 28, срав. еще 20—24.



- 654 —

этого, естественны слѣдующіе выводы: а) что древній Ѳракійскій на
родъ находился, между прочимъ, въ ближайшемъ жизненномъ отно
шеніи съ тѣми славянскими племенами, потомки которыхъ извѣстны 
въ настоящее время подъ именемъ малороссіянъ и живутъ также въ 
предѣлахъ нынѣшней Подоліи, юго-западная граница которой касает
ся береговъ древняго Тираса; bj что это общеніе происходило еще 
тогда, когда наши предки мѣнялись съ ѳракіянами словами, состав
ляющими первый лепетъ младенчествующаго народа, каковы названія 
ближайшихъ степеней родства; с) что, значитъ, славяне были такими 
исконными обитателями нашей страны, какъ и ѳракіяне, иными сло
вами: что послѣдніе появились на берегахъ Днѣстра не ранѣе пер
выхъ. Но естественно, послѣ всѣхъ этихъ выводовъ, спросить: когда 
же именно появились эти племена въ предѣлахъ нынѣшней Подоль
ской губерніи? Дать точный, совершенно опредѣленный отвѣтъ на 
этотъ вопросъ не возможно; но обращая вниманіе съ одной стороны, 
на ’то, что названіе Тираса восходитъ къ началу временъ библейскихъ, 
съ другой—на то, что ни у древнихъ историковъ, ни въ преданіяхъ 
вообще славянскаго народа нѣтъ никакихъ извѣстій ни о дѣяніяхъ 
этого народа во внутренней Азіи, ни о переселеніи его оттуда въ 
Европу 398), естественно и о нашихъ предкахъ сказать тоже самое, 
что Левель сказалъ вообще о всѣхъ славянахъ: „что прибытіе ихъ въ 
эту мѣстность, по всему, слѣдуетъ отнести ко временамъ близкимъ 
къ Ноевому ковчегу* * 3"). Итакъ сдѣлаемъ послѣдній и, кажется, не
сомнѣнный выводъ; d) аборигенами или, что тоже, первобытными оби
тателями Подоліи были славяне, входившіе, спустя не много времени 
послѣ потопа, въ ближайшее жизненное отношеніе съ племенами ѳра
кійскими.

Напрасно, впрочемъ, стали бы мы искать такой непрерывной, 
исторической нити, которая бы связывала первобытныхъ обитателей 
Подоліи—славянъ съ позднѣйшими славянскими племенами, упомина-

398) ШаФарикъ, т. I, кн. I, стр. 81 и дал.
3") Dzieje Polski, 1830 стр. 14; ср. стр. 29, См. тамъ же у 

ШаФарика.
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емыии у греческихъ и римскихъ писателей и у нашего лѣтописца; 
времена, близкія къ потопу, лежатъ за предѣлами исторіи. Однакожъ, 
на основаніи нѣкоторыхъ позднѣйшихъ историческихъ и хронологи
ческихъ открытій, можно утверждать, что во времена классической 
древности, покрайией мѣрѣ за 1000 лѣтъ до Р. Хр., наша страна 
была заселена и жители ея находились, какъ и до этого времени, 
въ ближайшемъ общеніи съ племенами пелазгическими: доказатель
ствомъ этому служатъ остатки циклопическихъ работъ, сохранившіе
ся до нашего времени въ предѣлахъ Подольской губерніи * 40°).

Исторія упоминаетъ въ первый разъ о славянахъ вообще, какъ 
объ обитателяхъ Европы и, въ частности, нашего края, только уже 
въ началѣ шестого вѣка по Р. Христовомъ 4П1), но такое продол
жительное молчаніе исторіи о нашихъ предкахъ объясняется тѣмъ 
что а) вся вообще сѣверовосточная часть Европы была вовсе неиз
вѣстна древнимъ, потому что жители ея весьма долго не принимали 
никакого участія въ исторической жизни Востока; б) въ позднѣйшія 
времена писатели греческіе и римскіе, а потомъ и византійцы, боль
шею частію смѣшивали всѣхъ народовъ подъ какими нибудь общими 
названіями, издавна утвердившимися, нанрим. подъ именемъ Скиѳовъ 
и Сарматовъ, и говорили отдѣльно только о тѣхъ народахъ, которые 
нападали на владѣнія имперіи, или съ которыми встрѣчались по пово
ду какихъ нибудь другихъ обстоятельствъ. Справедливость этихъ за
мѣчаній мы сейчасъ увидимъ.

О славянахъ, какъ обитателяхъ нашей страны, въ первый разъ 
упоминаетъ готѳскій историкъ Іорнандъ, писатель VI вѣка. „Анты“, 
говоритъ онъ „считающіеся славнѣйшими между ними“, т. е. сла
вянами, „живутъ въ окрестностяхъ Понта отъ Днѣстра до Днѣпра,

40в) Въ м. Мурованныхъ Куриловцахъ, Ушицкаго уѣзда, есть 
древняя стѣна, огромные камни которой сложены безъ всякаго це
мента: очевидно, эта стѣпа циклонической работы, какъ это и при
знано въ настоящее время многими. Гор. посел. въ Россійск. Импер. 
IV, стр. 118.

40 *) Смотр, ниже примѣч. 402 и 403. Рр. Encyklop powsz. I, 966.
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рѣкъ, отстоящихъ одна отъ другой на нѣсколько дней пути44 ‘°2). 
Современникъ Іорнаида, византійскій историкъ Прокопій тоже упо
минаетъ объ Антахъ, называетъ ихъ славянами и, при этомъ, замѣ
чаетъ, что они раздѣляются на, безчисленное множество илеменъ 403). 
По словамъ тѣхъ же писателей, Анты были сильніъе Венедовъ, т. е. 
сѣверной вѣтви славянъ 404), и появились въ этой мѣстности.гораздо 
ранѣе шестого вѣка, потому что еще около 332-Т-350 г, какъ го
воритъ Іорнандъ, онц бьіди покорены готѳскнмъ царемъ Ерманарп- 
комъ или Яромиромъ 405), но скоро по,сдѣ этого сдѣлались данниками 
Гунновъ, вмѣстѣ съ своими завоевателями. По свидѣтельству Іор— 
панда, готѳскій царь Винитаръ, вѣроятно преемникъ Яромира, желая 
освободиться отъ власти Гунновъ, вторгся въ землю Антовъ и, въ 
первой же стычкѣ, одержалъ надъ ними побѣду, умертвивъ князя 
Антовъ Бокса, вмѣстѣ съ его сыновьями, а семьдесятъ знаменитѣй
шихъ бояръ, на страхъ другимъ, велѣлъ распять па крестахъ 406). 
Но Винитаръ недолго властвотовалъ надъ Антами, не прошло и года, 
какъ царь Гунновъ, Боламберъ, вступилъ во владѣнія Випитара съ 
многочисленнымъ войскомъ и, въ третьей битвѣ, на берегахъ р. Бра
ка, убилъ Вннитара и овладѣлъ снова страною Антовъ 407). Это 
происходило около 383—384 г. Съ этого времени Анты находились 
подъ властью Гунновъ до самой смерти Аттйлы (т. е. до 453 г.): 
только съ этого времени они вмѣстѣ съ другими сосѣдними народа
ми, порабощёнными Атт'илою, евергпулн съ себя иго ненавистныхъ 
сыновей его. Почувствовавъ себя свободными, они начали постепенно 
Содвигаться къ сѣверу и укрѣпились въ верховьяхъ р. Днѣпра 40S); 
но несомнѣнно, что около этого же времени жилища ихъ простира
лись съ юго-запада до береговъ Днѣстра 409). Въ половинѣ шестаго

402) Iornand. De Getli. orig. с 5, cp. cap. 23.
40а) Procop. De Bello Gothico, t, IV, c. 4 (p. 573).
404) См. примѣч. 40?—3.
403) Iornand. ci 23.
406) Iornand. c. 5.

■Ч9Ш Ibid.
408) Срав. выше прим. 403.
4p9) См. выше приМѣч. 402 и 403.
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вѣка они до тою усилились, что не разъ осмѣливались вторгаться въ 
предѣлы римской имперіи, чѣмъ объясняется, конечно, то обстоятель
ство, что съ этого времени византійскіе историки начинаютъ упоми
нать объ Антахъ. По свидѣтельттву исторіи, неразъ римляне при
нуждены были мириться съ этими новыми врагами, а нерѣдко и да
вать имъ помощь въ борьбѣ съ Аварами 4|°). Въ послѣдній разъ 
имя Антовъ упоминается въ исторіи въ началѣ VII вѣка: въ 602 году 
они воевали съ Аварами и побѣдили ихъ; послѣ этого имя Антовъ 
исчезаетъ изъ исторіи 4").

Когда же появилось иа берегахъ Днѣстра и Буга многочислен
нѣйшее и воинственное 4IJ) славянское племя Антовъ? Исторія не 
даетъ намъ отвѣта на этотъ вопросъ; она знаетъ о дѣлахъ этого 
народа только до половины IV вѣка по Р. Хр. 4|3); несомнѣнно 
однакожъ, что Анты существовали на указанныхъ нами мѣстахъ го
раздо ранѣе этого времени, потому что исторія ничего не говоритъ 
объ ихъ переселеніи откуда бы то ни было на берега Днѣстра и 
Буга: опа, очевидно, предполагаетъ ихъ существующими здѣсь съ 
давнихъ поръ. Несторъ, начавшій свое повѣствованіе о славянахъ со 
временъ Ноя и перечислившій довольно подробно всѣ славянскія пле
мена, ничего не говоритъ объ Антахъ: по всей вѣроятности около 
временъ лѣтописца потомки Антовъ, раздѣлившись на многія само
стоятельныя племена, потеряли свое прежнее общее названіе. Мы 
думаемъ, что, покраней мѣрѣ, важнѣйшими изъ этихъ племепъ про
исшедшихъ отъ Антовъ, можно считать, упоминаемыхъ въ лѣтописи 
Нестора Тиверцевъ, Улучей Бужанъ и Дулѣбовъ. По словамъ лѣ
тописца, эти племена, или собственно первыя три, имѣли много горо
довъ по Бугу и Днѣстру вплоть до Дуная и до моря и извѣстны 4

4І°) Procop. Histor. arc. с. 18 р. 54—55 ар. ШаФарнкъ, т. I, 
кн. стр. 117.

