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У к а з ы  С в я т ѣ й ш а г о  Синода,
I. Отъ 16-го— 26-го ноября 1877 года. № 1,738, омърахъ  

къ предупреждена несвоевременной явки воспитанниковъ 

духовныхъ анадемiй, семинарiй и училищъ изъ каникуляр-

ныхъ отпусковъ.

По указу К го Императорекаго Величества, Святѣйщiй Пi'-'1 
пительствующiй Сянодъ слушали предложенный ^«-иодиномъ 
и('иравляющпмт. должность товарища спиральна го Оберъ-Про
курор* журпалъ Учебнагп КомитЙѣ, за 2(Н5. съ соображенiя- 
мп Комитета о мѣрахъ къ иредупреждейiю несвоевременной 
двки воспитанниковъ духовныхъ ака;йьмiй, семинарiй и учи- 
.iиiщъ изъ каникулярныхъ отпусковъ. П р и к а з а л и :  Въ ви- 
да>съ устраненiя па будущее время несвоевременной явки вос- 
шггаиниковъ духовныхъ акадомiй, семипарiГi и училищъ изъ 
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отпусковъ па вакацiи, постановить, согласно заключенно i  чеб- 
наго при Святѣйшемъ Синодѣ Комитета, слѣдующiя правила: 
1)~Всѣ ученики поименованныхъ духовно-учебныхъ заведенiй 
послѣ лѣтпнхъ, рождественскихъ и иасхальныхъ вакацш ооя- 
заяьi возвращаться въ подлежащая заведенiя непремѣнно въ 
Означенный н а ч а л ь-ствомъ срокъ, возвращая присемъ иисiпiс 
\ору отпускной бвiлетъ съ подписью родителей или поiкчии 
лей о в р е м е н  «тправлепiя ихъ изъ дому. 2) Неявившiйся въ 
завћде^iе болѣе нч^ѣли послѣ назначенная срока и непред- 
ста^йвшiй уважитѳльЦго, ио мнѣнiю академическихъ совѣтовъ 
и семинарскихъ и учил'лщныхъ правленiй, свидѣтельства о за
конной причинѣ своей неявки считается выбывшимъ изъ заве
денiя, и отъ усмотрѣнiя совѣтовъ и правленiй зависитъ вновi^ 
принять его въ заведенiе или отказать въ прiемѣ. Правила 
эти должны быть прописываемы или отпечатываемы на вида- 
ваемыхъ воспитанникамъ отпускныхъ билетахъ. Для исиолне- 
нiя и руководства въ подлежащихъ случаяхъ по духовпо-учеб- 
ному вѣдомству настоящее опредѣленiе напечатать въ „Цер- 
ковномъ Вѣстнивѣ", съ тѣмъ, чтобы епархiалыiые преосвя
щенные сдѣлали извѣстиыми вышеозначенный правила всем) 
духовенству во ввѣренныхъ имъ епархiяхъ чр 
иiе оныхъ въ мѣстныхъ епархiальныхъ вѣдомо 

издаются.

II. Отъ 14-го окiпбрЧ_ 2 2 - г о  ноября 1877 года, N° 88, о 

книгь г. Андреева ,.Руковидот«0 къ геометрiи1-, съ жур- 

наломъ Учебнаго Номиiста

Но указу Его Императорекаго Величества, Свягѣйшiй 11ра- 
вительствующiн Синодъ слушали предложенiе господина ис
правляющая должность Оберъ-IIрокурора, № 345, съ жур- 
наломъ Учебнаго Комитета, коимъ составленное коллежскимъ 
совѣтшiкомъ Л. Андреевымъ „Руководство къ геометрiи для

езъ нршiечага- 
( Д ъ ,  гдѣ та-



зкенсьихъ учебныхъ заведенiй (С.-IIетербургъ 187G r.)ff одо
бряется въ качествѣ учебнаго иособiя для еиархiальныхъ жен- 
скихъ училищъ. II р и к а з а л и: Заключение Учебнаго Коми
тета утвердить, сообщивъ о семъ совѣтамъ еиархiальныхъ жен- 
скихъ училищъ чрезъ „Церковный вѣстникъ", съ приложе- 
нiемъ копiи съ журнала Комитета.

III. Отъ 23-го ноября 1877 года, за № 1,791, о разрѣше- 

нiи обнашивать въ церквахъ при каждом ь 6огослуженiи 

кружки для сбора пожертвованiй въ пользу больныхъ и

раненыхъ воиновъ.

По указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствуюiцiй Синодъ слушали предложенiе господина сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18-го ноября 1877 года 
Л: 9,259, по ходатайству главнаго управленiя Общества по- 
печенiя о раненыхъ и больныхъ воинахъ о разрѣшенiи, на 
время продолженiя войны, производить при каждомъ богослу- 
женiи въ церквахъ сборъ для нуждъ раненыхъ и больныхъ 
воиновъ. Въ означенпомъ предложенiи изъяснено: Въ видахъ 
увеличенiя средствъ сосгояi. аго нодъ Высочайшими. покро- 
вительствомъ Ея Императорекаго Величества Государыни Им
ператрицы Общества нопеченiн о раненыхъ и больныхъ вои
нахъ, опредѣленiемъ Святѣйшаго Синода 4-го—23-го марта 
1870 года постановлено: учреждепныя при церквахъ кружки, 
для сбора приношенiн въ пользу означеннаго Общества, обно
сить въ церквахъ поочереди съ имеющимися кружками на 
сборъ для другихъ богоугодныхъ цѣлей. Принимая во внима- 
пiе, что, при значительномъ числѣ кружекъ, носимыхъ въ 
церквахъ, очередь на кружки, для сбора въ пользу Общества 
приходится чрезъ значительный промежутокъ времени, что 
сборъ въ пользу Общества долженъ быть обращенъ на нужды
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больныхъ и раненыхъ воиновъ, нетершшщхъ отлагательства, 
и что при такомъ порядкѣ ношенiя въ церквахъ кружекъ 
для обора на этотъ предмеiтъ, у же~ающнхъ дѣлать приноше- 
нiя на раненыхъ и больныхъ отнимается возможность испол
нить это богоугодное дѣло, главное унравленiе Общества по- 
печенiя о раненыхъ и больныхъ воинахъ ходатайствуешь нынѣ
о разрѣшенiи, на время продолженiя войны, сборъ въ цер
квахъ на нужды Общества попечепiя о раненыхъ и больныхъ 
воинахъ производить безъ очереди, при каждомъ богоелуже- 
нiн. И, по справкѣ, п р и к а з а л и :  Согласно изъяснённому 
ходатайству главнаго управленiя Общества попеченiя о ра
неныхъ и больныхъ воинахъ, разрѣшая, на все время войны 
I’оссiн съ Турцiею, обносить въ церквахъ установленный для 
сбора пожертвованiй въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ 
кружки не по очереди („Церковный Вѣстникъ4, 1870 г., .V: 14), 
а при каждомъ богослуженiи, Святѣйшiй Сннодъ опредѣляетъ: 
дать знать объ этомъ, для нсполненiя, по духовному вѣдом- 
ству чрезъ припечатанiе настоящаго опредѣленiя въ йкурналѣ 
„Церковный Вѣстникъи.

IV. Отъ 16-го — 26-го ноября 1877 года. № 1.755, о до

ставлены Святьйшему Синоду епархiальными начальствами, 

а также главными священниками гвардiи и гренадеръ и 

армiи и флотовъ свьдьнiй о сдьланныхъ духовными лица

ми и учрежденiями пожертвованiяхъ въ пользу раненыхъ и

больныхъ воиновъ.

IIо указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
вительствующiй Сннодъ слушали справку о нѣкогорыхъ рас- 
поряженiяхъ, сдѣланныхъ Святѣйнiимъ Сннодомъ по поводу 
настоящей войны съ Турцiею. Изъ справки этой видно: 1) у- 
казомъ отъ 4-го— 23-го марта 1870 года („Церковный Вѣст- 
никъ,“ Л" 14), въ число кружекъ для сбора пожертвованiй,



разносимыхъ въ православныхъ церквахъ при богослуженiяхъ 
по очереди, неболѣе одной кружки каждый разъ, включены и 
кружки для сбора подаянiй въ пользу Общества „Краснаго 
Креста". Высыпку денегъ изъ этихъ кружекъ и отсылку оныхъ 
по пазначенiю, указомъ отъ 24-го сентября-8-го октября 
того же года („Церковный Вѣстникъ", Л" 41) предписано 
производить два раза въ годъ: въ iюнѣ и въ концѣ года съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы во второй разъ высыпанный депьгн 
могли быть Получены въ главномъ управленiи Общества „Крас- 
наго Креста* не позже 15-го декабря, для включенiя въ от- 
четъ управленiя за тотъ же годъ; 2) указомъ отъ 24-го но
я б р я -1 -го  декабря 187G г. („Церковный Вѣстникъ", «\« 48) 
всѣ женскiе монастыри и обiцины наши приглашены озабо
титься немедленнымъ прiисканiемъ или приготовленiемъ, по 
мѣрѣ средствъ, изъ подвизающихся нъ обнтеляхъ лицъ, спо- 
собныхъ къ правильному уходу за больными и ранеными, и 
образовать нзъ этихъ лицъ отряды сердобольныдй сестер*, для 
отправлепiя въ военные лазареты; 3) въ тоже время назван- 
ныя обители приглашены заняться изготовленiемъ корпiи, 
бннтовъ и другихъ, по возможности, лазаретныхь принадлеж
ностей, по указанiямъ Общества „Краенаго Креста“; 4) ука
зомъ отъ 3-го —15-го марта 1877 года („Церковный Вѣст- 
никъ“, Л» 13) мужскiе монастыри приглашены образовать, по 
возможности, отряды сердобольныхъ брат ш ь  изъ монашествую- 
iцнхъ и послушниковъ, къ тому способныхъ и благонадежных^
5) указомъ отъ 6-го —9-го мая („Церковный Вѣстникъ", ,Yj 20) 
приглашены къ пожертиоваиiямъ на сапитар'ныя нужды дѣн- 
етвующей армiи какъ церкви и приходское духовенство, такъ 
въ особенности ставропнгiальные и нрочiе монастыри; 6) ука
зомъ отъ 16-го — 23-го октября 1877 года („Церковный Вѣст- 
пнкъ*", Д“ 45) предписано всѣмъ мужскнмъ монастырямъ, и 
въ особенности расположеннымъ по лииiямъ желѣзныхъ до-



рогъ или вблизи оныхъ, немедленно передать въ распоряже- 
нiе Общества ,Краснаго Креста", для устройства госпиталей 
или прiютовъ для выздоравливающихъ больныхъ и раненыхъ 
воиновъ, всѣ свободный или могущiя освободиться въ мона- 
сгырскихъ зданiяхъ помѣщенiя и по мѣрѣ средствъ содѣйство- 
вать къ приготовленiю и поддержанiю сихъ помѣщенiй со
гласно новому временному назначенiю; о послѣдуюiцемъ же, 
по мѣрѣ исполненiя, доносить Святѣйшему Синоду. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, 7) предписано священникамъ приходскихъ церквей, 
соотвѣтственными поученiямн при богослуженiяхъ, распола
гать своихъ прихожанъ къ дальнѣйшимъ пожертвовапiямъ па 
нужды настоящей войны. П р и к а з а л и :  Предписать указомъ 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ" всѣмъ епархiальпымъ преосвя- 
щепнымъ и настоятелямъ ставропигiальныхъ монастырей до
нести Святѣйшему Синоду, съ наступленiемъ будущаго года, 
какiя послѣдствiя имѣли по 1-е января 1878 года вышеизло- 
женныя распоряженiя Святѣйшаго Синода, а именно: 1) ка
кими именно монастырями и въ какомъ составѣ образованы 
отряды сердоболышхъ сесгеръ и сердобольныхъ братьевъ и 
какое дано имъ назначенiе, съ указанiемъ расходов?., при 
эгомъ обителями попессшшхъ; 2) сколько, какими обителями 
и при какихъ издержкахъ изготовлено корпiи, биитовъ или 
другихъ лазаретныхъ принадлежностей и куда таковын пере
даны; 3) сколько поступило денежныхъ пожертвованiй отъ 
монастырей, общинъ, церквей и духовенства; когда и куда 
таковыя пожертвовапiя переданы по назначенiю; 4) сколько 
собрано и отправлено въ Общество , Краснаго Креста" по 
устроеннымъ въ церквахъ кружкамъ сего Общества и 5) ка- 
кiе именно изъ мужскихъ мснастырей и въ какомъ составѣ 
передали въ распоряжепiе названная Общества, для устрой
ства госпиталей или прiютовъ для выздоравливающихъ вои
новъ, свободныя въ монастырекихъ зданiяхъ помѣщенiя и ка



кое содѣйствiе оказали Обществу при приготовленiи и под- 
держанiи сихъ помѣщенiй согласно новому ихъ назначенiю? 
Поименовапныя въ иунктахъ 3 и 4 настоящая оиредѣленiя 
свѣдѣнiя обязываются представить Святѣйшему Синоду и глав
ные священники гвардiи и гренадеръ и армiн и флотовъ по 
состоящимъ въ ихъ вѣдѣнiн церквамъ, изъ коихъ нѣкоторыя 
нриходскiя.

V. Отъ 26-го октября -2 6 - г о  ноября 1877 года, № 1,615, о 

приглашенiи цернозно-приходскихъ попечительствъ къ ока- 

занiю пособiя нуждающимся семействамъ воиновъ.

По указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
иительствующiй Синодъ слушали предложенiе исправляющая 
должность синодальная Оберъ-Ирокурора, отъ 15-го октября 
1877 г. У" 3,(571, съ приложенiемъ полученная отъ главная 
попечительства для пособiя нуждающимся семействамъ воиновъ 
отношепiя о привлеченiи приходскихъ попечительствъ при 
церквахъ къ дѣлу оказапiя помощи нуждающимся семействамъ 
воиновъ. 1iъ означенномъ отношенiи изъяснено: Высочайше 
утвержденными !)-го iюля сего года временными правилами 
разрѣшено учрежденiе особыхъ попечительствъ для пособiя 
нуждающимся семействамъ воиновъ. На основанiи примѣча- 
нiя къ § 8 означенныхъ правилъ существующимъ уже въ нѣ- 
которыхъ мѣстностяхъ приходскимъ попечительствамъ о не- 
имущихъ предоставлено право, въ иорядкѣ указанпомъ вре
менными правилами, обращать свою дѣятельность и на пред
мета пособiя нуждающимся семействамъ воиновъ. Главное по
печительство въ засѣданiи 1 !)-го сентября обратило вниманiе 
на учрежденныя при православныхъ церквахъ нриходскiя по
печительства, дѣйсгвующiя на основанiи Высочайше утвержден
н а я  2-го августа 1864 года положенiя и имѣющiя предме- 
томъ своей дѣятельиости, между прочнмъ, попеченiе о при-



ходскихъ бѣдныхъ и еиротахъ. Изъ отчета г. Обер'ь-1Iроку- 
рора Святѣйшаго Синода за 1874 годъ видно, что такихъ 
попечительствъ существуетъ въ губерпiяхъ болѣе 10,000. а 
денежный средства ихъ въ этомъ году превышали 1.300.000 р. 
Въ виду этнхъ данныхъ главное попечительство прлшло къ 
убѣжденiю, что при существованiи такого значительнаго чис
ла уже оргапизованныхъ учрежденiй для помощи бѣдпымъ! 
какъ приходскiя попечительства при церквахъ, участiе ихъ 
въ дѣлѣ помощи нуждающимся семействамъ вонповъ могло бы 
принести несомнѣнную пользу. Такое участiе, съ-одной сто
роны, было бы согласно съ положенiемъ 2-го августа 1804 
года, возложившимъ на церковныя попечительства заботу во
обще о приходскихъ бѣдныхъ. а съ другой стороны оно со- 
отвѣтствовало бы и Высочайше утвержденнымъ временнымъ 
нравиламъ о попечительствахъ, предоставившимъ существую- 
щнмъ приходскимъ попечительствамъ обращать свою деятель
ность и на предметы пособiя нуждающимся семействамъ лон- 
новъ. На этомъ основанiи главное попечительство положило: 
снестись съ православнымъ духовнымъ вѣдомствомъ о возмож- 
номъ привлеченiи приходскихъ попечительствъ при церквахъ 
къ дѣлу помощи нуждающимся семействамъ воиновъ, Такое 
предположенiе главнаго попечительства удостоилось Вы`Ьочай- 
шаго одобренiя Кя Императорекаго Величества Авгу&гѣйшеii 
Покровительницы попечительствъ. Сообщая о выпнчшожеп- 
номъ главное попечительство просить о поелѣдующемъ его 
увѣДомить. И р и к а з а л и: Обь нзъяоненномъ предположены! 
главнаго попечительства для пособiя нуждающимся семойстпамъ 
воиновъ, удостоенномъ Высочайшая одобренiя Кя Пмператор- 
скаго Величества Автустѣншей Покровительницы попёчи- 
тельствъ, дать знать всѣмъ епархiалышмъ преосвяiценнымъ, 
для объявленiя, чрезъ приходскихъ священннковъ, приходскимъ 
попечительствамъ при иравбелавныхъ церквахъ, съ нриглаше-



нiемъ ихъ, согласно п. 5, § 5 положенiя о сихъ поиечитель- 
стгахъ, къ учасгiю въ дѣлѣ помощи нуждающимся семействамъ 
воиновъ. Для чего и напечатать настоящее опредѣленiе въ 
журналѣ „Церковный Вѣстникъ".

VI. Отъ 9 -го — 26-го ноября 1877 года, за № 1,705, о не* 

вьнчанiи морскихъ офицеровъ безъ разрыиенiя на то ихъ

начальствъ.

Но указу Его Императорекаго Величества, Св. Правнтель- 
ствующiй Сннодъ слушали: предложенiе г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора за Д" 4,786, въ коемъ нзъеснено: управляющiй 
морскимъ мннистерствомъ, имѣя въ виду, что по закону офи
церы, вступнвшiе въ бракъ безъ разрѣшенiя начальства, под
вергаются строгому выговору со внесенiемъ въ послужной 
списокъ, но что тѣмъ не менѣе было нѣсколько случаевъ 
встуилепiя офицеровъ въ бракъ безъ таковаго разрѣшенiя, 
просить устранить возможность совергаенiя духовными лицами 
обряда вѣнчанiя безъ предегавленiя офицерами разрѣшенiя 
начальства. С н р а в к а: въ Высочайше утвержденныхъ 3-го 
апрѣля 1867 года нравилахъ, для руководства при разрѣшенiи 
офицерамъ морскаго вѣдомства вступать въ бракъ, объявлен- 
ныхъ къ iiсполненiiо по тому вѣдомству приказомъ Его Им
ператорская Высочества Гепералъ-Адмирала отъ 8-го апрѣля 
того же 1867 года, за Л" 71, между нрочимъ, изъяснено: и.
1) <i«(>ни,еры морскаго вѣдомства не иначе могугь вступать въ 
бракъ, какъ но правиламъ общими государственными законами 
опредѣленнымъ; п. 2) просьбы на вступленiе въ бракъ долж
ны заключать въ себѣ фамилiю и происхожденiе невѣсты, а 
также евидѣтельство въ томъ, что невѣста достигла узаконен
н а я  16-ти лѣтняго возраста. Безъ сего свидѣтельства началь
ство невправѣ дать разрѣшенiii на вступленiе въ бракъ, а 
священники вѣичать; п. 6) разрѣшенiе браковъ офицерамъ



морскагоI  вѣдомства дается главными командирами и коман
дирами портовъ; п. 7) разрѣшенiе на бракъ офицерамъ: состо- 
ящииъ по резервному флоту, служащимъ на коммерческихъ 
судахъ, находящимся на службѣ въ другихъ вѣдомствахъ и 
въ безсрочномъ отпуску, дается главными командирами и 
командирами портовъ, если тѣ офицеры находятся въ одномъ 
изъ порговъ морскаго вѣдомства. Въ случаѣ же нахожденiя 
ихъ внѣ портовъ: разрѣшенiе на вступленiе въ бракъ дается 
директоромъ инспекторская департамента; п. 8) офицерамъ 
состоящимъ на должностяхъ въ учреждепiяхъ министерства, 
разрѣшенiе па бракъ дается начальниками тѣхъ учрежденiй; 
п. 9) разрѣшенiе брака офицерамъ находящимся въ обыкно- 
венныхъ отпускахъ, зависитъ отъ ихъ начальства. II р и к а- 
з а л и: Принимая во вниманiе, что по 9 ст. X т. Зак. Гражд. 
и 2,144 ст. Свод. Воен. Пост. 1859 г. ч. И, кн. I, запре
щается лицамъ, состоящимъ въ службѣ, какъ военной, такъ 
и гражданской, вступать въ бракъ безъ дозволепiя ихъ на- 
чальствъ, удостовѣреннаго письменнымъ свидѣте.iьствомъ, въ 
которомъ подъ отвѣтственностiю подписавшихъ должно быть 
объяснено, что испрашивающiй дозволенiе холостъ или вдовъ 
и что безъ сего разрѣшенiя священники не могугь совершать 
браки, Святѣйшiй Сннодъ опредѣляетъ: съ нзъясненiемъ из
ложенных'!» въ справкѣ, Высочайше угвержденныхъ /5-го ;шрѣ= 
ля 18Г)7 года, правилъ для руководства при разрѣшенiн офи
церамъ морскаго вѣдомства вступать въ бракъ, подтвердить 
циркулярно по духовному вѣдомству чрезъ журналъ «Церков
ный Вѣстиикъ», чтобы духовенство, какъ епархiальнаго, такъ 
и военнаго вѣдомствъ не приступало къ вѣнчанiю офицеровъ 
морскаго вѣдомства безъ соблюденiя вышеизъяснениыхъ пра
вилъ.
VII. Отъ 1 8 -го -2 6 -го  ноября 1877 года, за № 1,760, отно

сительно подсудности дъла о псаломщикѣ Писаревѣ, обви- 

няемомъ въ нлеветь.

По указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй Пра-



вительствующiй Синодъ слушали: вѣдѣнiе общ ая собранiя 
первая и кассацiонныхъ денартаментовъ IIраiштельствующаго 
Сената, отъ 28-го октября сего года за Л"і 2,318, въ коемъ 
объяснено: тамбовскiй съѣздъ мировыхъ суден, при рапортѣ 
14-го iюля 1876 года за Лi 1,034, на основанiи 237 ст. Уст. 
Угол. Суд., представилъ въ общее собранiе 1-го и кассацiон
ныхъ департаментовъ Правительствующая Сената дѣло о 
псаломщикѣ IIисаревѣ, обвиняемомъ въ клеветѣ, для разрѣ- 
шенiя пререканiя, возникшая между съѣздомъ и тамбовскою 
духовною консисторiею. Изъ дѣла видно, что опо возбуждено 
у мироваго судьи 3-го участка тамбовскаго округа, жалобою 
священника Кроткова, который обвинялъ исправляющая долж
ность псаломщика Писарева въ оклеветанiи его Кроткова. 
Тамбовскiй мировой съѣздъ, разсмотрѣвъ въ апелляцiонномъ 
порядкѣ дѣло о IIисаревѣ и находя это дѣло подсуднымъ ду
ховному суду, передалъ оное въ тамбовскую духовную конси- 
сторiю. Пмѣя въ виду, что иски, къ коимъ но 2(Н ст. т. X
ч. 2 принадлежать и обиды, на основанiи 202 ст. т. X ч. 2 
и 17 ст. ХУ т. должны быть начинаемы въ томъ судѣ, коему 
нодсуденъ отвѣтчикъ, консисторiя, по руководству сими зако
нами и примѣч. къ 1,539 ст. улож. о наказ., возвратила по
мянутое дѣло въ съѣздъ. Святѣйшiй Синодъ, отъ котораго 
IIравительствующiн Сенатъ требовалъ по настоящему дѣлу 
заключенiя, въ вѣдѣнiи изъясннлъ, что съ подобнымъ насто
ящему представленiемъ въ 1869 г. входилъ въ общее собра
нiе кассацiонныхъ департаментовъ мировой судья 2 - я  участка 
жиздринскаго округа но поводу непринятiя калужскою духов
ною консисторiею къ разсмотрѣнiю дѣла, объ обидѣ свяiцен- 
ннкомъ Извѣковымъ мѣщапина Азарова. При этомъ общее со
бранiе, принимая во вннманiе, что жалоба Азарова передана 
была мнровымъ судьею въ духовную консисторiю на томъ 
основанiи, что священникъ Пзвѣковъ обвинялся въ такомъ



преступленiи, за которое онъ можетъ быть подвергнуть нака
занию по опредѣленiю епархiалыiаго начальства, и что конспсто- 
рiею дѣло возвращено къ судьѣ, потому что Азаровъ обра
тился не прямо къ епархiальному начальству, нашло, что та
ковое постановленiе консисторiи, касающееся несоблюденiя 
просителемъ формальности и не заключающее въ себѣ отказа 
въ принятии дѣла, по неподсудности ей онаго, не можетъ 
служить основанiемъ къ ирйзнанiю возникшая между судами 
гражданскимъ и духовная вѣдомства о подсудности сего дѣла 
пререканiя, о коемъ упоминается въ 237 ст. Уст. Угол. Суд., 
и что засимъ, такъ какъ дѣйствiя консисторiи, еслибы въ нихъ 
действительно заключалось нарушенiе порядка для производ
ства дѣлъ, въ духовныхъ судахъ установленная, ни въ какомъ 
случаѣ не подлежать обсужденiю ни мировая судьи, ни кас
сацiонныхъ департаментовъ Правительствующая Сената, пред
ставление Мировая судьи, какъ неосновательное, не требуетъ 
разрѣшенiя (Сборн. рѣiи. общ. собр. кассац. дйиартам. Прав. 
Сената 1801) г. Л» 13). Руководствуясь такпмъ разъясненiемъ 
общаго собранiя кассацiонныхъ департаментовъ, СвягѣйпiiIi 
Синодъ нашелъ, что и настоящее нредставл^ћiе тамбовская 
мировая еъѣзда также не требуетъ разрѣшенiя, такъ какъ 
постановленiе тамбовской копсисторiн относительно й0звра- 
щенiя мировому съѣзду дѣла, но жалобѣ священника Крот
кова, также касается несоблюденiя просителемъ одной фор
мальности и не заключало въ себѣ отказа въ приняТiи дѣла, 
по неподсудности ей онаго. Выслушавь заключёнiе исполняю
щ ая  обязанности Оберъ-Ирокурора, Правительстнующiй Се- 
натъ, въ обiцемъ собранiи 1-го и кассацiонныхъ денартамсп- 
товъ, раздѣляя заключонiе СвятѣГпиаго Синода, находить, что 
какъ дѣло сiе возвращено консисторiею единственно но при
чин!; несоблюденiя свящепннкомъ Кротковымъ формальности 
въ предъявленiи жалобы своей на исправляющая должность



псаломщика, то такое постановленiе консисторiи, не заключая 
къ себѣ отказа въ нринятiи дѣла, по неподсудности ей онаго 
не можетъ служить оспованiемъ къ признааiю возникшая 
между судами гражданскшгь и духовнаго вѣдомства о подсуд
ности сего дѣла пререканiя, которое по 237 ст. Уст. Угол, 
суд. иодлежитъ разрѣшенiю IIравительствующаго Сената, и 
посему Правительствуюiцiн Сенатъ опредѣлилъ: нредставленiе 
тамбовская съѣзда мировыхъ судей признать нетребующнмъ 
разрѣшенiя Правительствующаго Сената и о семъ, съ воз- 
вращенiемъ представленная дѣла, дать знать указомъ тамбов
скому съѣзду мировыхъ суден, а Святѣйшему Синоду сообщить 
вѣдѣнiе. И, по сиравкѣ, п р и к а з а л и :  Въ предупрежденiе 
на будущее время могущихъ возникать въ практикѣ духов- 
ныхъ установленiй недоразумѣпiй относительно подсудности 
дѣлъ подобныхъ настоящему въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены 
въ дѣйствiе Высочайше утвержденные 20-го ноября 1864 года 
судебные уставы, объ изложеиномъ рѣшенiи обiцаго собра- 
нiя первая и кассацiонныхъ департаментовъ Правительствую
щ а я  Сената дать знать но духовному вѣдомству циркулярио 
чрезъ принечатанiе въ „Церковномъ Вѣстникѣ* по принятому 
порядку, для свѣдѣнiя и надлежащая въ иотребпыхъ случаяхъ 
руководства и исполненiя.