*") Ср. Encyklop. powsz. I, 966.
4И) Прокопій говоритъ объ Антахъ, что это populi infiniti (Bell 

Goth. 1. IV, c. 4, p. 573); Іорцандъ — ,,robust.issimi“ и nfortissimi“ 
(Cp. выше примѣч. 402).

413) ШаФарикъ, I, кп. I, стр. 116.
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были грекамъ подъ однимъ общимъ названіемъ—Великая .СкуФі, * 4‘4 * * *). 
ЛѢтоіпісиіъ нашъ, очевидно, понималъ такъ, что подъ этимъ наро
домъ Великая СкуФЬ—должно разумѣть народъ, извѣстный грекамъ: 
а такъ какъ на этихъ же самыхъ мѣстахъ мы встрѣчаемъ у грече
скихъ писателей Антовъ 4то естественно придти къ заключенію, 
что Названія! Великая Скуфь и Анты тождествены и относятся къ 
одном}' н тому* же народу. Если это такъ, то Анты жили па ука
занныхъ памп мѣстахъ еще во времена Геродота, потому что нашъ 
лѣтописецъ утверждаетъ, что это тѣ самые народы, которые извѣ
стны были грекамъ 4|,;) нодч. именемъ Великой Скифіи. Такимъ 
образомъ мы приходимъ къ мысли, что упоминаемые позднѣйшими пи
сателями Анты жили ііа берегахъ Днѣстра и Буга еще за долгое 
время до В. Хр., хотя, можетъ быть, ихъ имени въ это время при
давалось пространнѣйшее географическое значеніе 4ІТ).

Но Филологическій разборъ, самаго названія Антовъ можетъ при
вести къ нѣкоторымъ новымъ, чрезвычайно важнымъ соображеніямъ 
и выводамъ’ По толкованію ученыхъ, антъ есть прозваніе старонѣ- 
медкое и значитъ великанъ^ исполин^ гйганшо 4,ftj. Такимъ обра
зомъ невольно встрѣчаемч, мы соотношеніе съ южнорусскимъ преда
ніемъ, сохранившимся главными» образомъ на Подоліи и Волыни 4‘9), 
что въ Украинѣ въ древности, жили люди исполинскаго роста—Ве~

414) Ноли. собр. Лѣт. I, 5. Сравн. Основа, 1861 г. м. январь 
статья Костомарова. ,;,() Федеративном'!, началѣ въ древней Руси4£, 
стр. 123 и тамъ же м. Февраль, стат. „Черты народной исторіи44, 
стр. 114—116.

41’У Ср. выше примѣч. 402—403.
4 іе) Можетъ быть, вч, Этомъ случаѣ опъ разумѣлъ именно Ге

ре дота.
4|7) Черты народной исторіи, Костомарова, въ Основѣ, кн. 2-я 

стр. 114.
4IR) Аигло-Саксон. са/, мп. ч. enbis (frigas), древне-Нѣмецк. еа/, 

г»: (тоже). Ср. ШаФарпкъ, § 25 Jlfo 7. Еврейскій глаголъ въ ф. 
Гіеі значитъ угыьиіать.

і,!і) Вч, Ушицкомъ и Литинскомъ уѣздахъ но преимуществу. Ср.
Труды этнографическ. статист, экспед. т. I, стр. 316.

http://IVU.JT.iif
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лыгані т. е. великаны * 42 *"), ходившіе съ цѣлымъ дубомъ или сосной 
въ рукѣ, опираясь на нее, какъ на палку. Это высокорослое племя 
оставило свои слѣды въ тѣхъ земляныхъ валахъ и могилахъ (кур
ганахъ), которыми усыпана вся южная Русь 4?|). За своп грѣхи и 
за вражду между собою, они были потоплены; послѣ нихъ явились 
другіе великаны,—погибли тоже въ свою очерень,—и съ тѣхъ норъ 
родъ человѣческій началъ мельчать 42г). Сказаніе это очевидно ука-

42°) Велешъ или Велеиіень тоже что Воломъ—вч, бѣлоруссіи и 
тульск. губерніи (области, слов. 27; Русск. Вѣстн. 1862 г. ІИ, 
55—57). По мнѣнію ШаФарнка, воломъ и велешъ—Формы родствен
ныя съ хорватск. великамъ (ѵеіісай) и словенск. великъ (veljak), и 
буквально значитъ велій ліужъ, великанъ (Славянск. древности, т. 
И, кн. 3, 94, 104). Нѣкоторые признаютъ: велій, великій, болій, во
ломъ. велешъ латинск. ги/ео, raHdus и санскр. ЬаТа (сила, могуще
ство, сильный, огромный)—словами одного происхожденія (Зап. Рус. 
Геогр. общ. по отдѣл. этногр., I, 571). Сакскр. \alita зиач. силь
ный. Гпльф. о сродствѣ языка славянскаго сч, санскритскимъ, С. И. Б. 
1853, стр. 41. Древне-русская редакція хроники Амартола даетъ 
великанамъ названіе иолоники. т. е. плѣннтели. поработители (Зап. 
Ими. Акад. наукъ, VI, кн. 2, 274). См. Афанасьева, Поэтич. воз- 
зрѣн. славянъ на природу, 2, стр. 651. По всѣмъ признакамъ, это- 
народпое преданіе о библейскихъ исполинахъ до и нослѣнотопныхч, 
(ср. Быт. гл. VI, ст. 4; X, стр. 8—10).

4а|) Доселѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи слово волошка 
употребляется для обозначенія древнихъ кургановъ, которые, и въ 
Подоліи, между прочимъ,-считаются могилами исполиновъ и богаты
рей (Аѳанасьевъ, И, стр. 651). НнтероснЬ, что нллирійск. антъ зна
читъ курганъ (ГильФерд. о сродствѣ язык, славянск. съ санскрит, 
стр. 13).

42-) „Преданіе о великанахъ, говоритъ Н. II. Костомаровъ, те
перь уже сбилось съ пути и, кажется, въ немъ надобно искать два 
преданія; въ одномъ народч, признаетъ великановъ предками своими, 
воображаетъ, что прежде родч, человѣческій былъ рослѣе и массив
нѣе, а впослѣдствіи измельчалъ, а въ другомъ признаетъ великановъ 
враждебными предкамъ народа, къ которому принадлежатъ разказщи- 
ки, и даже нерѣдко самыхъ этихъ великановъ считаетъ болѣе Фан
тастическими чудовищами, чѣмъ людьми. Эти великаны...., какъ вид
но, суть тоже, что въ лѣтописныхъ преданіяхъ древніе обры (о нихъ
рѣчь впереди), враги и мучители славянскаго племени44. Основа, кн. 2,
стр. 115.

file:///alilu


— 660 —

зываетъ на времена до нотопныя п послѣпотопныя 42:!) и, если спра
ведливо сдѣланное нами сближеніе, то въ названіи Антовъ нужно 
видѣть первобытныхъ обитателей нашего края, можетъ быть, потом
ковъ Тираса, сына ІаФетова 423 424 ,.

Куда же дѣвалось позднѣйшее историческое имя Антовъ, замѣ
ненное въ памяти народа преданіемъ о Велытняхъ? Кажется, что 
слово Вельітні и преданія народныя и лѣтописныя о древнихъ испо
линахъ—обрахъ 425) указываетъ на сходство, а, можетъ быть, и 
единство ихъ со словомъ Велыняне, которое, по словамъ лѣтописца, 
было, кажется, общимъ племеннымъ названіемъ Тиверцевъ, Бужанъ 
и Дулѣбовъ 1!6). Лѣтописное названіе Велыняне, кажется, имѣетъ 
тождество съ Велынянами Массу ди, которые, но словамъ этого 
писателя, были нѣкогда сильнымъ народомъ, имѣли своего князя Ма- 
жека 427). Это указываетъ какъ бы на то, что въ древности народы 
южнорусскіе составляли одно тѣло, въ извѣстной степени сильное, 
которое получило названіе Велыняне, т. е. народа великаго или по
велительнаго. По словамъ одного изъ современныхъ ученыхъ, велін- 
ный значитъ тоже, что великій, тоже, что антъ 428). А такъ какъ 
подъ именемъ Антовъ вообще разумѣли древніе не какой нибудь 
частный этнографическій признакъ, но большой, именно югозапад
ный отдѣлъ славянскаго племени, то, но всей вѣроятности, и подъ 
Велынянами разумѣется не одинъ какой либо народъ, а союзъ южно

423) Это видно изъ того, что, по словамъ народа, первые велетні 
были потоплены „за свои грѣхи44. Въ народѣ нерѣдко можно слышать 
разсказъ, что при разныхъ случаяхъ во время раскопки земли нахо
дили кости велетней; мы встрѣчали въ лит. у. старуху, которая ви
дѣла кость человѣческой голени въ два, аршина длиною. Впрочемъ 
о велетняхъ мы будемъ говорить еще особо въ отдѣлѣ повѣрій, ска
заній, преданій и легендъ народныхъ.

42 4) Ср. выше въ начадѣ этой главы.
42 5) См. ниже, извѣстія объ Аварахъ.
4"6) Ср. ниже примѣч. 440 и свѣдѣнія о Дулѣбахъ—Бужанахъ.
427) Основа кн. 2, стр. 15.
42S) См. выше прим. 418.
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русскихъ народцевъ, въ составъ котораго, между прочимъ входили 
и обитатели нашего края.

(Продолженіе будетъ).

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА,

Русская азбука для сельскихъ школъ по звуковому ме
тоду^ составленная С. Шемановскнліъ. Варшава. 1875 г. Цѣна 
20 копѣекъ. Руководство для учителя къ русской азбукѣ С. 
Шеліановскаго. Варшава. 1875 г. Цѣна 20 копѣекъ 2).