VIII. Отъ 32-го ноября— 2-Г0 декабря 1877 года, за № 1,793, 

по поводу перехода воспитанниковъ старшихъ классовъ 

владимiрской гимназiи въ тамошнюю духовную  семинарiю.

По указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй IIра- 
ввтедьствующiй Синодъ слушали: предложенiе господина Оберъ- 
IIрокурора отъ 17-го минувшая ноября за Лй 4,06S, но пово
ду перехода воспитанниковъ старшихъ классовъ владимiрской 
гимназiи въ тамошнюю духовную семинарiю. П р и к а з а л и :  
Изъ настоящаго дѣла вндно, что въ теченiи четырехъ лѣтъ,



съ 1872 по 1876 годъ, были приняты въ разные классы вла
димiрской духовной семинарiй 19 воспитанниковъ изъ стар
шихъ классовъ какъ мѣстной, такъ и другихъ гимназiй; въ 
настоящемъ же 1877 г. держали въ семинарiй прiемное ис- 
иытанiе 17 таковыхъ воспитанниковъ и изъ числа ихъ при
нято въ оную 12. Имѣя въ своихъ гимназическихъ свидѣтель- 
ствахъ большею частiю пеудовлетворительпыя отмѣтки даже 
по нѣсколькимъ предметамъ, лишавшiя ихъ права въ гимназiи 
на переходъ въ слѣдующiй классъ, воспитанники эти получа
ли на прiемнихъ испытанiяхъ въ семннарiи удовлетворитель
ные баллы. Но изъ всѣхъ не малочисленныхъ случаевъ пере
хода учениковъ гимназiи въ семинарiю за все указываемое 
время не было ни одного, когда кто либо изъ таковыхъ вос
питанниковъ оставался въ У и VI классахъ семинарiй соб
ственно для полученiя богословскаго образованiя: всѣ воспи
танники оставляли семинарiю непосредственно по окончанiи 
курса въ IV классЬ и поступали въ высшiя свѣтскiя учеб- 
ныя заведенiя. Такимъ образомъ всѣ эти случаи перехода мо- 
лодыхъ людей изъ гииназiй въ семинарiю были обусловлены 
личными нобужденiями учениковъ, именно разсчетомъ па по- 
ступленiе изъ семинарiн въ выснiiя учебныя заведенiя, куда 
пе могутъ быть приняты неокончившiе полнаго курса гимназiй, 
на что большинство означепныхъ гимназистовъ не нмѣло надеж
ды по неудовлетворительности ихъ успѣховъ въ гимназiи- 
1Iравославныя же духовныя семннарiи имѣютъ своимъ прямымъ 
пазпаченiемъ приготовлять воспитывающееся въ нихъ юно
шество къ служенiю нравославпой церкви (Уст. § 1) и только 
въ этихъ именно видахъ, какъ сказано въ объяснительной за- 
пискѣ къ семинарскому уставу, открыть безпрепятственный 
достуиъ въ семннарiи дѣтямъ всѣхъ вообще сословiй, дабы 
каждый, имѣющiй расположенiе къ служенiю церкви въ званiи 
пастыря и учителя, имѣлъ возможность посвятить себя именно



это й  у служенiю (стр. 12). Посему Святѣйшiй Синодъ, соглас
но настоящему предложенiю, признаетъ противнымъ уставу 
духнiпыхъ семинарiй и ихъ назначенiю допущенiе въ семи
нарiю такихъ лицъ, которыя, не имѣя намѣренiя получать 
спецiа.iыюе богословское образованiе и не готовя себя на 
служенiе церкви, смотрятъ на семинарское образованiе только 
какъ на средство для достиженiя своихъ личныхъ цѣлей и 
притомъ такихъ, осуществленiе коихъ прямымъ нутемъ ока
зывается для нихъ невозможными По всѣмъ симъ соображе- 
нiямъ Сннодъ опредѣляетъ: предписать циркулярно чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ“ еиархiальныхъ преосвященнымъ, чтобы въ 
подзѣдомственныя имъ духовиыя семннарiи не были прини
маемы воспитанники гимназiй, не заявляющiе желанiя посту
пить въ спецiальные богословскiе классы и въ духовное зианiе.

IX. 1Iриказомъ Оберъ-1Iрокурора Святѣйшаго Синода, ноября 
24-го дня 1877 года X: 32-й, опредѣляются въ службу: учи
телями духовныхъ семинарiй: кандидаты духовныхъ академiй: 
с.-петербургской: Королевъ и Ш iуковъ— въ Астрахань, первый 
по основному, догматическому и нравственному богословiю, а 
послѣднiн— по пснхологiи, обзору философскихъ ученiй и пе- 
дагогикѣ; кiевской: Соiинъ — въ Тифлисъ, по психологiи, обзору 
философскихъ ученiй и педагогикѣ; смотрителемъ углицкаго 
духовнаго училища кандидата московской духовной академiй 
Лавров*,—изъ нихъ Лавровъ съ 11-го августа, а нрочiе съ 
17-го ноября 1877 года.

— 1Iриказомъ Оберъ-1Iрокурора Святѣйшаго Синода, декаб
ря 1-го дня 1877 года Л» 33-й, назначаются: счетный чи- 
новникъ с.-петербургской синодальной типографiи коллежскiй 
секретарь Еыковъ —бухгалтеромъ и письмоводителемъ той же 
типографiи; канцелярскiй чиновникъ Хозяйственнаго Управ- 
лепiя при Святѣншемъ Синодѣ, коллежскiй секретарь Суда- 
рушкино—счетнымъ чиновпикомъ с.-петербургской сиыодаль-



l i
ной типографiи (оба съ 23-го ноября 1877 года); перемеща
ется: нсправляюiцiп должность бухгалтера н письмоводителя 
с.-петербургской синодальной типографiи, коллежскiй секре
тарь Рш)овищ:iй—поыощiшкомъ столоначальника Хозяйствен
н а я  Уиравленiя при Святѣйшемъ Синодѣ съ 18-го ноябi)я 
1877 года.

X. Государь I1мператоръ Высочайше новелѣть сонзволплъ: 
установить 12-го сего декабря, т. е. въ день столѣтiя со дня 
рожденiя Императора Александра I, особый нагрудный знакъ, 
съ изображенiемъ вензеля Императора Александра I, для всѣхъ 
служившнхъ въ его царствование по всѣмъ вѣдомсгвамъ, всѣхъ 
чиновъ, въ томъ чис.iѣ нижнихъ и хотя бы были нынѣ въ 
отставкѣ. Знакъ этотъ имѣетъ быть трехъ родовъ, а именно:

а) Для служнвшихъ въ военной службѣ при Императорѣ 
Алексапдрѣ I, хотя бы и перешедiнихъ позже въ граждан
скую службу или вышедшйхъ въ отставку—золотые вензель 
и Императорская корона въ серебряномъ вѣнкѣ.

б) Для служншнпхъ при Императорѣ Адександрѣ I въ граж
данской службѣ—серебряные вензель и корона въ зблотомъ 
вѣнкѣ.

в) Для лицъ, состоявшихъ флигель-адъютантами Императора 
Александра I—весь знакъ серебряный, т. е. серебряные вен
зель и коропа, въ серебряномъ же вѣнкѣ.

Учреждаемый знакъ не выдается, а имѣющiе право на оный 
могутъ сами прiобрѣтать его. Знакъ долженъ быть носимъ па 
лѣвой сторопѣ мундира.

Циркуляръ министра народнаго просвыценiя начальникамъ 

округовъ (19-го ноября 1877 года, № 12,465). 12-го декаб
ря сего года исполнится столѣтiе со дня рожденiя въ Бозѣ 
почивающаго Императора Алексапдра I.

Въ виду сего я нокорнѣйгае прошу ваше превосходитель
ство предложить начальствамъ подвѣдомственныхъ вамъ учеб-



пыхъ заведенiй, освободит, въ э т о т ъ  день учащихся отъ за- 
нятiй, собрать ихъ въ тѣхъ завсденiяхъ, гдѣ есть домовыя 
церкви, въ сихъ послѣднихъ, для прнсутствовапiя при бого- 
служенiи и молебсгвiи, съ нроизпесенiемъ вѣчной памяти въ 
Возѣ почивающему Монарху и многолѣтiя нынѣ благополучно 
царствующему Государю; гдѣ же домовыхъ церквей не имѣет- 
ся—въ ближайшемъ соборѣ. По окончанiи богослуженiя было 
бы желательно, чтобы учащiеся были соГiрапы въ стѣиахъ за- 
веденiя, для выслушанiя еоотвѣтствеiшой нраздпованiю рѣчи, 
которя могла бы быть подготовлена къ этому дпю одпимъ изъ 
служаiцихъ въ заведенiн лицъ.

Восиитанпикъ Смоленской семннарiи Димитрiй Клюквинъ 
Его Преосвящепствомъ назначенъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Прудковъ, Смоленскаго уѣзда, вслѣдствiе прошенiя.

Села Аѳанасьевскаго, Духовщинскаго уѣзда, и. д. псалом
щика Андрей Городецкiй Его Преосвящепствомъ перемѣщенъ 
па штатную пономарскую вакансiю къ церкви села Жилина, 
Вяземскаго уѣзда, вслѣдстйiе прошеiiя.

Дiакопская сверхштатная вакапсiя въ селѣ Трисвятьѣ, Ду
ховщинскаго уѣзда, Его Преосвящепствомъ закрыта.

Иподiаконъ Смоленскаго каѳедра.ѣнаго собора, iеродiаконъ 
Серапiонъ, Его Преосвящепствомъ рукоположенъ во iеромопаха.

Монахъ Смоленскаго Архiерейсмго Дома Iаковъ Его IIрео- 
священствомъ рукоположенъ во iеродiакона.

Настоятель Спасо-Аврамiева монастыря, iеромонахъ Инно_ 
кентiй, Его IIреосвященствомъ возведенъ въ санъ Архимадрита.

Отд. офф. 2 л.

ЕПАГХIАЛЫIЫЯ ИЗВѢСТIЯ.



Iсродiаконъ АрхIерейскаго дома Сергiй Его Преосвящеп
ствомъ наяначенъ нподiакономъ къ Смоленскому каоедралi,но
му СОООру.

Заштатный священникъ села Кучсрова, Елыiипскаг) уѣзда, 
IIванъ Марковъ, пол сю Божiей, умеръ; послѣ него )сталась 
одна дочь.

Сверхштатный причетникъ села Воронцова, Гжатскаго уѣз- 
да, Лковъ ГIопоiiъ [Его Преосвящепствомъ опредѣленъ на 
штатную причетннчесi;ую вакансiю, на иономарскомъ окладѣ, 
къ церкви села Колокольни, того же уѣзда, вслѣдствiе про
шен iя.

Села Волкова, Краснiшскаго уѣзда, заштатный дьячекъ Яковъ 
Ильенковъ, волею Божiей, умеръ; въ семействѣ его остались 
жена и дочь.

Священникъ села Жарыни, Рославльскагѳ уѣзда, Iоаннъ 
Георгiевскiн, Его IIреосвященствомъ утверждепъ депутатомъ 
отъ духовенства на училищные еъѣзды. На ту же должность 
назначены Его 1Iреосвищенствомъ, согласно избранiю духо
венства, слѣдующiе священники:

Села Епишева, 1'ославльскаi`о уѣзда, Iоакимъ Ильенковъ. 
Священники 1’ригорiй Василевскiй и Iоаннъ I1))отопоповъ кан
дидатами къ нимъ.

Села Полуева свящеиникъ Алексѣй Чернавскiй; капдида- 
томъ къ нему священникъ Евграфъ Голенкинъ.

Города Бѣлаго священникъ Андрей Спиридонову а свя
щенникъ Мнхаилъ Зыков* депутатомъ къ нему.

Села Пронина Ельнинского уѣзда, священникъ Евграфъ 
Соколовъ, а священникъ Iоаннъ Пляшкевичъ кандидатом!, къ 
нему.

Села Бывалки священникъ Климснтъ Терпиловскiй, села 
Замошья священникъ Константин'!. 1’ромогласовъ, а капдида-



тами къ нимъ священники Михаилъ Волочковъ и Василiй 
Щеиетовъ.

Села Кучерова свяiценншъ М ихашъ Сганкевпчъ депута
томъ на епархiальный съѣздъ, а кандндатомъ къ нему Дими- 
трiй I1ляшкевичъ.

Села Дубосищъ, Ельнинскiго уѣздI священникъ Петръ Ко- 
лосовъ депутатомъ на окруяный съѣздъ, а священникъ Сер- 
гiй Жемчужный кандидатотъ къ нему.

Настоятель Рославльскаго собора,In ротоiерей Николай Звѣ-* 
ревъ и священникъ того жъ собора ГIавелъ Полубинскiй депу
татами па епархiальный и жружпвiћ училищный еъѣзды, а 
священники Михаилъ Протшоповъ и Алексѣй Щукипъ кан
дидатами къ нимъ.

Села Харипова, Гославльнсаго уѣзда, священникъ Петръ 
Березкинъ и села Клечетова «свящеiннкъ Алексѣй 1Iерваковъ 
депутатами на епархiальный га окружный еъѣзды, а священни
ки Iоаннъ Медвѣдковъ и Левь Бѣлавенецъ депутатами къ нимъ.

Села Екнмовичъ, Рославлiсжаго уѣзда, священникъ 1Iавелъ 
Г>ѣлавенецъ, а кандндатомъ къ  перу свящеиникъ Андрей Ку- 
тузовъ—на оба съѣзда.

Села Коробина, Смоленскагю уѣзда, священникъ Александр!. 
Соколовъ Его Преосвященспвомъ перемѣщенъ на священни
ческую вакансiю въ село Моiготоф того же уѣзда, вслѣдствiе 
прошенiя.

Села Моготова, Смолепскагго уѣзда, священникъ Iоаннъ 
Соколовъ, согласно его пролнеiiю, Его Преосвященствомъ 
уволеиъ, но ирестарѣлости, втi. заштатъ.

»i -tr-п

Влагословенiе Ег(.о Преосвященства.
1Iреосвящепнѣйшиiъ Iоси#омъ, Епискономъ Смоленскимъ

о*



и Дорогобужскимъ дочери тайпаго совѣтнива Екатеринѣ Ан- 
тоновнѣ Рачинской, ва пожертвованiе тысячи ста руб. на 
устройство ограды воi;ругъ церкви села 1Iиановскаго, Бѣ.iь- 
скаго уѣзда, преподано Архипастырское благословенiе.

Преосвяiценнѣйшимъ Iосифомъ, Епискоиомъ Смоленскимъ 
и Дорогобужскимъ губернскому секретарю Димитрiю Евстафь- ( 
евичу IIаскевичу, за пожертвованiе нмъ въ соборную г. Ду- 
ховщины церковь серебряновызолочепнаго потира съ принад
лежностями, старостѣ той церкви, купцу Ивану Александрову, 
за пожертвованiе 381 руб. на устройство новой богадѣльни 
и прихожанамъ той-же церкви, за пожертвованiе па тотъ же 
предмегъ 169 рублей, преподано Архипастырское благословенiе.

----------------------------------
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ОТДѢЛЪ Н ЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.

ПѢОНЬ ДЕВОРЫ
послѣ побѣды надъ Сисарою.

Бо второй части пѣсни, начинающейся съ ст. 12, пѣ- 
внца прежде всего описываетъ обстоятельства, предшествовав- 
шiя самой борьбѣ съ врагами, указавъ при этомъ и на по- 
слѣдствiя побѣды ст. 12, затѣмъ самую борьбу и побѣду надъ 
союзными войсками. Это послѣднее обстоятельство, поразивъ 
своимъ всличiемъ пѣвицу, послужило для нея ИСТОЧНИКОМ'!, 
вдохповенiя и поэтому она побуждает!, себя къ прославленно 
велнкаго событiя, а полководца Барака къ отведенiю плѣн- 
ныхъ и всей военной добычи съ ноля сраженiя внутрь страны 
для раздѣленiя ея по предписанiю закона между воинами и 
народом!, (см. Числ. XXXI. 2fi—47).

Постами, востани Девора: востани, воет а ни, и  aw.ru съ 
пѣснiю, востани Варане, и плгьни плѣнъ твой сыне Авине
ем, iь. ст. 12.

(’лова „schabah schebi“ означаютъ возвраiценiе въ домъ 
именно съ добычей, т. е. отведенiе ея, а не простое возвра- 
iценiе, хотя и съ трiумфомъ.— Кратко упомянувъ такимъ обра- 
зомъ о результатѣ воины съ Сисарою, Девора,— чтобы ука
зать народу яснѣе на то, что этого результата народъ достигъ 
пе своею доблестiю, а исключительно при содѣйствiи Божiемъ, -  
обращается къ своему призваиiю и воззванiю, съ какимъ она 
и Варакъ обратились къ народу предъ началомъ военныхъ 
дѣйствiй. Это воззванiе ихъ произвело сильное впечатлѣнiе 
только на ревнителей отечественной свободы, на тѣхъ только, 
которые для блага своихъ соогсчественниковъ согласились по
жертвовать своею жизнiю, на тѣхъ, которые рѣшились лучше



умереть, нежели видѣть избранный Господомъ народъ въ по- 
рабощенiи у иноплеменииковъ хананеянъ. Это были люди 
вполнѣ вѣрпые закону Господа, вполнѣ ему преданные и 
вмѣстѣ съ тѣмъ самые ревиостные блюстители началъ тео- 
кратiи.

Тогда возвеличиея сила Ею: I'осподь смири мнѣ креплишя 
мене. ст. 13.

Въ русскомъ переводѣ читаемъ: „Тогда немногнмъ изъ силь- 
ныхъ подчинилъ Онъ народъ; Господь подчннилъ мнѣ храб- 
рыхъ“. Помощь и содѣйствiе Божiе Своему избранному народу 
обнаружились при этомъ частномъ случаѣ весьма разнообраз
но. Прежде всего Господь коснулся сердца вѣрныхъ Ему лю
дей,— которые скрывались въ это печальное для Израиля вре
мя въ ущельяхъ горъ; въ силу Божественнаго воздѣйствiя эти 
лица покинули мѣста своего убѣжища и па зовъ Деворы и 
Варака изъ горныхъ страпъ спустились въ долину Изреель; 
здѣсь они стали подъ знамя Варака и признали надъ собою 
начальство Деворы. Съ этими останками благородныхъ—истнн- 
ныхъ Пзранльтянъ—Iсгова Самъ выстунилъ нротивъ ннопле- 
племенниковъ, враговъ Своего избраннаго парода.—Далѣе нѣ- 
вица перечисляетъ тѣ колѣна, кото]iыя принима.iи какое либо 
участiе въ войиѣ нротивъ Спсары, п тѣ, которыя въ силу 
какихъ либо особепныхъ иричинъ, вытекавшнхъ изъ самой 
ихъ жизни въ своемъ удѣлѣ,—отказались и не участвовали 
въ войнѣ съ иноплеменниками.

Люди Ефремли утомиша ихъ въ долин/ь; брить твои I1е- 
нiаминъ въ лю)ехъ твоихъ; отъ мене Махиръ снидоша взые- 
кующiii, и отъ Завулони укрѣплпюiцiися въ скиптрѣ иовiьс- 
твовинiя письменники. ст. 14.

Начальный слова въ русскомъ нереводѣ переданы нѣсколь- 
ко яснѣе: отъ Ефрема пришли укоренившiеся въ землѣ Ама- 
лика. Самые храбрые и воинственные потомки Ефрема рѣ-



шились подобно Завулонянамъ и сынамъ Нефѳалима смыть 
поз;оръ Израиля своею кровiю. Корень зтихъ храбрыхъ Ефрем- 
лянъ въ Амаликѣ, т. е. участокъ земли, доставшiйся при раз- 
дѣ;iѣ Палестины въ удѣлъ колѣну Ефремову, ранѣе принад- 
леж алъ Амаликигянамъ, и Ефремляне, овладѣвъ горною стра
ною, вырубили—истребили и корень—остатки Амаликитянъ, 
сами же панротнвъ утвердили здѣсь свое владычество (образъ 
подобнаго рода въ св. писанiн встрѣчается не рѣдко, напр. 
Iов. V. 3; Исал. LXXX, 10; Пса. ХХУП. 6). Гядомъ съ 
участкомъ колѣна Ефремова—южнѣе—лежалъ участокъ земли 
колѣна Р)енiаминова, и храбрые этого колѣна, какъ бы под
чиняясь влiянiю иотомковъ старѣiшiаго брата своего, послѣ- 
довали за Ефремлянами, шли позади его— „а1iагеiка1* въ до
лину Изреельскую, гдѣ произошло сраженiе съ войсками Си- 
сары. Число этихъ храбрыхъ было довольно значительно 
„аташ iiн "  (поэтическая особенность вмѣсто „ammim"). За- 
гѣмъ отъ Махнра снидоша ч.шскующiи—шли начальники. Ма- 
хнръ былъ сыиъ Манассiи, внукъ Iосифа (Быт. L. 13; Числ. 
X X V I. 29 и д. XXVII. 1). Махиру, читаемъ въ кн. Iис. Нав. 
X \ 'I I .  1, первенцу Манассiи, отцу Галаада—достался въ удѣлъ 
I`алаадъ и Васанъ, т. е. земли, лежавшiя по лѣвую сторону 
Iордаыа (ср. Числ. XXXII. 39 и д.). IIовидимому здѣсь какъ 
бы указывается на потомковъ Манассiи, жившихъ въ заiордан- 
ской области, которые принимали участiе въ войнѣ съ Сиса- 
рою, но сопоставляя этотъ стихъ съ ст. 17 должно вывести 
прямое зак.iючонiе, что нодъ Махиромъ Девора здѣсь разу- 
мѣетъ , половину колѣна Манассiина па западной сторонѣ 
Iордаиа, занимавшаго участокъ собственно въ IIалестииѣ нод- 
лѣ колѣна Ефремова, потому что упрекъ, высказанный въ 
словахъ ст. 17, относится ко всѣмъ жителямъ страны Галаад ь 
безъ исключены. Махнръ, старшiii сынъ Манассiи, упоминает
ся Д ев о р о ю  какъ представитель цѣлаго поколѣнiя, пропсшед-



шаго отъ отца его.— Отъ Завулона укрѣпляющiися въ скип- 
трњ повѣствованiя паеьменника. Не смотря на вышеупомя
нутый колѣна, присоединившiяся къ Бараку, главную массу 
или ядро войска Варака составляли потомки Завулона и Неф- 
ѳалима, съ которыми собственно и одержана была побѣда. 
Изъ колѣна Завулонова присоединились къ Бараку тѣ, кото- 
рымъ здѣсь Девора усвояетъ наименованiе „Sopher“—писецъ. 
Въ 4-й кн. Царствъ XXV. 19 и 2-й Наралнп. XXVI. 11, 
это слово означаешь лицъ, которые вербовали воиновъ на служ
бу, вели имъ перепись, а потомъ дѣлили ихъ на отряды, за
нимались изученiемъ и нереписыванiемъ закона, обнародова- 
нiемъ эдиктовъ начальниковъ и царей, а вмѣстѣ и наблюде- 
нiемъ за, исполненiемъ ихъ. Какъ такiя именнѳ личности они 
очевидно стояли выше обыкновенныхъ воиновъ, потому что 
имъ принадлежала извѣстяаго рода власть и начальство; въ 
этомъ послѣднемъ своемъ ;наченiи слово „sopher“ и упѳтреб- 
лепо здѣсь пророчицей. Къ нимъ пѣвица нричисляетъ еще 
потомковъ Иссахара:

И  начальницы ио Иссахарѣ съ Дсаорою и Варакпмъ. ст. 15.
Еврейское ,sara i“ здѣсь, кажется, должно означать тѣхъ 

х р аб р ы х ъ  потомковъ И ссах ар а  и старѣйш иiгь изъ его  ко л ѣ н а, 
которые, будучи передовыми людьми въ своемъ колѣнѣ, могли 
бы быть начальниками, но но любви въ независимости свонхъ 
единонлеменниковъ согласились признать надъ собою высшее 
начальство—власть Деворы и Варака. На это ихъ со глас iе и 
иодчиненiе добровольное могугь укашвать послѣдующiя слова: 
,'issachar ken barak", т. е. иодобио тому какъ Ва[>акъ подчи
нился ириказанiю Деворы (IV. 6, 10) собрать войско и согла
сился идти противъ Сисары въ томъ случаѣ, если нойдетъ 
вмѣстѣ съ нимъ и Девора, такъ и Иссахаръ подчинился Ба
раку и Деворѣ и отправился въ долину (Ьаёшек) Изреельскую 
пѣшiй (schiillah) въ то время, какъ враги двинулись туда съ



о

колесницами военными (IV. 13). Этими послѣдними словами 
пророчица указывастъ. на самоотверженiё воиновъ и презрѣ- 
нне къ опасности, угрожавшей имъ (ср. Iов. XVIII 8).