Теоретическія соображенія и опытъ по всей справедливости от
даютъ преимущество звуковой методѣ при обученіи грамотѣ, предъ 
прежною буквослагателыюю, такъ что послѣдняя составляетъ теперь 
достояніе исторіи и нигдѣ въ школахъ не практикуется. Въ настоя
щее время педагогическая литература трудится только надъ усовер
шенствованіемъ звуковой методы. Въ недавнее время звуковая ме
тода преобладала въ видѣ отдѣльнаго обученія грамотѣ и письму, какъ 
двухъ самостоятельныхъ работъ; теперь же на основаніи опыта от
дается преимущество методѣ письма—чтенія, т. е. совокупнаго обу
ченія чтенію и письму. Разсматриваемое нами руководство г. Шема
новскаго представляетъ опытъ послѣдняго рода звуковой методы.

Пріемы методы Шемановскаго слѣдующіе: 1) предварительный 
звуковой разборъ словъ; 2) ознакомленіе съ печатными буквами по
слѣ выдѣленія ихъ звуковъ изъ цѣлыхъ словъ; 3) чтеніе слоговъ пря
мыхъ и обратныхъ и односложныхъ словъ послѣ ознакомленія съ 
нѣсколькими буквами; 4) составленіе учениками слоговъ и словъ изъ 
подвижныхъ буквъ; 5) письмо изученныхъ буквъ, прп помощи учите
ля пишущаго на доскѣ, а потомъ письмо подъ диктовку слоговъ и 
словъ изъ этихъ буквъ; 6) бесѣды о предметахъ, упоминаемыхъ на 
урокѣ.

*) Склады изданія: въ Варшавѣ, въ кннжннхъ магазинахъ Д. Е. 
Кожанчикова и В. М. Истомина; въ Бѣлой (Сѣдлецкой губерніи) у 
Сем. Иван. Шемановскаго.
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Въ частности: предварительный звуковой разборъ словъ идетъ 
такимъ образомъ: учитель произноситъ медленно какое нибудь слово, 
наир. ахи и спрашиваетъ какой звукъ сперва слышится ? слышится ли 
этотъ звукъ въ словахъ: ангелъ, соха, книга, доска.... ? въ началѣ 
или концѣ слова? Потомъ учитель обращается къ ученикамъ, чтобы 
они произносили слова, въ которыхъ слышится а въ началѣ слова и 
въ концѣ слова. Подобныя упражненія продолжаются до тѣхъ поръ, 
пока ученики не будутъ свободно угадывать изучаемый звукъ въ 
произносимыхъ словахъ. Такимъ образомъ учитель поступаетъ съ дру
гими гласными и согласными. Послѣ изученія нѣсколькихъ звуковъ, 
учитель произноситъ слова, составленныя изъ этихъ звуковъ и тре
буетъ, чтобъ ученики назвали звуки въ порядкѣ: напрнм. соха, какой 
звукъ первый, второй, третій....? Г. Шемановскій не полагаетъ нуж
нымъ проходить устный, звуковой разборъ словъ до изученія всѣхъ 
звуковъ, а ограничивается только умѣніемъ дѣтей свободно разобрать 
нетрудное слово. Здѣсь устный звуковой разборъ имѣетъ значеніе 
предварительнаго .упражненія; учитель долженъ довести учениковъ до 
опытнаго уразумѣнія того, что слова состоятъ изъ отдѣльныхъ зву
ковъ и до умѣнья разчленить слово на его составные звуки. Какъ 
только ученики пріобрѣли этотъ навыкъ, учитель переходитъ къ обу
ченію чтенію и письму.

Разобравши устно по звукамъ слово ос», учитель показываетъ 
печатную букву о потомъ с. Для запоминанія очертанія буквъ ре
комендуются слѣдующіе пріемы: спрашивать то того, то другаго уче
ника какая это буква и заставлять ихъ отыскивал^ буквы въ книгѣ. 
Затѣмъ идутъ упражненія: чтеніе слоговъ, составленныхъ учителемъ 
изъ подвижныхъ буквъ и составленіе слоговъ учениками изъ этихъ 
буквъ подъ диктовку учителя. При послѣднемъ упражненіи рекомен
дуется напоминать ученикамъ, что первая буьва ставится слѣва, а 
вторая—справа и дѣлать звуковой разборъ диктуемаго слога, если 
ученикъ не догадывается, какія буквы должно поставить для образо
ванія слога. Послѣ этихъ упражненій учитель знакомитъ учениковъ 
съ письменнымъ очертаніемъ изученныхъ буквъ. Пріемы для этого: 
учитель пишетъ букву на кіассной доскѣ, а ученики списываютъ
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грифелемъ на асгіидиой дощечкѣ, или карандашомъ на бумагѣ, или 
мѣ.іомъ на столѣ; послѣдній пріемъ г ІНемановскій даже предпочитаетъ 
такъ какъ 1) мѣломъ ученики пишутъ крупно, а 2) учителю удоб
нѣе повѣрятъ учениковъ. Когда ученики научатся списывать буквы 
тогда они пишутъ подъ диктовку слоги: ос, ас, са, со, оса до тѣхъ 
поръ, пока ие будутъ писать ихъ безъ ошибокъ. Послѣ упражненія 
въ чтеніи и письмѣ урокъ оканчивав гея предметной бесѣдой. Наслѣ
дующемъ урокѣ изучаются тѣмъ же порокомъ буквы х и у, потомъ 
м, и, р. Послѣ упражненій надъ буквою р, раздаются ученикамъ аз
буки, въ которыхъ они читаютъ слова па изученпыя буквы, напеча
танныя мелкимъ шрифтомъ и рукописными буквами. Слова въ азбукѣ 
сначали читаются хоромъ, а потомъ поодиночкѣ. Изъ остальныхъ 
буквъ иа каждый урокъ назначается по одной. Самыя же буквы для 
изученія предлагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: ч, к, л, ш, е, и, в,1 
з, т, п, ц, г, ж, ф, д, б, щ, ѣ, я, і, е, то. ы. э, й, ъ, ь.

Начиная съ буквы ч, учитель для упражненііі беретъ слова, въ. 
которыхъ преобладаетъ трехбуквенный слогъ съ гласною въ срединѣ 
При чтеніи этихъ словъ рекомендуются слѣдующіе пріемы: учитель 
составляетъ изъ картонныхъ буквъ слово чашка, раздѣливъ его та
кимъ образомъ: ча—ш—ка. Дѣти читаютъ ча. Учитель придвигаетъ 
т къ ча, дѣти читаютъ протяжно читана потомъ къ чат
придвигаетъ /га, дѣти читаютъ все слово безъ остановокъ. Такъ чита
ются и другія подобныя слова, а потомъ составляются такія слова 
учениками изъ подвижныхъ буквъ подъ диктовку учителя.

Послѣ упражненій надъ буквою г, ученики упражняются въ чте
ніи словъ, въ которыхъ преобладаетъ трехбуквенный слогъ съ двумя 
согласными впереди. Учитель набираетъ изъ картонныхъ буквъ 
с—ли—ва. Дѣти читаютъ ссс .. . потомъ дн; учитель придвигаетъ с 
къ дм, ученики читаютъ ели; учитель придвигаетъ ела къ ва, дѣти 
читаютъ все слово. Послѣ прочтенія нѣсколькихъ такихъ словъ, уче
ники составляютъ слова и пишутъ подъ диктовку.

Съ полугласными буквами учитель знакомитъ такъ: учитель го
воритъ составить или написать слово: ліоіі. Дѣти, не знакомые съ 
буквою #, напишутъ мои, моі; въ такомъ видѣ они и прочтутъ.
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Послѣ догадокъ дѣтей, учитель покажетъ имъ й, назвавъ его корот
кимъ и. Затѣмъ ученики составляютъ слова, въ которыхъ встрѣча
ется й.

Для ознакомленія съ буквами ъ, ь, учитель велитъ составить 
слово уголъ. Ученики составляютъ угол; тогда учитель велитъ со
ставить слово уголъ. При неудачныхъ догадкахъ учениковъ, какую 
должно приставить на концѣ букву, чтобы составить слова: уголъ и 
уголъ^ учитель показываетъ ъ и ь, назвавъ первую твердымъ зна
комъ, а вторую мягкимъ; чрезъ приставку ъ и ъ къ согласнымъ 
буквамъ въ концѣ словъ: жалъ, жаль, цѣпъ, цѣпь,—уголъ, уголь,— 
вѣсъ,* вѣсь учитель опытно объясняетъ ихъ значеніе.

Начиная съ 17 до 76 страницы «Азбуки» книга г. Шемановскаго 
представляетъ матеріалъ для упражненія въ чтеніи и письмѣ послѣ 
того, какъ изучены всѣ буквы. Здѣсь авторъ озаботился расположить 
матеріалъ въ постепенномъ порядкѣ отъ легкаго къ трудному. Сна
чала идутъ Фразы, потомъ краткія побасенки потомъ, статьи распо
ложенныя по системѣ, въ основаніе которой положено ознакомленіе 
дѣтей съ окружающимъ міромъ, съ цѣлію возбудить въ нихъ инте
ресъ ко всему близкому, родному. Въ каждомъ урокѣ, кромѣ статей
ки, помѣщены поговорки, загадки, скороговорки и пословицы. На кон
цѣ урока указанъ матеріалъ для письменныхъ упражненій, который 
расположенъ послѣдовательно: сперва дѣти упражняются въ списы
ваніи изъ книги словъ, потомъ въ составленіи простыхъ нераспро
страненныхъ предложеній, въ составленіи на данныя вопросы отвѣтовъ, 
которые, по мѣрѣ пріобрѣтенія навыка въ письмѣ и усвоенія прой
деннаго, постепенно осложняются: въ составъ письменныхъ упражне
ній входятъ и недоконченныя Фразы.

Представленный здѣсь перечень руководства къ обученію гра
мотѣ, составленнаго г. Шемановскимъ, ясно говоритъ въ пользу авто
тора. Читатель здѣсь замѣчаетъ строгую постепенность въ располо
женіи учебнаго матеріала; въ общемъ — методическое приспособленіе 
изучаемаго къ степени умственнаго развитія. Стремленіе къ созна
тельному выполненію учениками работы и возможное устраненіе ме
ханичности въ такомъ занятіи, которое въ неопытныхъ рукахъ легко
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переходитъ въ мертвый механизмъ, притупляющій охоту и усердіе 
дѣтей; возбужденіе многосторонняго интереса чрезъ введеніе въ уро
ки предметныхъ бесѣдъ; особенное обращеніе вниманія на самодѣ
ятельность учениковъ при обученіи грамотности—всѣ эти качества 
Азбуки г. Шемановскаго даютъ право причислить ее къ числу луч
шихъ руководствъ по обученію грамотѣ.

Однакоже руководство г. Шемановскаго не лишено и нѣкото
рыхъ недостатковъ. Мы полагаемъ, что выборъ статей для чтенія 
долженъ представить матеріалъ для всесторонняго развитія личности 
дитяти; и на первомъ мѣстѣ должно быть религіозное чувство и со
вѣсть. Намъ кажется, что въ отдѣлѣ для чтенія сравнительно мало 
матеріала для развитія этой стороны дѣтской души. Почему автору 
не внести было въ свою книжку нѣсколько разсказовъ изъ библей
ской исторіи, особенно новозавѣтной, наприм. благословеніе дѣтей 
Спасителемъ; торжественный входъ Спасителя во Іерусалимъ, примѣръ 
повиновенія Спасителя своей Матери, и другія, простыя по содер
жанію и назидательныя для дѣтскаго возраста исторіи; потомъ не лиш
не было бы вставить нѣсколько разсказовъ, въ которыхъ бы сказа
лось развитіе какой нибудь нравственный истины примѣнительно къ 
дѣтскому пониманію; особенно здѣсь годились бы разсказы противъ 
восьмой заповѣди, которая такъ часто, безъ зазрѣнія совѣсти, нару
шается въ крестьянскомъ быту. Внесеніемъ нравственно-религіознаго 
элемента авторъ удовлетворилъ бы и народному чувству. Народъ съ 
уваженіемъ смотритъ на грамоту, у которой можно поучиться всему 
доброму; и первую пользу видитъ въ грамотѣ ту, что дѣти будутъ 
читать молитвы и священныя книги. Какъ покажется крестьянину— 
отцу, если мальчикъ его вышедши нзъ школы, прочтетъ ему то о 
козликѣ, то о лисѣ и волкѣ, то о котенкѣ, а почти ничего о нравст
венно-религіозномъ. Онъ подумаетъ, что сказки и дома дитяти раз
скажутъ, а въ школѣ дитя должно прочитать что нибудь по серьез
нѣе. Мы далеки отъ мысли, чтобы упрекать автора въ томъ,почему 
онъ не представляетъ въ своей книжкѣ исключительно серье
знаго чтенія, и притомъ священнаго. Мы находимъ, что заключающійся 
въ книжкѣ матеріалъ для чтенія подобранъ педагогически, но во имя 
справедливости желаемъ, чтобы равномѣрно были удовлетворены всѣ 
требованія души и болѣе всего нравственно-религіозныя.
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Кромѣ сказокъ, побасенокъ и описаній окружающихъ предме
товъ и явленій, наравнѣ съ которыми мы желали бы дать больше 
мѣста нравственно—религіознымъ разсказамъ, Азбука г. Шеманов
скаго представляетъ много пословицъ и поговорокъ, въ которыхъ 
выражается мудрость народная. Безспорно эти изреченія народной 
мудрости представляютъ серьезный матеріалъ для дѣтскаго чтенія и 
усвоенія; въ нихъ обобщены тысячи вѣковыхъ опытовъ и выражены 
краткимъ, но мѣткимъ словомъ. Но и здѣсь мы выразимъ свое со
жалѣніе, почему авторъ не внесъ въ этотъ отдѣлъ для чтенія крат
кихъ изреченій изъ священнаго писанія,—вѣдь здѣсь выражается об
ще человѣческая, священная мудрость, и онѣ достойны того, чтобы 
быть запечатлѣннымй въ памяти дѣтей, чрезъ частое чтеніе ихъ, ко
торое бываетъ неизбѣжно при первоначальномъ обученіи грамотѣ.— 
Намъ противъ этого могутъ возразить, что изреченія священнаго пи
санія представляютъ высокія истины, недоступныя для дѣтскаго пони
манія; но нелегки для пониманія и народныя пословицы. Это созняютъ 
составители дѣтскихъ книгъ и совѣтуютъ ограничиваться объясненіемъ 
пословицъ съ внѣшней стороны, не касаясь ихъ иносказательнаго 
смысла, который, предполагается, уяснится дѣтямъ самъ собою съ 
возрастомъ и развитіемъ. Справедливость требовала бы помѣщать на 
такомъ основаніи и изреченія священнаго писанія. Правда на концѣ 
книги, въ отдѣлѣ йодъ заглавіемъ „Церковная грамота“ помѣщены 
нѣкоторыя молитвы и выдержки изъ священнаго писанія, но это какъ 
матеріалъ для механическаго чтенія, чтобы было по чемъ учиться 
церковный грамотѣ, а не съ цѣлію развитія религіозно—нравствен
наго чувства, для чего нужно было бы помѣщать статьи раньше и съ 
педагогическою приспособительностію.

Прочитывая нословцы и поговорки въ Азбукѣ Шемановскаго, 
мы обратили вниманіе на одну изъ нихъ: „Не строй церкви. при
строй сироту* (стр. 27). Эта поговорка могла образоваться тогда, 
когда религіозно—обрядовая сторона преобладала въ учербъ нрав
ственной. Въ настоящее время, когда штундизмъ старается подорвать 
церковно-обрядовую сторону, не безапасно давать дѣтямъ для запо
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минанія такую поговорку, ее слѣдовало бы совершенно выключить 
изъ чтенія.

Относительно самихъ пріемовъ обученія чтенію мы можемъ за
мѣтить слѣдующее; 1) Когда учитель знакомитъ съ печатною буквою, 
то, по руководству Шемановскаго, пользуется только двумя пріема
ми: заставляетъ то того, то другаго ученика назвать указанную 
букву и отыскать ее между буквами въ букварѣ. Можно бы еще 
посовѣтовать для этой цѣли чертить печатную букву, описать ея 
очертаніе, отыскать между подвижеными буквами, сравнить одну 
букву съ другой съ указаніемъ ихъ сходства и различія. 2) При изу
ченіи буквы й, такъ какъ авторъ особенно настаиваетъ на самодѣя
тельности ученика, съ пользою можно было бы примѣнить пріемъ Сте
фани: заставить ученика скоро произносить ям, тогда оно само со
бою обратится въ ай; или закрывъ указкой и, заставить тянуть а, 
а потомъ открыть м, тогда при скоромъ произношеніи оно также бу
детъ й,—и такимъ образомъ довести ученика до уразумѣнія, какъ 
читаетъ буква й. 3) При ознакомленіи съ письмомъ буквы, авторъ 
совѣтуетъ ученикамъ писать первоначально на аспидныхъ доскахъ, 
или на бумагѣ карандашомъ, но еще лучше мѣломъ на столѣ, за ко
торымъ сидятъ; во первыхъ ученики мѣломъ пишутъ крупно, а это 
очень важно для неправильной руки, во вторыхъ, учителю удобнѣе 
повѣрять учениковъ.—Писаніе мѣломъ на столѣ, за которымъ сидятъ 
ученики, представляетъ неудобство со стороны опрятности учени
ковъ, на одеждѣ которыхъ будетъ оставаться мѣловая пыль, потому 
что написанныя буквы придется стирать нѣсколько разъ. Представ
ляемые же авторемъ выгоды: крупность письма и удобство для учи
теля повѣрять учениковъ легко могутъ быть достигнуты и при пись
мѣ на аспидныхъ доскахъ или на бумагѣ. Это будетъ зависѣть. отъ 
учителя, какъ онъ поставитъ это упражненіе. Мѣломъ же удобно пи
сать только на классной доскѣ. 4) Авторъ не рекомендуетъ въ своемъ 
руководствѣ предварять письмо буквъ письмомъ ихъ элементовъ, что 
необходимо, если вести обученіе грамотѣ по методѣ письма—чтенія. 
5) Г. Шемановскій намѣчаетъ въ своемъ руководствѣ предметъ для
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бесѣдъ, ио не представилъ образцовъ, какъ вести это дѣло. А это 
было бы не лишне.

Въ заключеніе нашей оцѣнки Азбуки г. Шемановскаго скажемъ, 
что это руководство, въ виду указанныхъ выше достоинствъ, съ 
большею пользою можетъ быть употребляемо въ церковно-приход
скихъ школахъ. Азбука г. Шемановскаго составлена главнымъ обра
зомъ подъ руководствомъ «Годнаго Слова» Ушинскаго, но у г. Ше
мановскаго дѣло поставлено проще и потому новая метода письма — 
чтенія по этому руководству легче можетъ быть усвояема учителями 
церковно-приходских'ь школъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЪ ИЗДАНІИ „ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВѢСТНИКА" 

въ 1876 году.