Упомянувши о колѣнахъ, принпмавшихъ участiе въ борьбѣ 
съ. Сисарою, Девора далѣе въ двухъ съ половиной стихахъ 
ук:азываетъ на тѣ колѣна, которыя по какпмъ либо причинамъ 
не участвовали въ сраженiи. IIеречисляетъ эти колѣна, начи
ная съ колѣна Рувимова, относительно котораго она говотитъ, 
что въ немъ велики гiспытанiя сердца ст. 15, повторяя это 
и въ послѣдующемъ стихѣ, говоря вмѣстѣ съ тѣмъ и о ка- 
комъ-то раздѣленiи этого колѣна.—Еврейскому „pelagoth* 
моiжно па основанiи раллнчiя въ словопроизводствѣ придавать 
и различпыя значенiя. Производя оное отъ ,palag“ можно да
вать значенiе дѣленiя на части или партiи, что въ croio  оче
редь могло бы указывать па какой либо безпорядокъ и ннут" 
ренпее неустройство жизни колѣна Рувимова въ это время,— 
но подобное предиоложенiе не согласно съ словами ст. 10 и
17, гдѣ выскавывается прямо мысль о мирной жизни ко.iѣнъ 
заiорданскихъ. На основанiи этого можно, кажется, произво
дить свою „pelagoth" отъ »peleg“ (съ окончанiемъ женскимъ 
во миож.), придавая притомъ значенiе „источникъ, ручей 
съ которымъ опо унотреблепо и въ кн. Iова XX. 17. Это по
следнее предположенiе приложимо къ участку земли, занимае
мому колѣномъ Рувимовымъ, и отчасти можетъ подтверждать
ся последующими словами пѣени пророчицы. Колѣно Рувимо
во еiце при жизни Моисея выпросило себѣ во владѣнiе учас- 
стюкъ земли въ заiорданской области, указывая на то, чго эта 
земля пригодна для занятiя скотоводством!», а унего есть стада 
(Числ. XXXII. 4). Здѣсь въ заiорданской странѣ протекали 
довольно значительный рѣки— 1’iеромаксъ, Явокъ, Арнонъ. Такъ 
какъ Гилеадъ, гдѣ обитало колѣно Рувимово, покрыть мно
жеств омъ лѣснстыхъ горъ, то въ долннахъ и ущельяхъ про



текало весьма много обрльныхъ водою ручейковъ, в падавши хъ 
то въ Iорданъ, то въ Мертвое море. Это обилiе воды обуслов
ливало собою плодородiе всей мѣстности и дѣлало ее вполнѣ 
пригодною для занятiя екотоводствомъ. На эго послѣднее об
стоятельство и указывает* Девора словами:

Векую ми сѣдiiши г0Средгъ Мосфаѳемовъ, слышати звизда- 
нiе вос)паваюiцихъ п р о ш и  въ ра:i)ѣленiя Рувимля? велiя ис
пытания сердца, ст. 15.

Начальный слова этего стиха въ иереводѣ русскомъ пере
даны яснѣе— „что сидишь ты между овчарнями, слушая бле- 
янiе стадъ?—Еврейское „mischpetajim"—собственно означа- 
етъ связь, соединение (;юйственное) двухъ предметовъ въ одно 
цѣлое, а нотомъ—тiиж;сть, бремя, запоръ. Первое значенiе 
въ нзвѣстной степей и можетъ быть принято и здѣсь, и можетъ 
указывать на спокойнiун,ничѣмъ невозмутимую жизнь семействъ 
колѣна Рувимова. 11 рщочица спрашиваетъ Рушш.iянъ, почему 
они остаются дома (срiдi пастуховъ, слушаютъ игру ихъ на 
„двойныхъ* свирѣлщх’з и блеянiе стадъ около источннковъ 
вблизи городскихъ вюр)iъ вмѣсто того, чтобы внимать и слѣ- 
довать звуку труб!ъ, В(ешыхъ. (О началѣ воешшхъ дѣйствiй 
у Евреевъ возвѣщадо0» звукомъ трубъ; —такъ Саулъ извѣстплъ 
Израильтянам!, о вюiйiѣ съ Филистимлянами трубнымъ звукомъ
1 Дар. X III. 3; ср .. о Дар. XX. 1). Такимъ образомъ Девора 
осмѣиваетъ то рашщюд'иiе и ту холодность, съ какими Рувим- 
ляне отнеслись къ (0бц<народиому дѣлу освобождепiя Израи
ля отъ владычествiщ, iiуплеменниковъ. Своп упреки и пори- 
цанiя Девора оспоii»ыiі<тъ иа томъ обстоятельстве, что Рувим- 
ляне, живя за рѣiюоно Ьрдапомъ, неисиытали тяжести ига, па- 
доженнаго Iавииоаiпь. i потомъ, не зная бѣдствiй, по оказали 
никакого содѣйств:iiяi алпмъ еднноилеменникамъ, что должны 
были бы сдѣлать, щоiиу чт° обѣщанiе помощи своимъ брать- 
ямъ, данное ими еiище iрi жизни Моисея (Числ. XXXII. 20— 22,



25, 31, 32) и повторенное при Iнсусѣ Iiавянѣ (Г. Н. I. 16—
18. ср. XXII. 22—29) не должно было ограничиваться однимъ 
только перiодомъ завоевапiя Палестины. Прнмѣру, поданному 
колѣномъ Рувпмовымъ, нослѣдовали и другiя заiорданскiя ко
лѣна—Гадово и V2 Манассiина— Галаадъ объ страну Iордана 
вселися и Дань, векую обитавши въ кораб.иiхъ.—Участокъ земли, 
доставшiйся во владѣнiе колѣну Дапову при раздѣленiи Па
лестины, примыкалъ частiю къ Средиземному морю. Въ его 
участкѣ находился городъ Iонпiя или Яффа (Inc. IIав. XIX.
4 6 ),—пристань, чрезъ которую всѣ вообще Израильтяне, а по 
преимуществу потомки Дана— вели морскую торговлю (ср.
2 Пар. II. 16; Iон. 1 .3 ;  1 Ездр. III. ~• 1 Макк. XIV'. 5).

Такiшъ образоть колѣно Даново, занiмяясь, съ одной сто
роны, торговлею, пе оказало никакого и;помоществованiя сво- 
нмт. собратiямъ при бѣдственномъ ихъ юложеиiи и, быть мо- 
жетъ, всецѣло предалось нрiобрѣтенiю (огатства, а съ другой 
стороны, быть можетъ оно еще продопкало само иретерпѣ- 
вать бѣдствiя со стороны Аморреевъ (('уд. I. 34) и по ирн- 
чииѣ этого пе могло принять участiя щ войнѣ сѣверныхъ ко- 
лѣиъ съ Iавнномъ Асорскнмъ.— IIодобн» пеѣмъ :-)тимъ ко.iѣ- 
намг’ь, а въ особенности подражая Даноiу, но сходству образа 
жизни поступило и колѣно Аснрово, о готоромъ ггѣвица гово
рить:

Асиръ обита при брезехъ морстхъ i цъ раздiьлснiясъ сво- 
ихЪ' вселися. ст. 17.

1 Iодобно Дану и Асиръ получилъ се(Ь »о владѣнiе участокъ 
земли по берегу Средиземнаго моря iа сѣверѣ Палестины. 
(Iiкс. Пав. XIX. 24). Слово раздѣленiи, _v mipliratz'im“ — озна
чающее собственно трещины,— указывать па то, что вся бере
говая полоса земли его участка изрѣзаiа была многочислен
ными заливами и бухтами болѣе или мчiѣе удобными для но- 
мѣщенiя и пристани неболыпихъ торгош ъ  судовъ.



Перечислнвъ тѣ колѣна народа, которыя въ силу какихъ 
либо обстоите л ьствъ отказались принять участiе въ войнѣ 11 
освобожденiи своихъ собратiй, пророчица снова возвращается 
къ колѣпамъ, которымъ какъ бы принадлежала иницiатива 
освобожденiя, и выставляетъ ихъ какъ колѣна, которыя въ 
этомъ отношенiи поступили въ высшей степени самоотвержен
но.—Колѣно Завулоново обнаружило свое геройство, полное 
самоотверженiе и горячую любовь къ своимъ собратiямъ въ 
томъ, что свою жизнь поставило цѣною освобожденiя Израиля 
отъ ига иноп.iеменпиковъ. Заоулонъ, людiе укориша душ у стою 
на смерть. Подобно Завулону поступить и Нефѳалимъ рѣншв- 
шись пожертвовать собою для блага и свободы свонхъ едино- 
плсменниковъ— и Нефѳалимъ на высотахъ села ст. 18. На 
воззванiе, сдѣланное Деворою и Наракомъ, оба эти колѣна 
выставили 10000 воиновъ (IV 0, 10) и образовали такгамъ 
образомъ ядро Израильскаго войска; они вмѣстѣ съ тѣмъ явн- 
лись какъ бы нѣкотораго рода искупительною жертвою сво
боды отечества.—Такимъ образомъ пророчица Девора съ 14 
18 ст. иеречисляетъ всѣ колѣна народа Израильскаго, опус- 
тивъ только колѣна Iудино и Симеоново, нолучившiи во вла
дѣнiе участки земли на самомъ югѣ Палестины. Объ этнчь 
колѣнахъ она рѣшительно ничего не говорить, такъ что нель
зя заключить—принимали ли эти колѣна какое либо участiе 
въ войнѣ за независимость отечества, или же положительно 
отказались отъ этого дѣла. IIо такъ какъ ранѣе она выска
зала горькiй упрекъ въ холодности, равнодушiн колѣнамъ за- 
iорданскнмъ—Рувиму, Гаду и половипѣ Манассiи вмѣстѣ съ 
Даномъ и Аснромъ, а относительно колѣна Iудина и Симеоио- 
ва не говорить ничего подобнаго, то надобно думать, что эти 
колѣна не могли отозваться на призывъ Деворы и 1!арака въ 
силу особенныхъ условiн своей политической колѣнной— участ
ковой жизни въ эго время. IIзъ предшествовавшей исто*рiи



(III . 31) видно, что колѣна Iудино и Симеоново въ это время 
щиетерпѣвали бѣдствiя отъ нападений со стороны Филистим- 
ляшъ и но всей вѣроятности во время войны съ Сисарою про
должали защищать свои поземельные участки отъ нападенiй 
тѣхъ же самыхъ своихъ враговъ. Въ силу этого онѣ пе могли 
двинуться на сѣверъ Палестины, оставивъ безъ защиты свои 
горюда н селенiя—и Девора, принимая во вниманiе это обсто
ятельство, какъ причину уважительную, какъ бы извнпяетъ 
ихть въ томъ, что онѣ не пришли къ ней и Бараку на по
мощь и не упрекаетъ ихъ такъ, какъ Рувима, Гада, часть 
М анассiи, Асира и Дана.

Упомянувши объ извѣстныхъ колѣнахъ и оцѣнивъ ихъ ог- 
иошенiе къ судьбѣ своего отечества, Девора переходить къ 
нзо»браженiю какъ вторженiя враждебныхъ Израилю войскъ 
въ землю обѣтованную, такъ и самой борьбы съ ними.

И рг идогиа къ нему пари, и ополчншася, тогда воеваша 
ц а р и  ганааист iи во Ѳанаахѣ , у  воды Магеддо. ст. 19.

Шѣвнца прежде всего упоминаетъ о царяхъ ханаанскихъ» 
которые, когда услышали о волненiи Израильтяиъ и намѣре- 
нiш ихъ свергнуть иго Iавина Асорскаго, присоединились къ 
нешу для покоренiя Евреевъ его власти. Эти ханаанскiе цари 
были но всей вѣроятности тѣже самые, о которыхъ упоминает
ся еще въ кн. Iисуса Навина, именно—Мадонскiй, IПимрон- 
скiiй, Ахсафскiй и другiе, живигіе въ горахъ Ливанскихъ и 
около озера Геннисаретскаго (XI, 1 и 2). Эти цари были
в.тдѣтелями неболыпихъ областей, которыхъ Iавинъ Асорскiй 
но всей вѣроятности покорилъ своей власти, такъ что они 
былiи вассальными его владѣтелями. Подъ нача.iьствомъ пол
ководца—царя Асорскаго — Сисары они спустились съ сѣвер- 
иы.`хъ горь— Ливанскихъ—въ долину и сразились съ Израиль, 
тянiами при Ѳанаахѣ у воды Мегиддо. (*) Ѳ апаахъ—городъ, нахо
дившийся въ учаеткѣ полуколѣпа Манассiина, отданный при

(•) М е ги д д о — р у ч е й  Л сд ж у н ъ , н п ади ш щ iп  пъ нотой  ь К и со н ъ  съ  лѣвой  стороны .— М н о го - 

ч и с л iе н iiи е  п р и т о к и  д ѣ л а ю тъ  ш и к  и я и и болотисты ми  ч асти  К зд р и л о н ско й  ранним и , прилегяи i*  

iц iн  к ъ  п о т о к у  К iiсо iiъ .



раздѣлѣ земли обѣтованнои .Iевигамъ (I. На в. XXI. 25). Ма- 
геддо—городъ (1. Пав. XVIII. 11) и равнина, по которой протека
ло очень много ручейковъ, впадавгаихъ то въ ручей Меронъ, то въ 
потокъ Кисонъ, который протекалъ въ сѣверион части долины 
Мегиддо. Это ручей Леджунъ, виадающiй въ потокъ Кисонъ. 
Низменные берега даже и въ сухое время года почти недоступны 
для человѣка и жнвотныхъ. Эта долина столь богатая водою, но
сившая и другiя нанйенованiя, какъ-то—равнины Iезреельской 
или Ездрилонской, представляла болѣе удобства для употребленiя 
военныхъ колеспицъ, съ которыми союзные цари вступили въ 
Палестину (сравн. Iис. Нан. XVII. 16).—Цѣль вторженiя со
юзных!. царей въ Палестину состояла це въ одномъ только под- 
чиненiи своей власти Израильтянъ, воставшихъ iюдъ началь
ством!. Деворы и Варака, но и въ прiобрѣтепiн себѣ посредством!, 
войны добычи, на что пѣвица и указываетъ словами: множества 
сребра не взята. Указывая на исходъ сраженiя, Девора прямо 
говоритъ, что и эга послѣдняя цѣль не была достигнута—они 
не получили ни одного куска серебра въ дабычу: „betza keseph 1о 
Iakahu“. Слово „bet?a“,—производимое отъ „batza—разсѣкалъ, 
отдѣлялъ,— очевидно должно быть принимаемо здѣсь въ значенiи 
отдѣлыiый кусокъ, часть.—и Девора этими словами указываетъ 
на посрамленiе тѣхъ надеждъ, которыя питали союзпые цари 
и который побуждали ихъ къ нападенiю па И зр аи льтян ? ..