Имѣя намѣреніе продолжать изданіе «Церковно-Общественнаго 
Вѣстника» и въ будущемъ 1876 году, мы не считаемъ нужнымъ 
распространяться относительно задачъ издаваемой нами газеты и спо
собовъ выполненія этихъ задачъ. Въ теченіи первыхъ двухъ лѣтъ 
существованія <гЦерковно-Общественнаго Вѣстника» мы имѣли до
статочно случаевъ выразить свой взглядъ на занимающіе общество 
и въ особенности духовенство вопросы и указть тѣ пѣли, къ дости
женію которыхъ мы стремимся. Не пропуская безъ вниманія входя
щихъ въ нашу программу важныхъ вопросовъ о преуспѣяніи духов
ной школы, о путяхъ и средствахъ для сближенія съ православіемъ 
различныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи и за границей, 
о наиболѣе правильной постановкѣ народнаго образованія, обществен
ной нравственности и т. д., мы главнымъ образомъ старались откро
венно, безпристрастно и по нашему крайнему разумѣнію разъяснять
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положеніе и обязанности духовенства въ средѣ церковной и обще
ственной, взаимныя отношенія духовенства къ обществу и наоборотъ, 
и различныхъ членовъ духовнаго сословія между собою, возмож
ность возстановленія различныхъ правъ духовенства церковныхъ и 
общественныхъ, неотъемлемо принадлежащихъ духовенству, но по
терянныхъ имъ въ силу сложившихся историческихъ обстоятельствъ, 
и наконецъ способы устраненія нзъ духовной среды разнаго рода 
недуговъ, вкравшихся въ эту среду большею частію не по винѣ ду
ховенства, а въ силу тѣхъ же обстоятельствъ. Насколько правильно 
рѣшали мы эти вопросы—судить не намъ; но въ виду дорогаго для 
насъ сочувствія со стороны духовенства, выразившагося какъ въ 
значительной подпискѣ, такъ въ многочисленныхъ сообщеніяхъ для 
газеты и во множествѣ частныхъ, не нодлежпщнхъ опубликованію 
заявленій, мы имѣемъ нѣкоторое право думать, что не слишкомъ да
леко уклонились отъ истины въ нашихъ разсужденіяхъ и довольно 
вѣрно выразили образъ мыслей и задушевныя стремленія самого ду
ховенства ио вышеозначеннымъ вопросамъ. Намъ остается слѣдова
тельно идти гѣмъ же путемъ, какимъ мы шли въ первые два года 
нашей публицистической дѣятельности, заботясь только о постепен
номъ улучшеніи нашего изданія въ различныхъ частяхъ. Это мы и 
обѣщаемъ нашимъ читателямъ, насколько позволятъ наши силы и внѣш
нія обстоятельства, а отъ читателей своихъ просимъ той же поддер
жки, каковой они удостоивали насъ донынѣ. Мы съ благодарностію 
примемъ отъ нихъ и тѣ замѣчанія, какія, въ виду улучшенія внут
ренняго содержанія газеты, могутъ быть заявлены ими въ письмахъ 
въ редакцію. Желая сдѣлать газету нашу живымъ органомъ духо
венства, полною выразительницею его мыслей и стремленій, мы при
мемъ къ свѣдѣнію всякія такого рода заявленія и постараемся удов
летворить имъ, на сколько они будутъ соотвѣтствовать и нашимъ 
собственнымъ давнимъ и искреннимъ убѣжденіямъ.

Программа «Церк.-Обществ. Вѣсти.» остается въ будущемъ го
ду тою же, какою она была и въ два предыдущіе года, т. е. будетъ 
заключать въ себѣ отдѣлы: церковный, внутренній, судебный, библі
ографическій и иностранный. Мы имѣемъ только въ виду, кромѣ по-
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стояннаго сообщенія отдѣльныхъ Фактовъ нзъ жизни епархіальной, 
общественннй и политической, представлять, еженедѣльно, связное 
изложеніе важнѣйшихъ церковно-общественныхъ и политическихъ со
бытій съ воззрѣніемъ на нихъ редакціи, что и составитъ обозрѣнія: 
епархіальное, внутреннее и иностранное. Нововведеніе это мы намѣ
рены начать еще съ нынѣшняго года, заручившись необходимыми для 
того силами. Равнымъ образомъ мы надѣемся, какъ было доселѣ, со
общать читателямъ различныя распоряженія по духовному вѣдомству 
по возможности своевременно и даже раньте появленія ихъ въ оф
Фиціальныхъ духовныхъ изданіяхъ.

Подобно двумъ предыдущимъ годамъ изданія «Церковно-Обще- 
ствечнаго Вѣстника», мы имѣемъ въ виду разослать при немъ въ ви
дѣ безплатнаго приложенія «Календарь для духовенства па 1576 годъ.» 
Желая сдѣлать это изданіе настольною справочною книгою для ду
ховенства, мы намѣрены въ отдѣлѣ правительственныхъ распоряженій 
будущаго Календаря помѣстить между прочимъ собраніе^ постановле
ній Св. Синода, разъясняющихъ уставъ духовныхъ семинарій и не
обходимыхъ для духовенства по его прямому участію въ дѣлахч. 
духовно-учебныхъ заведеній, собраніе циркулярныхъ указовъ Синода 
за 1875 годъ, нѣкоторыя указанія для пастырской практики духо
венства и т. иод. Кромѣ того, такъ какъ въ редакціи имѣется нѣко
торое количество неразошедшихся экземпяровъ Календаря на 1876 
годъ, то мы первымъ тремъ стамъ новыхъ подписчиковъ на «Церков
но-Общественный Вѣстникъ» 1876 года разошлемъ безплатно и этотъ 
послѣдній Календарь. Собственно календарныя свѣдѣнія въ немъ ко
нечно устарѣли, но отдѣлъ правительственныхъ распоряженій заклю
чаетъ въ себѣ свѣдѣнія всегда нужныя духовенству: таковы: полный 
уставъ духовныхъ консисторій; сборники статей судебныхъ уста
вовъ 20 Ноября 1874 г., имѣющихъ отношеніе къ вѣдомству ду
ховнаго исповѣданія; инструкція настоятелямъ церквей; обязанности, 
возлагаемыя на священниковъ новымъ уставомъ о воинской повин
ности; положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ; правила для 
выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса начальныхъ училищъ, и т. иод. 
Желающіе получить этотъ Календарь благоволятъ только въ своихъ
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требованіяхъ обозначать, что они не подписывались на «Церковно
Общественный Вѣстникъ» въ 1875 году.

Подписная цѣна «Церковно-Общественнаго Вѣстника» въ 1876 
году съ доставкою и пересылкою слѣдующая: въ Россіи—на годъ 
6 р., на полгода 3 р. 50 к., на три мѣсяца 2 р. на одинъ мѣсяцъ 
1 р. заграницей 8 р. на годъ. По прежнему для желающихъ допу
скается разсрочка платежа подписной суммы: подписывающимся на 
годъ слѣдуетъ высылать 3 рубля при самой подпискѣ и 3 рубля къ 
1-му мая 1876 года. Впрочемъ, если бы для кого либо изъ подпис
чикомъ и это было затруднительно, то, по сношенію съ редакціею, 
высылка подписныхъ денегъ можетъ быть разсрочена болѣе удоб
нымъ для нихъ образомъ.

Гг. иногородние подписчики благоволятъ адресовать свои тре
бованія, надписывая конверты такъ: Въ С.-Петербургъ, въ редакцію 
«Церковно-Общественнаго Вѣстника», при чемъ, дабы избѣгнуть 
много разъ повторявшагося въ текущемъ голу смѣшенія нашей газе
ты съ оффиціальнымъ изданіемъ с.-петербургской духовной академіи, 
усвоившимъ однородное съ нашею газетной названіе, но ничего об
щаго съ нею не имѣющимъ.—необходимо къ вышеозначенной надписи 
на конвертахъ добавлять или нашъ адресъ: «На Пескахъ, въ 4-й 
улицѣ, д. До 5, или слова: «издаваемаго А. Поповицкимъ». Городскіе 
подписчики могутъ подписываться или въ самой редакціи, или въ 
книжномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова, по большой Садовой, 
противъ Гостинаго Двора, а равно и у прочихъ книгопродавцевъ.

Редакція покорнѣйше просить желающихъ получать «Церковно
Общественный Вѣстникъ» въ будущемъ году подписываться забла
говременно. Сортировка и печатаніе адресовъ требуетъ весьма много 
труда и времени, и потому, вслѣдствіе поздней подписки, можетъ 
произойти замедленіе въ полученіи первыхъ нумеровъ газеты и Ка
лендаря. При возобновленіи требованій на «Газету, нынѣшніе подпис
чики благоволятъ прилагать печатный адресъ, подъ которымъ га
зета получается въ настоящемъ 1875-мъ году. Рукописный адресъ 
долженъ быть написанъ ясно и четко, съ обозначеніемъ ближайшаго 
почтоваго мѣста, на которое газета должна быть направляема.
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При каждой перемѣнѣ иногороднаго адреса слѣдуетъ прилагать 
прежній печатный адресъ подписчика н сверхъ-того 8 ми копѣечную 
почтовую марку; при перемѣнѣ адреса изъ городскихъ въ иногород
ные доплачивается 65 коп., изъ иногородныхъ въ городскіе 75 коп.

Жалобы на неполученіе какого либо нумера газеты должны быть 
адресуемы въ редацію вслѣдъ за полученіемъ нумера, слѣдующаго 
за неполученнымъ, и сопровождаемы печатнымъ адресомъ подписчи
ка или по крайней мѣрѣ нумеромъ, подъ которымъ газета получается.

Редакторъ-издатель А. Поповицкій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА «ДУХОВНАЯ БЕСЕДА» ВЪ 1876 Г.

«Духовная Бесѣда» съ будущаго 1876 года начнетъ девят
надцатый годъ своего существованія. Она будетъ выходить по 
прежней программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по пред
ставленію высокопреосвященнѣйшаго Григорія, въ Бозѣ почивающаго 
митрополита новогородскаго и с.-петербургскаго. Въ этомъ журналѣ, 
по обыкновенію, будутъ помѣщаться статьи по отраслямъ православ- 
лавнаго богословія и христіанской жизни. Начатыя въ прежніе годы 
сочиненія: обозрѣніе книгъ свящ. Писанія, катихизическія бесѣды, 
письма къ отступнику православія, обязанности христіанки, очерки 
изъ исторіи христіанской Церкви и прочія, будутъ продолжаться въ 
будущемъ. Редакція надѣется сдѣлать свой журналъ болѣе разно
образнымъ и пріобрѣсти новыхъ сотрудниковъ и корреспондентовъ, 
какъ въ Россіи, такъ и за границею. «Церковная Лѣтопись» не бу
детъ составлять особаго отдѣла и отличаться своимъ счетомъ стра
ницъ, но она вся войдетъ въ «Духовную Бесѣду»; какъ и прежде, 
мы будемъ сообщать извѣстія о дѣйствіяхъ, указаніяхъ и объявле
ніяхъ Высшаго Правительства, извлекая эти извѣстія нзъ оффиціаль
ныхъ источниковъ и выбирая нзъ нихъ болѣе важныя и интересныя 
для большинства читателей. Къ оффиціяльнымъ извѣстіямъ мы будемъ 
присоединять достовѣрныя свѣдѣнія, добытыя нами лично, или чрезъ
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корреспондентовъ, иди сообщаемыя другими изданіями; въ этомъ отно
шеніи журналъ нашъ получить въ будущемъ году больше своб оды и 
простора. Особенное вниманіе будетъ обращепо на отдѣлъ библі
ографіи и критики, до сихъ поръ довольно скудный; просимъ при 
этомъ: нашему, вполнѣ частному, мнѣнію не придавать значенія—по- 
лу-оФФиціальнаго. Особеннымъ, болѣе мелкимъ шрифтомъ будутъ пе
чататься замѣтки, извѣстія и объявленія.

Надѣемся, что, съ Божіею помощію, нашъ журналъ будетъ про
должать свое дѣло неослабно и что онъ не окажется лишнимъ въ ду
ховной литературѣ нашего времени.

«Духовная Бесѣда» будетъ выходить, какъ и прежде, каждую 
субботу, и давать отъ 1V, до трехъ листовъ убористой печати. 
Цѣна за 52 JfoJfe прежняя: безъ пересылки четыре руб., съ достав
кою и пересылкою пять руб.; за полгода или за 26 J\o три руб. 
Адресоваться: Вз С.-Пешербургз. Вз редакцію «Духовной Бе
сѣды#, вз квартерѣ настоятеля Моренаго Богоявленскаго На- 
колаевскаю сбора.

Продолжается подписка на «Духовную Бесѣду» и за текущій 
годъ. Цѣна таже. Можно получать полные сброшюрованные экзем
пляры «Духовной Бесѣды» и за прежніе 1862—1874 годы, по че
тыре рубля съ пересылкою. Кромѣ того, можно пріобрѣтать отъ ре
дакціи, слѣдующія, изданныя ею, книги:

1. Слова и привѣтствія Іосифа, въ Бозѣ почивающаго митропо
лита литовскаго и внленскаго. Цѣна 50 к. съ перес. и портретомъ 
автора

2. Письма къ отступнику православія, соч. прот. /. Яхонтова. 
Цѣна 1 рубль съ пересылкою.

3. О праздникахъ православной Церкви, соч. его же. Ц. 50 к.
5. Духовно-литературныя сочиненія протоіерея П. Бѣлецкаго.

Цѣна 1 р. съ пересылкою.

Редакторъ протоіерей I. Яхоншовз.
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0( ПРОДОЛЖЕНІИ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ИЗДАНІЯ ДѴШСЦІО,- 
НЕРЪ44 ВЪ 1876 ГОДУ.

Несомнѣнный успѣхъ двухгодичнаго изданія „Мніісіонера44, вы
разившійся очевиднѣйшимъ образомъ въ привлеченіи значительныхъ по
жертвованій въ пользу духовныхъ миссій, вслѣдствіе ознакомленія 
православнаго русскаго общества съ миссіонерскимъ дѣіомъ и воз
бужденія въ немъ сочувствія къ миссіонеііству, служитъ самымъ убѣ
дительнымъ доказательствомъ полезности предпринятаго Православнымъ 
Миссіонерскимъ 'Обществомъ изданія, которое поэтому будетъ про
должаемо и въ будущемъ 1876 году.

Согласно сь утвержденною Святѣйшимъ Синодомъ программою, въ 
,Миссіонерѣ44 по прежнему будутъ помѣщаемы статьи, содержащія въ 

себѣ: 1) историческія свѣдѣнія о насажденіи и распростра
неніи христіанской вѣры въ различныхъ странахъ міра и біографіи 
замѣчательнѣйшимъ дѣятелей миссіонерства; 2) разсказы изъ совре
менной дѣятельности православныхъ миссіонеровъ, какъ въ пре
дѣлахъ Русской имперіи, такъ и внѣ ея—въ средней Азіи и преи
мущественно въ Японіи; 3) историческія свѣдѣнія о миссіонер
ской дѣятельности западныхъ христіанъ а разсказы изъ совре
менной ихъ ліиссіонерекой практики-, .4) этнографическія свѣ
дѣнія изъ мѣстъ дѣятельности ліиссіонеровъ: описаніе вѣрова
ній, нравовъ, обычаевъ, условій жизни и быта инородцевъ, вмѣстѣ съ 
описаніемъ природы въ мѣстахъ миссіонерской дѣятельности; 5) об
сужденіе способовъ и пріемовъ распространенія христіанства^ 
6) статьи общеназидательныя, имѣющія цѣлію, между прочимъ, 
раскрытіе и утвержденіе христіанскихъ истинъ и нравственныхъ по
нятій въ самихъ православныхъ христіанахъ^ йодъ вліяніемъ духа 
времени, нерѣдко измѣняющихъ высокому призванію—быть свѣтомъ 
міра'-, 7) разныя извѣстія, замѣтки, миссіонерскіе отчеты, объявленія 
и т. под.

Въ 1876 году „Миссіонеръ44 будетъ выходить еженедѣльно въ 
объемѣ отъ одного печатнаго листа и болѣе. Цѣна годовому изданію 
три руб., съ пересылкою и доставкою 3 руб. 50 коп.!
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Подписка принимается-. въ Москвѣ, въ редакціи ежнедѣльна- 
го изданія „Миссіонеръ“ въ квартирѣ священника Троицкой, на Ар
батѣ, церкви Владиміра Семеновича Маркова; въ канцеляріи Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества въ домѣ Казанской церкви 
у Калужскихъ воротъ, и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ. 
Иногородные благоволятъ адресоваться съ своими требованіями ис
ключительно въ редакцію „Миссіонера44 въ Москвѣ.

Въ редакціи „Миссіонера44 продаются слѣдующія книги:
1) Сборникъ свѣдѣній о православныхъ миссіяхъ и дѣятельности 

Православнаго Миссіонерскаго Общества. Москва 1872. Въ двухъ 
книгахъ. Цѣна за обѣ книги 1 руб. 50 коп., а за каждую порознь 1 руб.

2) Памятники трудовъ православныхъ благовѣстниковъ русскихъ 
съ 1793 г. до 1853 г. А. С. Стурдзы. Цѣна 1 руб. и съ перес.

3) Бесѣдовательное толкованіе втораго посланія къ Солунянамъ,
Епископа Ѳеофана. Москва 1873. Ц. безъ пересылки 50 копѣекъ, 
съ пересылк. 75 к. •

4) Толкованіе посланія къ Галатамъ. Епископа Ѳеофана 1875 
г. Цѣна безъ перес. 1 р. 25 к., съ нерес. 1 р. 50 кон.

5) Краткіе очерки исторіи христіанской церкви Иркутскаго 
миссіонера іеромонаха Димитрія. С.-ІІБ. 1874 г. Цѣна безъ 
перес. 50 к. съ перес. 75 к.

6) Нѣсколько проповѣдей протоіерея А. Ключарева. Москва. 
1873. Цѣна 1 руб.

7) О Евангеліи отъ Матѳея. Разборъ и опроверженіе возраженій 
противъ него отрицательной критики Баура. Свящ. Влад. Маркова. 
Москва 1873. Цѣна 1 р. 25 к. и съ пересылкой.

о ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ44 ВЪ 1876 Г. 

Журналъ «Руководство для сельскихъ пастырей», издаваемый, по
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благословенію Святѣйшаго Синода, при кіевской духовной семинаріи, 
продолжится и въ слѣдующемъ 1876 году и начнетъ съ 1-го января 
свой семнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную цѣль способство
вать приходскимъ пастырямъ въ нхъ высокомъ служеніи строителей 
тайнъ Божіихъ и въ многотрудной обязанности учителей народныхъ, 
а также быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, 
будетъ имѣть въ виду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ 
году онъ будетъ издаваться по той-же программѣ и въ томъ-же на
правленіи, какихъ держался до сихъ поръ.

Въ составъ «Руководства для сельскихъ пастырей» по програм
мѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, будутъ входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго содержанія: догма- 
матиче'скаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго и проч , а также 
извлеченія и выписки изъ твореній св. отцевъ, въ которыхъ говорится 
о священствѣ н которыхъ нѣтъ въ большей части церковныхъ би
бліотекъ.

И. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и духовно-нравствен
ныхъ предметахъ, пригодныя для приходскаго пастыря какъ въ цер
ковной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ съ прихожа
нами.

ІИ. Произведенія проповѣднической литературы прежняго време
ни, преимущественно тѣ, которыя отличаются своего рода современ
ностію, простотою и общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, преимущественно 
отечественной исторіи, а также матеріалы, относящіеся къ ней съ 
надлежащею ихъ обработкою. Изъ матеріаловъ избираются исключи
тельно тѣ, которые по содержанію своему могутъ имѣть какое-либо 
отношеніе къ потребностямъ священника или его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя священнику въ 
разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и дѣятельности. И во пер
выхъ, замѣчанія касательно отправленія богослуженія, церковнаго бла
годаря, совершенія таинствъ, обращенія съ прихожанами, отношенія
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къ иновѣрцамъ и въ особенности къ раскольникамъ и т. и. Во 2-хъ, 
замѣтки о характеристическихъ чертахъ простаго народа и о томъ, 
какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія на нравственность 
прихожанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ 
и учрежденіяхъ, а также о предразсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ 
духу православной вѣры и Церкви, съ указаніемъ, когда нужно, ис
торическаго происхожденія тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педагогиче
скія замѣтки касательно обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей при
хожанъ и матеріалы для уроковъ въ этнхъ школахъ. Въ 5-хъ, би
бліографическія статьи о вновь выходящихъ книгахъ, особенно при
годныхъ священнику, и замѣтки по поводу журнальныхъ статей, ка
сающихся духовенства въ какомъ бы то ни было отношеніи.