Чтобы яснѣе представить пораженiе полчпщъ Сисары, силь
но надѣявшагося на мпожество военныхъ колесницъ, пора
женiе только 10,000 воиновъ нодъ начальствомъ Варака, и 
чтобы предохранить отъ гордости и самонадѣянности, пѣвица 
указываетъ на то, что эта побѣда одержана была горстью 
воиновъ только нри содѣйствiи силы высшей:

Отъ небесе ополчигиася звгьзды, отъ чина своего ополчи- 
тася съ Сисарою. ст. 20.

Такимъ образомъ Израильтяне были обязаны побѣдон, а



слѣдовательн» и спасенiемъ не самимъ себѣ, а только Iеговѣ( 
къ Которому они обратились, оставивъ почитаиiе боговъ чуж- 
дыхъ, незпакомыхъ ихъ предкамъ. Девора упоминаетъ о вмѣ- 
шательствѣ въ дѣла воины звѣздъ небесныхъ,—ранѣе же, въ 
предшествовавшей главѣ,— IV. ст. 15, говорилось только о 
смятенiи, которое произведено было Господомъ въ полчищахъ 
Сигары. Очевидно,—здѣсь рѣчь идетъ о какомъ-то необычай- 
номъ явленiи, о чудѣ, которое привело въ замешательство 
войска Сисары. На осповапiц перевода LXX и нашего сла- 
вянскаго текста можно предполагать, что небесный свѣтила— 
луна, звѣзды, и планеты, сдѣлавшись видимыми даже въ не
обычайное время днемъ, или кометы, внезапно появившiяся, 
привели въ смущенiе полководца непрiятельскаго Сисару, а 
его смущенiе, постепенно возрастая, у воиновъ развилось до 
необычайным, размѣровъ и произвело въ нихъ панпческiй 
страх ъ,— или же, что небесный свѣтила внезапно измѣнили 
свой вѣковой путь, сдвинулись съ своихъ орбитъ, что повиди- 
мому какъ бы нѣсколько можетъ подтверждаться второю по
ловиною стиха, гдѣ говорится, что звѣзды съ путей своихъ 
сражались съ Сисарою.—Такъ какъ въ Апокалипсисѣ Еванг. 
loan на нодъ звѣздами (I. 16) разумѣются ангелы, какъ это 
прямо выяснено въ ст. 20, то можно было бы и здѣсь пред
полагать содѣйствiе этнхъ небесныхъ воинствъ Израильтяпамъ 
во время битвы. Но, съ другой стороны, если обратить впи- 
мапiе па то, что пророчица Девора все описываетъ здѣсь по
этически, все облекаетъ для болѣе рельефнаго изображенiя въ 
тѣ или иные образы, и если обратить вниманiе па прозаи
ческое выраженiе: jaliam Ieliovali et sisra— сотре Господь Си- 
саруi— ( IV. 15), то при переложеиiи поэтической рѣчн проро
чицы на прозаическую, кажется, нѣтъ необходимости прибѣгать 
къ подобнаго рода объясненiю, тѣмъ болѣе, что мысль о по
мощи и содѣйствiи Божiемъ народу Израильскому весьма ясно



видима. Сопоставляя выраженiе „jaliam Ichovali“ съ выраже- 
нiями иодобнаго же рода, напр. кп. Hex. XIV. 2 1 — „jaliam 
et inahaneg mixraim"—о замѣшательствѣ, въ какое Господь 
привелъ Египтяпъ во время перехода Израильтянъ чрѳзъ черм- 
ное море,— XXIII. 27, гдѣ говорится объ ужасѣ, въ какомъ 
будутъ находиться народы, если только Израиль будетъ вѣренъ 
Iеговѣ, X. 10 и 11 кн. I. IIав. о побѣдѣ Израильтянъ при 
Гаваонѣ, 1 цар. VII. 10 —о побѣдѣ Самуила надъ Филисти
млянами, IIсал. XVII. 14 и 15 (Евр. XVIII). XLV—(XLVI), 
7; C X L III.—(CXLIV) 6,—на основанiи всѣхъ этихъ мѣстъ 
здѣсь въ выраженiи Декоры весьма естественно видѣть ука- 
занiе па необычайную грозу, во время которой падалъ силь
ный градъ, въ чемъ и выразилась, какъ и во время Iис. На
вина X. 10 и 11 и Самуила 1 Цар. VII. 10—Божественная 
помощь и содѣйствiе Iеговы Своему избранному народу, сравн. 
Iов. XXXVIII, 22. 23. Iосифъ Флавiй, описывая згу борьбу, 
замѣчаетъ, что, когда Израильтяне вступили въ сраженiе съ 
войсками Сиеары, поднялась сильная буря, сопровождаемая 
проливнымъ дождемъ и паденiемъ града. Вѣтеръ дулъ въ ли
цо ханаиеянамъ и дождь ослѣплялъ ихъ настолько, что они 
не могли употреблять копья и пращи противъ Израильтянъ. 
Тяжело вооруженные воины по прнчинѣ холода не могли дер
жать мечей. Между тѣмъ какъ Израильтяне, которымъ буря 
дула въ тылх, пе испытывали ничего подобнаго. О б ъ я с н е н iе 
подобнаго рода надобно считать естественным!, и нравдопо- 
добнымъ, потому что оно нмѣетъ основанiя и доказательство 
и въ самой пѣсни Деворы—въ слѣдующихъ словахъ пророчицы.

Водотечъ Кисоновъ тверже ихъ, водотечъ Кадимiнъ, водо- 
‘течь Кисоновг: попереть ею душа моя сильная, ст. 21.

Указавъ на Божественное содѣйствiе, при помощи котораго 
Израильтяне успѣли сокрушить силу враговъ своихъ и точнѣе 
опредѣляя иоле сраженiя, пѣвица выясняетъ отчасти, если



только нельзя сказать прямо опредѣляетъ, въ чемъ именно 
проявилось содѣйствiе Боя;iе народу Израильскому.— Войска 
Сисары, приведенный въ замешательство и страхъ пеобычай- 
ннми явленiями—сильною грозою, искали себѣ спасенiя въ 
бѣгствѣ. Разбитые въ южной части Ездрилопской равнины, 
они бѣжалп къ сѣверу, надѣясь найти спасенiе отъ преслѣ- 
дованiя Варака и Израильтянъ за потокомъ Кисонъ. Этотъ 
потокъ, чрезъ который они ранѣе при вторженiн въ предѣлы 
IIссахаровы и Манассiнны — свободно переправлялись въ 
бродъ,—(даже Iорданъ, самая большая рѣка Палестины, въ 
обыкновенное время года, кромѣ веспы—мѣсяца Н исана--I . 
Пав. III 1 5 - мелокъ и чрезъ пего во мпогихъ мѣстахъ мож- 
по переходить въ бродъ. см. Суд. XII. 5. 2 Цар. XVII. 22)— 
теперь послѣ сильнаго ливня вышелъ изъ береговъ какъ въ 
весеннее время и поэтому то, на что враги Израильтянъ осо
бенно сильно падѣялись предъ вступлепiемъ въ сражепiе—во
енный колесницы погибли въ потокахъ разлившагося и буше- 
вавшаго въ то время Кнсона. Здѣсь нашли себѣ смерть вмѣс- 
то спасенiя и могилу—вмѣсто убѣжнща воины, бывшiе на 
колесницахъ, и трупы ихъ и коней ихъ вздувшимся потокомъ 
были выбрасываемы на берега, а большею частiю уносимы 
въ Средиземное море— водотечъ Кадимiнъ. IIослѣднее слово 
оставлено безъ перевода. Оно въ Еврейской библiи встрѣчается 
только одипъ разъ—въ настоящем!, мѣстѣ— и озпачаетъ тотъ 
же самый потокъ Кисонъ, какъ рѣку извѣстную еще въ са
мое древнее время копечно по какимъ либо особенпымъ со- 
бытiямъ. совершившимся здѣсь. Это можно подтвердить какъ 
переводимъ LXX (Cod. Vat..), такъ и словами Халдейскаго 
парафраза: fluvius in quo facta sunt signa et fortitudines
Israeli ab antiquis.

Вспоминая о помощи Божiей, оказанной Израилю во время
Отд. неофф. В л.



сраженiя, Девора описываетъ далѣе и тотъ ужасъ, какой ов.iа- 
дѣлъ врагами, видѣвiпими необычайный явленiя въ природѣ 
и заметившими въ этомъ участiе и помощь Израилю силы 
высшей. Этотъ ужасъ и былъ причиною того днкаго и почти 
безумпаго бѣгства, какому предались враги Израильтянъ, всту- 
павшiе ранѣе на равнину Ездрилонскую и въ битву съ гор
дою самонадѣяпностiю и полною самоувѣренностiю въ бс;;- 
силiи Израиля.

Тогда отсѣкошася копыта конская отъ топтанiя силь
ны хъ его. 22 ст.

Здѣсь Девора буосаетъ взоръ на то, какъ воеппыя колес
ницы, обратившись въ бѣгство, попирали землю, а это бѣг- 
ство было таково, что сильные Сисары—вооруженные вонны, 
сидѣвшiе на колесницахъ, объятые ужасомъ, не обращали 
никакого вниманiя на тотъ путь, которому слѣдовали, не об
ращали никакого внимапiя на его неровности, прецятствiя и 
и всевозможный опасности. Пророчица слыиштъ, какъ въ 
этомъ безнорядочномъ и безумномъ бѣгствѣ ломаются копыта 
лошадей— что еще болѣе увеличиваетъ смятенiе въ войскахъ 
Сисары. Во время этого бѣгства н всеобщаго см):тенiя враги 
Израильтянъ вмѣстѣ съ ихъ полководцемъ Сисарою весьма 
легко могли быть истреблены жителями Мероза, по неизвѣст- 
но по какой причинѣ, вслѣдсгвiе ли союза съ хананеянами 
(сравн. Суд. IV. 11 и 17 и д.), или по причинѣ оиасенiя за 
свою судьбу—жители Мероза отнеслись совершенно равно
душно къ только что совершившимся событiямъ, пе пришли 
на помощь къ Израильтянами Видя такое отношенiе и измѣну 
ихъ общему дѣлу Девора и произноситъ на нихъ проклятiе.

Проклинайте Мазора (meroz), репе Ангелъ Господень, про- 
клнтiемъ проклеимте ж тущ ихъ въ немъ, яка не прiидоша 
въ помощь Господню, въ помощь Господню въ сильныхъ. Ст. 23.

Достовѣрно пеизвѣство, что должно разумѣть подъ словами



„Мазоръ*' (meroz)—городъ ли или же вообще мѣстность, но
сившую это имя, точпо также трудно опредѣлить и самое по- 
ложенiе его. Wilson указываетъ на настоящiй Kefr Musr, ле- 
жащiй вблизи Оанора—на югъ отъ пего, a Schwarz думаетъ, 
что это—Веѳсапъ или точнѣе мѣстпость на сѣверъ отъ него. 
Предположенiе Wilson’а представляется болѣе возможнымъ 
допустить по самому ходу военныхъ событiй. Очевидно только 
то. что „meroz1, лежалъ вблизи или по крайней мѣрѣ въ не- 
далекомъ разстоянiи отъ поля сраженiя и мимо его пролегалъ 
топ. путь, который избрали и по которому въ .безумномъ бѣг- 
стиѣ неслись колесницы разбитыхъ Израильтянами враговъ, 
пскавшихъ спасенiя въ этомъ бѣгствѣ. Проклятiе жителей 
Мероза пророчица приписываетъ Ангелу Божiю (malak Iehovah). 
Шращая впнманiе на то, что пророки въ историческихъ по- 
«ѣствованiяхъ пнгдѣ не называютъ себя этимъ именемъ (malak 
jehovah), по просто „па1)i“, или „isch nabi“ —какъ напр. YI. 
9 кн. Суд. или же „ischelogim“—3 Цар. XII. 22; XIII, 1 и 
т- д., кромѣ того пророки, когда говорятъ отъ имени Господа, 
обыкновенно свою рѣчь начинаютъ словами: „ко amar Iehovah" 
т|къ говорить Господь, видоизмѣняя ихъ различиымъ обра- 
зфгь,—нельзя разумѣть здѣсь какого либо пророка, какъ по
сланника Божiя. Слѣдователыю, Ангелъ Господень здѣсь озна
чает!. того, который былъ посланъ Iеговою на помощь бѣд- 
ствующему Израилю и который руководилъ Девору и Варака 
к весь народъ. Ангелъ—тотъ, который, какъ представитель 
небесныхъ воннствъ, сразился съ войсками Сисары при Ѳапа- 
аIѣ и поразилъ ихъ. Этотъ Ангелъ отъ лица Божiя и пове- 
лѣнаетъ Йзраильтянамъ проклясть жителей Мероза за то, что 
они отнеслись равнодушно къ судьбѣ Израильтянъ, которые 
сражались за независимость своей политической жизни, чисто
ту своей религiи, которые ополчились па враговъ по ирика-



занiю Iеговы и сразились подъ Его покровительством*.- Въ 
противоположность этому равнодунiiю и безучастiю жителей 
Мороза пророчица указываетъ на заслугу, сдѣланную для Цз- 
раильтяпъ Iаилыо, и призываетъ на нее благословенiе.

Да бЛагословиръсн въ жена;гъ Iан.гь, жена Хаиера Кiнссва, 
отъ женъ въ кущи да благословится, ст. 24.

Iаиль по свому происхожденiю пе принадлежала къ народу, 
Израильскому,—она была жена Хевера Кенеяннна, а Хецеръ 
происходилъ отъ Ховава, брата Сепфоры, жены Моисея. По
томки Ховава, по всей вѣроятности, вмѣстѣ съ Израильтяна
ми вступили въ Палестину и одна часть ихъ поселилась въ 
участкѣ колѣна Iудина (Суд. I. 1G), а другая въ участкѣ полу- 
колѣна Манассiина. Хеверъ, живя среди Израильтянъ, не 
смѣшался съ ними, а оставался но прежнему Аравитяшшомъ, 
онъ вступилъ въ союзъ и дружбу съ враговъ Евреевъ—Iави- 
иомъ, царемъ Асорскимъ (Суд. IV 17). Подвига, этой ино
племенной женщины, какъ причину благословенiя, Девора 
поэтически изображаешь далѣе въ ст. 25— 27.