Сверхъ того, иногда сообщаются: 1) Общія замѣчательныя из
вѣстія, касающіяся русской церкви, и въ частности свѣдѣнія о до
стойныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и ^церковныхъ со
бытіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положеніи единовѣр
цевъ нашихъ въ Австріи и Турціи, и наконецъ 3) извѣстія и сужде
нія о замѣчательныхъ религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ като
лическомъ и протестанскомъ обществахъ.

Само собою разумѣется, что невозможно дать въ одинъ годъ 
полный объемъ всѣмъ указаннымъ отдѣламъ въ журналѣ, выходящемъ 
еженедѣльно, безъ опредѣленныхъ рубрикъ. Развитіе того или дру
гаго отдѣла указывается современными потребностями пастырей и 
пасомыхъ; поэтому главное вниманіе будетъ обращено на рѣшеніе 
такихъ вопросовъ, которые вызываются текущими обстоятельствами; 
впрочемъ, для того, чтобы журналъ нашъ могъ доставить приходскимъ 
пастырямъ руководителыюе и образовательное чтеніе не для одного 
только года, но и на будущее время, въ немъ не будутъ оставлены 
безъ вниманія и другія задачи его, обозначенныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія цѣли и ха
рактеру изданія, будутъ помѣщены съ благодарностію и приличнымъ 
вознагражденіемъ.

«Руководство- для сельскихъ пастырей» выходитъ еженедѣльно
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отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объемѣ отъ полтора до 
2-хъ съ половиною печатныхъ листовъ. Годовое изданіе составитъ 3 
тома, каждый приблизительно отъ 30 до 35-ти печатныхъ листовъ, 
съ особеннымъ оглавленіемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а cs пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской имперіи 5 руб. сереб. 'Плата за журналъ 
по офиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, 
духовныхъ правленій и благочинныхъ, можетъ бытъ по при
мѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1876 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляры «Руко
водства для сельскихъ пастырей» за 1861, 1864, 1865,1870,1871, 
1872, 1873, 1874 и 1875 годы. При требованіяхъ журнала за всѣ 
означенные годы можетъ быть дѣлаема уступка по особому согла
шенію съ редакціею.

2) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣд
ствій по проступкамъ и преступленіямъ священно-и церковно-слу
жителей. Цѣна 35 к. съ пересылкою

3) Законныя требованія новыхъ судебныхъ установленій въ от
ношеніи къ лицамъ духовнаго званія. Ц. 60 к. съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Руководсівѣ для сель
скихъ пастырей» въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1860 г. по 1869 годъ 
включительно. Цѣна 35 к. съ пересылкою.

5) Опытъ практическаго руководства для пастырей. Выпускъ 
первый. Цѣна 40 к. съ пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поименованныя 
книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію журнала а Руко
водство для сельскихъ пастырей» въ Кіевѣ. Просимъ не заяв
лять своихъ требованіи чрезъ правленіе кіевской семинаріи, такъ какъ 
посылка денегъ чрезъ означенное правленіе можетъ вести къ излиш
ней перепискѣ и чрезъ то замедлять высылку JoJfo журнала и книгъ.



— 679 —t
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ

въ 1876 году. • ■
Воскресное Чтеніе будетъ издаваемо въ 1876 году по преж

ней, завѣщанной первыми его издателями, программѣ. Въ многолѣтней 
исторіи существованія этого изданія можно усматривать убѣдитель
ныя доказательства того, что измѣненіе первоначальной его програм
мы и попь/тки сдѣлать изъ Воскреснаго Чтенія журналъ съ преоб
ладающимъ каКимъ-лнбо спеціальнымъ направленіемъ не встрѣчали 
сочувствія въ средѣ обычныхъ его читателей. Соображаясь съ этимъ, 
мы будемъ стараться, чтобъ Воскресное Чтеніе было вѣрно своему 
названію и давало матеріалъ для воскресныхъ и праздничныхъ чтеній 
всякому, кто въ свободное отъ занятій время привыкъ чабъ-—другой 
проводить въ религіозномъ чтеніи.

Поставленные въ совершенную невозможность окончить въ 
текущемъ году печатаніе Толковой Псалтири и Библейскаго попу
лярнаго словаря, мы должны будемъ оканчивать эти начатые труды 
въ слѣдующемъ году.

Цѣна годовому изданію четыре рубля съ пересылкою.
Экземпляры Воскреснаго Чтеніи за 1864 и 1875 годы можно 

получать въ редакціи по четыре руб за годъ.—Сверхъ того въ 
редакціи Воскреснаго Чтенія можно получить слѣдующія книги:

Толковая Псалтиръ Евфнмія Знгабена. Выпускъ первый. Цѣна 1 
руб. 25 коп. съ пересылкою.

Земная жизнь Господа Спасителя нашего Іисуса Христа. Цѣна 1 р.
Руководство къ послѣдовательному чтенію пророческихъ книгъ

В. 3. Цѣна 1 руб.
Руковбідство къ послѣдовательному чтенію учительныхъ книгъ 

В. 3. Цѣна 1 руб.
Учебное Руководство по предмету св. Писанія для учениковъ 

семинаріи 1 класса. Сост. Д. Афанасьева. Цѣна 1 руб. 25 коп.
Учебное Руководство по предмету св. ІІисанів для учениковъ 

II класса духовн. семинарій. Сост. Д. Афанасьева. Изданіе второе, 
исправленное. Цѣна 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.



— (580 —

Руководсво къ истолковательному чтенію Апостольскихъ по
сланій и Апокалипсиса. А. Иванова. Изданіе второе, исправлен
ное. Цѣна 2 руб. 50 коп.

Мѣсяцесловъ (Календарь) для дѣтей. Изданіе второе, цѣна 30 
коп., за десятокъ 2 руб. 50 коп.

Мученики Колизея. Цѣна 1 руб.
Подписка принимается въ Кіевѣ, въ редакціи «Воскреснаго 

Чтенія»; въ С.-Петербургѣ—въ книжномъ мазазинѣ Кораблева и 
Сирякова-, въ Москвѣ—въ книжномъ магазинѣ А. Ѳерапонтова.

ОБЪ ИЗДАНІИ „ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА"

въ 1876 году.

„Православный Собесѣдникъ", издаваемый при казанской духов
ной академіи съ 1855 г., будетъ продолжаться и въ слѣдующемъ 
1876 году. Характеръ и направленіе его для читателей достаточно 
обозначились. И въ будущемъ годуредакція надѣется давать чтеніе, 
по возможности разнообразное: на ряду съ статьями строго учеными, 
редакція будетъ предлагать и чтеніе болѣе легкое, заключающееся 
въ рефератахъ, отзывахъ о тѣхъ или другихъ современныхъ явленіяхъ. 
Сверхъ сего будутъ продолжаться и „Библіографическія извѣстія". 
Редакція имѣетъ здѣсь въ виду дать нѣчто въ родѣ указателя всѣхъ 
статей, помѣщающихся въ духовныхъ журналахъ съ краткимъ ука
заніемъ ихъ содержанія, и иногда съ краткими отзывами, и тѣмъ об
легчить знакомство съ духовною журнальною литературою.

Православный Собесѣдникъ будетъ издаваться книжками отъ 10 
до 12 листовъ ежемѣсячно. .

Цѣна за полное годовое изданіе Православнаго Собесѣдника на 
1875 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ 
доставкою на домъ по г. Казани и съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи—СЕМЬ рублей серебромъ.
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Подписка принимается въ Казани, въ Редакціи Правослвнаго 
Собесѣдника, при Духовной Академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникъ" съ 1867 года, бу
дутъ выходить и въ 1876 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 
2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и дру
гихъ вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника" 4 р.,
б) а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ" . 3 руб. 
(всего за оба изданія 10 руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ Редакціи Православнаго Собе
сѣдника.

Въ случаѣ неполученія кѣмъ либо изъ подписчиковъ той или 
другой книжки Собесѣдника, Редакція покорнѣйше проситъ заявлять 
ей объ этомъ немедленно по полученіи слѣдующей книжки и при 
этомъ прилагать отъ мѣстной почтовой конторы удостовѣреніе, что 
требуемая книжка, за неполученіемъ въ конторѣ, подписчику дѣй
ствительно не доставлена. При исполненіи этого послѣдняго условія 
подписчикъ немедленно получитъ изъ Редакціи новую книжку. Если 
же удостовѣренія отъ мѣстной почтовой конторы въ Редакцію 'до
ставлено не будетъ, то подписчику придется ждать, пока утратив
шаяся книжка будетъ розыскана почтовымъ вѣдомствомъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1876 ГОДУ ИЗДАНІЯ ПОЛИТИКО-ОБЩЕ
СТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ „СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Газета «Современность», служащая органомъ духовенства, всту
пая въ тестой годъ своего существованія, будетъ издаваться по
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прежнему безъ предварительной цензуры три раза въ недѣлю: по 
вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, исключая тѣ немногіе случаи, 
когда эти дни будутъ слѣдовать непосредственно 'за двумя празд
никами.