Воды и рос и у  нея, и дадс ему млеко въ чауш: преиму- 
щихъ принесе ему масло кравiе.

Какъ бы предполагая, что лредшеетвовавшiя грбитiя—бѣг- 
ство съ поля сраженiя Сисары, его желанiе найти себѣ безо
пасное убѣжище у союзника своего царя— Хевера, равно какъ 
и принятiе его, вѣрною обычаямъ патрiархалыiаго гостепрiим- 
ства (Быт. XVIII; XIX; XXIV; XXIX; Ilex. II. 16), женою 
Хевера, Iаилыо—предполагая все это общсизвѣстнымъ для 
Израильтянъ, Девора опускаетъ и даже пе называетъ полко
водца, одного изъ спасшихся бѣгствомъ съ поля сцажешя, 
но имени. Iаиль, какъ видно изъ повѣствованiя предшество
вавшей главы ст. 18, пригласила Снсару къ себѣ, именно нъ 
свой собственный шатеръ. Палатка или вообще жилище жен
щины у народовъ востока, какъ можно думать, считалось убѣ-



жиiцемъ непривосновеннымъ и недоступны.мъ для посторон
них!» (сравн. I. Нав. I I) ,—женская половнпа и у Евреевъ 
считалась мѣстомъ какъ бы священнымъ (ср. 1 Цар. XIX.
11). Усталый Сисара легъ въ постель и Iаи.ть его покрыла; 
томимый жаждою онъ проснлъ воды—она дала ему молока. 
Такъ дружески Iаиль принимаешь своего гостя! Чтобы обезо
пасить его и себя отъ всякаго подозрѣпiя—она радушпо уго- 
щаетъ его -вм ѣ сто  воды подносить ему молоко ( ,h a la b tf и 
„hemali"— молоко кислйё, свернувшееся). Iосифъ Флавiй заМѣ- 
чаетъ (Ant. V. 4), что Iаиль подала Сисарѣ молоко нѣсколь- 
ко окиснувшее, которое, въ силу развнвiпагося въ немъ бро- 
женiя, нмѣло опьяпяющiя свойства, потому что Сисара, на
пившись оного болѣе чѣмъ возможно было, погрузился съ 
глубокiй сонъ. Еврейская пупктуацiя этого стиха пѣсколы;о 
отличается on, пунктуацiи LXX и нашей славянской бнблiи— 
воды просить—дала Молоко,—этб составляешь первое полу- 
стйшiе, въ чаiпѣ йельможъ, благородных!»— „besephel adirim “ — 
принесла Молока кислаго, свернувтиагося,— Jrem ah" второе 
нолустнiнiе. „Sephel“ подобно тому какъ и въ VI 38 ст. 
означаешь вообще чашу, сосудъ для питья; „а<1iг“ указываешь 
на сосудъ драгоцѣнпий, чѣмъ либо украшенный, который 
могъ составлять собственность людей богатыхъ и употреблял
ся ими для гостей болѣе важпыхъ; „НетаIi“— означает!» моло
ко свернувшееся или вообще кислое,—этого рода молокомъ 
Сисара всего скорѣе могъ утолить жажду. Кромѣ того падобпо 
замѣтить, что жители востока и въ настоящее время молоко 
почти постоянно закваншваютъ въ мѣхахъ, называемых!» 
, г е р б а м и —Девора затѣмъ прямо переходить къ описаиiю 
поступка Iаiили— умерщвленiю Сисары, говоря:

Р уку свою лiьвую къ колу прострс а десницу свою ко 
млату работающих:,, и уби Сисару: разби главу ею, и по
рази , прободе скранiп его.



Р уку свою—дальпѣйшее слово „jiminah въ силу противо
положности опредѣляетъ, что здѣсь именно разумеется рука 
лѣвая, которую протянула она къ колу,— „jathed" собственно 
означаешь не колъ, а шатерный гвоздь, который вбивался въ 
землю и такимъ образомъ укрѣплялъ какъ веревки, такъ и 
верхнее покрывало шатра (ср. Исх. ХХУII. 19; XXXV. 17, 
18; XXXIX. 40; Числ. III . 37; IV. 31 и 32, гдѣ „jethedoth" 
ясно отличаются отъ шестовъ „berijah", брусьевъ „keresch" и 
столбовъ „ainrnud", которые стояли на нодставкахъ и состав
ляли стѣны скинiи, которыя сверху накрыты были покрыва
лами). Правую же руку къ молоту— „galimUh"— молоту тяже- 
лыхъ рабочихъ.—Самый же подвигъ Iаили Девора описываешь 
лакопически въ слѣдующемъ же полустишiи, дѣля его при 
этомъ для большей ясности, выразительности и рельефности 
нзображенiя па четыре части: ударила Сисару, поразила (въ) 
голову его, разбила и пронзила високъ его. Здѣсь Девора 
употребляешь для описанiя четыре, почти совершенно сино- 
пнмическихъ слова: я1iа1ат“ бить, колотить,— „m ahak“ разби
вать, пробивать, „mahatz" разбивать, разсѣкать, и „1iа1ар1i“ 
прокалывать, пробивать.

М еж ду ногами ся повалися: паде утружденъ, и умрс по
среди ноiъ ея, и тамо паде бѣднѣ.

Весь этотъ стихъ выражаетъ собою только ту главную 
мысль, что Сисара—этотъ нѣкогда сильный нолководецъ, окру
женный множествомъ военныхъ колесницъ, военачальпнкъ Iа- 
внна, долгое время жестоко угнетавшiй Израиля,—теперь онъ— 
эта бывшая гроза потомковъ Авраама -лежишь бездыханеиь,— 
онъ палъ убитый ударомъ, нанесенпымь слабою рукою жен
щины. Такъ сломлена была гордая самопадѣянность и само- 
увѣренность враговъ народа Божiя! Этимъ самымъ и оканчи
вается второй отдѣлъ II части нѣсни. Въ трегьемъ же от- 
дѣлѣ II части пророчица, желая болѣе ясно представить



самонадѣянность враговъ Израиля, вводить мать Сисары вмѣстѣ 
съ окружающими ее знатными женщинами. Мать Сисары съ 
петерпѣнiемъ ожидаетъ возвращеиiя своего сына съ поля 
сраженiя, возвращенiя съ богатою добычею,—но замедленiе 
его нозвращенiя возбуждаетъ въ сердцѣ матери тяжелый и 
горькiя чувства; она какъ бы предвйдитъ— предчувствуетъ, 
что никогда уже неувидитъ своего сына.

Оконцемо взираше мать Сисарина, окномъ сквозѣ рѣ мет - 
ку, что замедли колесница ею прiити? векую умедлиша  
стопы колеенгщъ ею? ст 28.

Предчувствiе, тяготившее сердце матери Сисары, было на
столько сильно, что она, сгорая отъ нетерпѣнiя и скорби, а 
вмѣстѣ съ тѣмь и въ силу страстнаго желапiя скорѣе увн- 
дѣть своего сына возвращающимся, пе можетъ оставаться спо
койною, она подходить къ окну— по и здѣсь не можетъ успо
коиться отъ сильной внутренней, сердечной непонятной для 
ней самой скорби— она не только что не видитъ сына своего 
возвращающимся съ поля сраженiя, но даже пе слышитъ и 
глухаго шума отъ приближающихся его военныхъ колесницъ. 
Ее объемлетъ мало по малу страхъ, переходящiй потомъ въ 
ужасъ, что ясно выражается въ двукратно предложепномъ ею 
вопросѣ. Этотъ страхъ и опасенiе за судьбу своего сына за
ставляют!. ее издавать громкiе продолжительные, горестные 
вопли (thejabbeb). Ириближенныя къ пей знатныя жешцепы, 
которыхъ пророчица съ нропiею пазываетъ мудрыми (cbak- 
mot.li) будучи и сами заражены страхомъ матери, всетаки ста
раются какимъ либо образомъ утѣшить скорбящую объ от- 
сутствующемъ сынѣ мать, стараются оправдать и объяснить 
въ глазахъ матери замедленiе ея сына тѣмъ, что онъ послѣ 
удачной битвы но всей вѣроятпостн получилъ большое коли
чество военной добычи. Пророчица Девора съ нропiею назы
ваешь ихъ мудрыми потому собственпо, что въ словахъ, вла-



гаемыхъ ею въ ихъ уста, слышится гордая самоуверенность 
и самонадѣянность, тогда какъ въ действительности вышло 
все наоборот*— Сисара получилъ вмѣсто славы—нозоръ, вмѣс- 
то добычи— смерть.

M y dpi и начальству ющiи ея отвѣщаша ей,— и сама от- 
вѣщаваше словеса своя себѣ. ст. 29.

Слова ириближенпыхъ женщинъ не могутъ утѣшпть, успо
коить и разсѣять грусть матери Сисары, тяжелое предчувствiе 
и ожиданiе чего-то ужаснаго настолько сильно, что она не
вольно, совершенно механически повторяетъ сама себѣ тяго- 
тяiцiй ее и страшный вопросъ о неизвѣстностн судьбы сына: 
почему же онъ такъ долго замедлилъ?— почему не возвращает
ся?—почему неслышно даже шума и звука его военныхъ i і о -  

лесницъ, возвращающихся съ ’поля битвы? Что таковъ вообще 
долженъ быть смыслъ второй половины настоящего стиха, это 
можно сказать на основанiи словъ Еврейскаго текста: „thas- 
cliib amareiga—(sclmb—возвращалъ). Далѣе Девора приводить 
слова мудрыхъ женщинъ, утѣнiавшнхъ мать Сисары:

Не обрнщутъ ли ею раздiълнюща корысти, удрумающа  
друюмъ на главу мужи сильна? Корысти шаровъ Сисарѣ, 
корысти гиаровъ различiя, шары испещренныхъ, сiя выи сю 
корысти, ст. 30.

Женщины нреднолагаютъ н надѣются, что Сисара нолучнлъ 
и дѣлнтъ между воинами богатую военную добычу; это ясно 
выражено и въ переводѣ Русскомъ: вѣрно, они нашли, дѣлятъ%
добычу, по дѣвнцѣ, по двѣ дѣвицы па каждаго воина въ до
бычу, полученная разноцвѣтная одежда Сисарѣ, полученная 
въ добычу разноцвѣтная одежда, вышитая съ обѣхъ сторонъ, 
снятая съ плечъ плѣнника". Начальное Еврейское слово 
*galo“—не ли—здѣсь употреблено не въ значенiн какого либо 
недоумѣнiя или сомпѣнiя, но въ смыслѣ живой и твердой 
увѣренности, т. е. несомнѣнио они нашли богатую л,обычу н



дѣлатъ ое между собою. Въ числѣ добычи они указываютъ 
на дѣвицъ — rachamah (гас1iаш—гес1iеiп чрево—утроба), далѣе 
на добычу двѣтную—tzebajimo—(платье, одежда) и на „гiк- 
m ab“ —пестрыя или испещренный одежды,

Тако да пошбнутъ ecu врази Твои, Господа: а любящiи 
Е ю , яiсоже востокъ солнца, въ синь своей, ст. 31.

Такими словами пророчица Девора и заканчиваешь свою 
хвалебную пѣснь. Тако составляешь общiи выводъ изъ всего 
сказаннаго; враги парода Израильскаго здѣсь называются вра
гами Господа, такъ какъ возставая противъ Израиля онн воз- 
стаютъ нротивъ Верховпаго Вождя, Защитника и Покровителя 
Этого народа, избраннаго Iеговою въ Свою собственность. 
Враги народа Израильскаго, какъ царства Божiя на землѣ, 
должны пасть такъ, какъ палъ Сисара съ своими воинами,— 
должны пасть совершенно, погибнуть. Въ противоположность 
паденiю враговъ Девора образно описываешь возвышенiе, по
степенное восхожденiе отъ силы въ силу всѣхъ вѣрныхъ слу
жителей и почитателей Iеговы. Освобожденiе народа отъ но- 
стыднаго ига Iавина, возобновленiе его самостоятельной по
литической жизни, а вмѣстѣ независимость отъ влiянiя чуж- 
дыхъ элементовъ и чистоту жизни религiозной пророчица срав
ниваешь съ восходящимъ солпцемъ, первый лучъ котораго 
прорѣзалъ ночной мракъ, оснѣтилъ землю,— съ солпцемъ, ко
торое чѣмъ выше поднимается, тѣмъ изливаешь болѣе свѣта 
и теплоты на землю. Такiя же благодѣтельныя иослѣдствiя 
Девора нриписываетъ и всѣмъ тѣмъ, которые вѣрны Господу, 
тверды въ надеждѣ на Него и всѣмъ сердцемъ преданы Ему 
и любятъ Его.—

Н. Т,

» -----— л - * 8-  — - - ««



ОБЪЯВЉБШЯ.
Только что отпечатана и поступпла въ продажу повая книга:

Священная Исторiя Ветхаго Завѣта,
ВЪ  IIРОСТЫХЪ РАЗСКАЗАХЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО

ВОЗРАСТА.

Составлена законоучителемъ Минской школы для начальнаго 
образованiя бѣдныхъ дѣвицъ священникомъ Ѳеодоромъ Мит- 
кевичемъ.

Это—не отрывочные разсказы о нѣкоторыхъ священныхъ 
событiяхъ, но полное и систематическое, въ хронологнческомъ 
порядкѣ изложенiе Священной Исторiи Ветхаго Завѣта въ 
поиулярныхъ разсказахъ, доступныхь для нониманiя самыхъ 
малоразвитыхъ дѣтей.