Главная цѣль нашего изданія та, чтобы, при возможно доступной 
подписной цѣнѣ, удовлетворять любознательность читателей, неимѣю
щихъ или средствъ выписывать или времени читать ежедневныя и до
рого стоющія газеты, а между тѣмъ желающихъ своевременно полу
чать свѣдѣнія о разныхъ событіяхъ современной жизни и произведе
ніяхъ современной литературы. Въ этихъ видахъ, обновленная въ 
своемъ составѣ, редакція «Современности» надѣется, съ большею 
противъ прежняго независимостію взглядовъ^ но спокойно и безпри
страстно, обсуждать въ передовыхъ статьяхъ всѣ болѣе важные во
просы изъ современной церковно-общественной и политической жиз
ни, съ каждымъ годомъ предъявляющей новыя и болѣе сложныя зада
чи для органовъ публицистики. Въ отдѣлѣ дѣйствій правтелъства 
будутъ своевременно сообщаться узаконенія и распоряженія прави
тельства, касающіеся всѣхъ ' вѣдомствъ. При этомъ распоряженія 
епархіальныхъ властей будутъ передаваться нами, какъ и доселѣ бы
ло, не въ видѣ только сыраго матеріала, но съ критическою оцѣнкою, 
въ общеепархіалыіыхъ обозрѣніяхъ или отдѣльныхъ замѣткахъ отъ 
редакціи, практическаго значенія н пользы таковыхъ распоряженій. Въ 
отдѣлѣ хроника будутъ сообщаемы извѣстія, по преимуществу имѣю
щія интересъ дня. Сюда войдутъ: заслуживающіе довѣрія слухи изъ 
правительствееныхъ сферъ, болѣе важные іг интересные Факты изъ 
церковной и обществ’енной жизни нашей столицы, новости научныя, 
литературныя, художественныя и т. д. Въ отдѣлѣ провинціальныхъ 
извѣстій предоставлено будетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, первое 
мѣсто корреспонденціямъ, для свободнаго заявленія о мѣстныхъ ин
тересахъ и Не лишенныхъ общественнаго значенія новостяхъ. ВѢ от
дѣлѣ судебной хроники будутъ излагаться, вполнѣ или въ извлече
ніи, тѣ изъ уголовныхъ процессовъ, которые будутъ заслуживать 
общаго вниманія или по свойству преступленія, или ио личности под-
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судимаго и обстановкѣ преступленія. Въ иностранномъ отдѣлѣ 
будутъ предлагаемы, кромѣ извѣстій собственно политическихъ, ха
рактеристическіе Факты, касающіеся внутренней жизни какъ европей
скихъ, такъ и внѣ европейскихъ народовъ.

Желая доставить читателямъ возможность знакомиться съ луч
шими статьями текущей журналистики, а также и съ другими замѣ
чательными и полезными (преимущественно: для духовенства, семьи 
и школы) произведеніями литературы, мы обратимъ особенное вни
маніе на библіографическій отдѣлъ. Въ этихъ цѣляхъ, редакція, 
заручившись согласіемъ нѣсколькихъ сотрудниковъ—спеціалистовъ, 
приглашаетъ гг. авторовъ, желающихъ видѣть на страницахъ «Со
временности», отзывъ объ ихъ произведеніяхъ, присылать одинъ 
экземпляръ таковыхъ въ нашу редакцію.

Подписная цѣна на «Современность» 6 руб. съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россіи и 6 руб. 30 коп. съ доставкою на домъ въ Пе
тербургѣ. Подписка на одно первое полугодіе не принимается.

Адресоваться: Въ Петербургъ, въ редакцію газеты «-Совре
менность», по Невскому проспекту, домъ 108.

Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго удовлетворенія гг. под
писчиковъ, покорнѣйше просимъ ихъ присылать свои требованія 
благовременно, возлюжно ранѣе новаго года, ясно и точно обо
значая свои адресы. Прежніе подписчики наши благоволятъ, при под
пискѣ, прилагать свои печатные адресы, наклеиваемые на бандероли 
нашего изданія.

Подписчики «Современности», выписывающіе вмѣстѣ и журналъ 
«Странникъ», могутъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, подписныя деньги 
за оба изданія, въ количествѣ одиннадцати рублей, высылать, по 
вышеозначенному адресу, въ одномъ пакетѣ
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ОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

,,Г Р л Ж Д л Н II ІІ Ъ“

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1876 ГОДЪ.

Въ 1876 году журналъ-газета „Гражданинъ14 будетъ издаваться 
въ толъ же объемѣ и выходить будетъ каждую недѣлю, ио воскре
сеньямъ, какъ и въ нынѣшнемъ 1875 году. Мы будемъ слѣдовать 
нашему направленію, которое уже значительно опредѣлилось. Будемъ 
улучшать наше изданіе безпрерывно нзъ всѣхъ нашихъ силъ, — по 
мѣрѣ указаній опыта. Журналъ будетъ издаваться по слѣдующей 
программѣ:

1) Важнѣйшія узаконенія и распоряженія правительства.
2) Руководящія статьи по вопросамъ какъ православной, такъ и 

иновѣрческихъ церквей, по вопросамъ государственной, обществен
ной, экономической и семейной жизни.

3) Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: а) „Пе
тербургская Лѣтопись'4 или обозрѣніе законодательной дѣятельности и 
всѣхъ выдающихся явленій въ столицѣ, б) „Московская Лѣтопись'4, 
или постоянныя замѣтки о московской жизни в) „Областное или Про
винціальное Обозрѣніе4' а также выдающіеся Факты и явленія изъ 
епархіальной жизни, г) Земское обозрѣніе, д) Отдѣльныя статьи по 
народному образованію вообще и о народной школѣ въ особен
ности. е) Внутреннія корреспонденціи или мѣстные провинціальные 
очерки всего заслуживающаго вниманія. И ж) Фельетоны.

4) Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) „Иностранныя со
бытія44 или обсужденіе всѣхъ выдающихся событій и явленій поли
тической жизни, б) „Иностранная Хроника44 или постоянный обстоя
тельный отчетъ обо всѣхъ заслуживающихъ вниманія жактахъ и явле
ніяхъ политической и вообще иностранной жизни. И в) Особыя за-
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граначнып корреспонденціи: изъ Парижа, Лондона. Берлина, Вѣ
ны, Нью-Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ, для чего і й.іг пригла
шены еще въ нынѣшнемъ году особые постоянные корреспонденты.

5) Литература, а) Романы, повѣсти, разсказы, очерки, драма
тическія произведенія и стихотворенія, б) Критика и библіографія или 
обозрѣніе выходящихъ книгъ и журналовъ. И в) „Европейское Обо
зрѣніе" или особое обозрѣніе разныхъ иностранныхъ литературъ

6) Юридическая и судебная хроника съ критическою оцѣнкою 
выдающихся Фактовъ и явленій въ судебной жизни и теоретическія 
юридическія статьи по разнымъ интересующимъ общество во
просамъ.

7) Послѣдняя Страничка или сводъ всего удивительнаго, стран
наго, смѣтнаго и особенно характернаго въ разныхъ областяхъ со
временной жизни.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ Редакціи (Наде
ждинская, долгъ 24 кв. 1) или въ главной Конторѣ (въ книжномъ 
магазинѣ А. Ѳ. Базунова) или же во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, а 
въ Москвѣ въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева и др. Иногород
ные адресуются въ С.-Петербургъ: Вз Редакцію журнала

«Гражданинъ» (обозначеніе подробнаго мѣста нахожденія Редакціи 
не обязательно).

Подписная цѣна: На годъ безъ доставки 7 руб. съ доставкою и 
пересылкою 8 руб.; иа полгода съ доставкою и пересылкою 5 руб.; 
на треть года съ доставкою и пересылкою 4 руб. Заграницею: 
На годъ съ пересылкою во всѣ государства въ предѣлахъ Всеобща
го Почтоваго Союза (неисключая и Франціи) 9 р. На полгода 5 р.; 
на треть года 4 руб.

Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ различія 
вѣдомствъ, Редакція понижаетъ подписную цѣну съ 8 на 6 р., но 
лишь при годовой подпискѣ. Этимъ же правомъ могутъ пользоваться 
и священнослужители безплатно обучающіе (для чего нужно пред
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ставлять при подпискѣ удостовѣреніе изъ школы въ безплатномъ 
обученіи) въ народныхъ школахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волостныхъ правленій, свя
щенно-церковио-служителей, а также для служащихъ (чрезъ ихъ 
казначеевъ) допускается разсрочка въ платежѣ подписной суммы 
(годовой)—съ уплатою за каждые три мѣсяца впередъ по 2 руб , 
при чемъ желающіе пользоваться разсрочкою благоволятъ съ точностью 
заявлять объ этомъ въ своихъ письмахъ.

„КІЕВСКІЙ ТЕЛЕГРАФЪ“

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧеСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЫХОДИТЪ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ.

Задачи газеты служить интересамъ населеній губерній малорос
сійскихъ и юго-западныхъ. Направленіе ея заключается въ желаніи 
содѣйствовать улу'Йпенію экономическаго и соціальнаго быта народа и 
облегченію дѣятельности въ этомъ направленіи классовъ ннтелигентныхъ.

Подписка на 1876 годы
Безъ доставки 

На 1 годъ. . .І
)гЪ мѣсяцевъ . 
» 6 » » .
» 3 » » .
» 1 » » .

и пересылки. Съ доставкою и пересылкою.
6 руб. — ...................... 8 руб. — —
5 —- — — ..... 6 — 50 коп.
4 — — —............................5 — —' —
2 —ѣ 40 кон. ..... 3 — — —
1 — — —........................... 1 — 25 —

Для состоящихъ на государственной службѣ, подписывающихся 
чрезъ своихъ казначеевъ, а также для духовенства и народныхъ учи
телей, допускается разсрочка по четвертямъ года причемъ срокъ для 
взноса подписной платы полагается: къ 1 января—2 р., къ 15 марта 
2 р., къ 15 іюня—2 р и къ 15 сентября—2 руб.



- 687 -

Подписка на газету „Кіевскій Телеграфъ14 принимается: въ г. 
Кіевѣ въ главной конторѣ Редакціи, находящейся при помѣщеніи 
Редакціи на углу Бибиковскаго бульвара и Пироговской улицы въ 
д. Курдюмовой.

Въ С.-Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова.
Въ Москвѣ: книж. магаз А. Ѳ. Базунова.
Въ Житомірѣ: въ книж. магаз. В. А. Менчица.
Въ Елисаветградѣ: въ книж. магаз. В. А Менчица.
Въ Бѣлой—Церкви: въ книж. магаз. В. А. Менчица.

Содержаніе: 1) Историко-географическій и этнографическій очеркъ 
Подоліи; 2) Библіографическая замѣтка; 3) Объявленія.

Дозволено цензурою; Каменецъ-Подольскъ, 1 Декабря 1875 года. 
Въ Типографіи наслѣдниковъ Д. Крайза.
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