Цьна 2 0  коп., съ  пересылкою 25 коп.

Выписывающимъ менѣ четырехъ экземпляровъ, книги вы
сылаются подъ бандеролью.

Адресъ: въ г. Минскъ губ. священнику Оеодору МяТкевичу.

РУССКАЯ РАЗКТД
ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ОБЩЕСТВЕННАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Въ 1878 г.

будетъ в ы х о д и т ь  ежедневно въ форматѣ бо.тьшаго листа, 
какъ «Годосъ», кромѣ дней послѣпраздничныхъ и пятницы, 
въ которые читатели получать особыя прибавленiя i;ъ размѣрѣ 
полулиста съ телеграммами, иностранными извѣстiями, нзвѣ- 
стiями съ театра воины и другими текущими новостями. 

Программа газеты остается таже.



При новомъ составѣ редакцiи въ „Русской Газетгь“ бу
дутъ помѣщагься слѣдующiе фельетоны:

Воскресный. Фельетонъ касающiГiся по преимуществу Мос
квы, а также и всѣхъ проявленiн нашей общественной жизни.

Журналистика. Въ этотъ фельетонъ, кромѣ критпческаго 
разбора журналовъ, войдегъ разборъ книгъ и газетъ.

Но провинцiи. Фельетонъ пашей провинциальной жизни.
Съ Запада. Главнѣйшiя явленiя европейской жизни, ири- 

чемъ иногда будутъ помещаться фельетоны исключительно 
парижской жизни, лондонской и т. п.

Научная хроника. Обозрѣпiе новѣйшихъ научныхъ яв.iенiй, 
открытiй и изобрѣтенiн.

Кромѣ поименованныхъ фельетоновъ, въ газетѣ будутъ так- 
аiе помещаться по мѣрѣ надобности фельетоны: художествен- 
ный, литературный, музыкальный и другiе.

Предлагая читателямъ еженедѣльно отъ трехъ до четырехъ 
фельетоновъ, въ осгалышхъ номерахъ „Русской Газеты“ 
между прочнмъ будутъ помѣщаться выдаюiцiеся романы (въ 
сокращенномъ видѣ), повѣсти и разсказы иностранныхъ пи
сателей. Главная же цѣль газеты дать читателямъ не такъ 
образцы иностранной беллетристики, какъ по преимуществу 
беллетристнческiя нроизведепiя нашихъ отечественныхь лите- 
раторовъ.

Вслѣдсгвiе этого, въ 1878 г. въ „ Русской Гизстѣа начнется 
печатанiе:

Воспоминанiе о быломъ, Д. В. Григоровича. Л и моя жена, 
повѣсть, А. К. Михайлова. Рождественскiй разсказъ, Л. II. 
Иолонскаго. „Неожиданный кааусъ“, повѣсть, М. А. Марко- 
Вовчекъ. „Мечты и дѣйствительность", повѣсть, М. А. Марко- 
Вовчекъ. Старье и новинки, М. А. Марко-Вовчекъ. Юморн- 
стическiе очерки В. О Михневича.

Кромѣ того редакцiи обѣщаны и другiн оригцнальныя про-



изведеиiя пашихъ извѣстныхъ писателей, объявлять < чемъ, 
прежде поiученiя самихъ произведет^, редакцiи не нахоДитъ 
возможныйъ.

Постоянное сотрудничество въ „ Русской Газетѣи приняли 
на себя: Н. А. Александрову А. А. Брянчанииовь, Д. 13. 
Григоровичъ, А. М. Дмитрiевъ, А. К. Михайловъ, М. А. 
Марко-Вовчекъ, В. О. Мнхневичъ, В. II Межовъ (по новос- 
тямъ бнблiографiн), Э. Лобойко, М. И. ЛосiевскiЙ, К. 0. Не
красова, Л. Оболенскiн, Я. II. 1Iолонскiн, К. М. Стшюко- 
вичъ, Н. И. Сергiевнчъ, К. М. Стаппчичъ, (соредакторь серб
ской газеты „йстокъ"), В. В. Чуйко п другiе.

Редакцiя надѣется на уве.iнченiе числа литературных! снлъ, 
въ чемъ читатели весьма скоро убѣдятся изъ дальпiпншхъ 
обЪявленiй „Русской Газеты“.

„Русская Газета" имѣёгъ своихъ снсцiалыiыхъ корреспон
дентов!» какъ внутри Росеiи, такъ равпо за грани цеп п на 
театрѣ военныхъ дѣйств!й.

Обзоръ парижской выставки припялъ на себя одинъ изъ 
пашихъ извѣстныхъ лнтераторовъ, намѣрс`ваяст» ирп/um, Ы  шмъ 
обозрѣнiямъ н е  простой видъ описанiя пронзведенiii выставки, 
но х а р а к т е р и с т и к у  ся ж и зй и  и п р е и м у щ е с т в е н н о  тсаяа, у Ш -  
т iя  на выставкѣ Россiн и русскнхъ.

Годовые подписчики „Русской Газеты“ на 1878 юдъ въ 
видѣ премiп получатъ безплатно карту чоенны.п, (Ьмп т в 1а и 
портреты героевъ войны.

Безъ доставки. Съ дост и пер.
На i`одъ . .
„ полгода 
„ 5 мѣсяцевъ 
„ 4 мѣсяца . 
„ 3 мѣсяца . 
„ ‘2 мѣсяца . 
* 1 мѣсяцъ .

П р. 50 к. 8 р. — к.



П одписчики за каждую неремѣну адреса платятъ въ кон
тору рредакцiи городскiе 15 коп., нногороднiе 30 коп.

Подсписка цринимается: въ конторѣ редакцiи (Арбатъ, домъ 
Лазарiшкъ, Д1; 2) и въ книжн. мага:;, въ Мрсквѣ: — Соловьева, 
Мамошгова, Вольфа, Анисимова, Крльчугипа, Васильева и 
Юрьеi‘ва.

Въ С.-Петербургѣ: Мамонтова, Вольфа, Анисимова и IIе- 
чаткшна.

Гг.. I1ногороднiе подписчики благоволить адресоваться не
посредственно въ контору редакцiи „Русской Газеты".

Въ, 1Iарижѣ: объянленiя и подписка принимаются: Havas,
Laffittc, et С0, Place (1е la bourse, JVs 8.

О Б Ъ  ИЗДАНIИ В Ъ  1878 ГОДУ

ПРАВОСЛАВНАГО 0В03РѢНШ.
П РА ВОСЛАВН ОЕ ОБОЗРТЛIIЕ учено-литературный жур

нала богословской науки и философiи, особенпо въ борьбѣ 
ихъ съ современным!, невѣрiемь, церковной исторiи, критики и 
бибдiографiiг, современной проповѣди, церкрвно-рбiцественныхъ 
вопррсовъ и и:івѢстій о текуiцихъ церковпыхъ событiяхъ вну- 
треншiхъ и заграпнчныхъ, выходить ежемесячно книжками 
отъ 12 и болѣе печагныхъ лпстовъ.

Въ ПРАВОСЛАВНОМ !. О БО ЗГѢН IИ , кромѣ статей по 
церковпо-общественпымъ вопросам*, будутъ помѣiцены: цзъ 
посмертных!, сочпненiй ТО. Ѳ. Самарина— письма объ основ
ным, истинахъ религiи; статьи по разнымъ огдѣламъ богослов
ской науки: прот. Иванцова-Платонова, прот. В . II. Добро- 
творскаю, П . М. Иванцова, С. В .  1Iазаревскаiо; но фило- 
софiи: В . Д. Кудрявцева, В . С. Соловьева, II. А . М нлос.шв- 
стго и Ѳ. Ѳ. Гусева; по библейской наукѣ: П . 11. Горского,



М . В. Никольская.о, также беллетристическiе очерки религiоз- 
наго броженiя въ нашемъ общеетвѣ Н . С. Лескова, и нако- 
нецъ будутъ печататься: 1) непрерывный рядъ статей А. Ѳ. 
Гусева  по догматическому богословiю, изложенныхъ приспо
собительно къ потребпостямъ не только духовныхъ пастырей 
и законоучителей, но и образованныхъ людей свѣтскаго об
щества, и 2) опытъ исправлен'!я славянской П салтири, сдѣ- 
ланный знаменитымъ московск. архiеписк. Амвросiемъ Зертисъ- 
Каменскимъ и воспроизведенный трудами проф. II. И. Горскаго 

Подписная цѣна съ перес. 7 руб. Подписка принимается: 
въ Москвѣ, въ редакцiи журнала, при церкви Ѳеодора Сту- 
дита, у Никнтскихъ воротъ, домъ свищ. 11. Преображенскаго. 
Иногородние благоволятъ адресоваться со своими требованиями 
исключительно такъ: „въ редакцiю ПРАВОСЛАВНАГО ОБО- 
ЗР Ѣ Н IЯ  въ Москвѣ

Редакторъ-издатель свящ. II. Преображенскiй.

О книгахъ, продающихся въ редакцiяхъ духовныхъ журналовъ.
В ъ  Кiевъ, въ редакцiи Трудовъ  Кiевской Духовной Ака- 

демiи продаются слѣдую щ iя книги:

(Цѣны на нѣкоторыя книги значительно понижены)
1) Толкованiе па первые 2G псалмовъ. Высокопр. Арсенiя, 

Митрополита Кiевскаго (въ 8 д. 634 стр.). Цѣна (вместо  
трехъ рублей) 1 руб. 50 коп., съ перес. 1 руб. 75 коп.

2) Изъясненiе Божественной Литургiи. Высокопр. Арсенiя, 
Митрополита Кiевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 1 руб. 50 к., 
съ перес. 1 р. 75 к.

3) Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25 бе- 
сѣдъ. Ц. 40 коп. съ перес. 55 коп.

4) Книга д.ш пазидательнаго чтепiя. IIздапiе второе. Ц. 
40 к. съ перес. 55 к.



5) Сборникъ статей изъ Воскреси. Чтенiя (для народпыхъ 
шi:олъ). Ц. 20 к. съ пер. 30 коп.

0) Пятидееятилѣтнiй юбилей Кiевской духовной Академiй. 
Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 40 коп.

7) Изслѣдовапiе о талмудѣ. Д. 40 коп., съ перес. 50 коп.
8) Девять историческихъ кпигъ св. Писаиiя ветхаго завѣта, 

въ русск. перев. съ евр., съ вримѣчап. М. С. Гуляева. Д.
1 р. 25 коп. (вм. 1 р. 80 к.)

9) Жизнь и творенiя блаж. Августина. Ц. 40 коп., съ пер. 
50 коп.

10) Яковъ Косъмнчъ Амфитеатровъ. Ц. 30 к. (вм. 70 к )
11) Послѣднiе дни жизни Преосвящ. Филарета, Митропо- 

iита Кiевскаго. Д. 25 коп. (вм. .50 к.)
12) Описанiе 50-.iѣтняго юбилея Высокопреосвященпаго 

Арсенiя, Митрополита Кiевскаго и Галицкаго. Ц. 50 коп., 
съ перес. 00 коп.

13) Списокъ начальниковъ, наставниковъ и воспнтанпиковъ 
Кiевской духовной Академiй первыхъ XXV курсовъ (1819— 
18G9). Д. съ пер. 10 кои.

14) Указатель Воскреснаго Чтенiя. Дѣна 30 к. съ перес. 
40 коп.

15) Хрнстiанская наука, или основанiя св. гермипевтики, 
гиоренiе блаж. Августина. Дѣна 25 коп., съ перес. 35 коп. 
(вм. 90 к.)

16) Учевiе св. отцевъ подвнжниковъ о благодати Божiей. 
Г 25 коп., съ перес. 35 коп. (ом. 65 к.)

17) IIмператоръ Ѳеодосiй. Д. 25 коп., съ перес. 35 коп. 
вм. 45 к.)

18) IIмператоръ Юстинiанъ и его заслуги для церкви. Ц. 
!5 к., съ перес. 35 к. (вм. 65 к.)

19) Софронiн патрiархъ iерусалимскiй. Д. 25 к., съ перес. 
15 коп. (вм. 55 к.)



20) Михаилъ Керулларiй. Ц. 25 коп., съ нерсс. 35 кои. 
(вм. 65 и.)

21) О времени крещепiя св Ольги. Д. 10 к., съ пер. 10 к.
22) Кiевъ съ его древнѣйшрiъ училищемъ Академiею. В. И. 

Аскоченскаго. Два болынпхъ тома. Д. 1 р. 50 к. (вм. 3 р.)
23) Историческое обозрѣнiе богослужебных!, книгъ. Цѣна 

25 к., съ перес. 35 к. (вм. 75 к.)
24) О чинѣ православiя. Ц. 25 к., съ пер. 35 к. (вм. 65 к.)
25) О первоначальномъ перевод!; св. Иисанiя па славянскiй 

языкъ. Ц. 10 коп., съ пер. 20 коп. (вм. 30 к.)
20) Библейская хронологiя. И. 60 коп., съ перес. 75 кон.
27) Польская грамматика. Ц. 25 коп., съ перес. 35 коп. 

(вм. 45 кои.)
28) Собрапiе сочиненiй студентов!. Кiевской дух. Академiй. 

Т. 1-й Ц. 75 к., съ перес. 1 р. (вм. 1  р. 25 к.)
29) Ученiе о церкви въ первые три вѣка христiанства. 

Архимандрита Сильвестра. Цѣна 1 р. 20 коп., съ перес! 1 р. 
50 коп.

30) О книгѣ премудрости Соломона. Д. В. ТIоспѣхова. Ц.
2 руб., съ перес. 2 руб. 50 кои. (вм. 3 р .)

31) Мелетiй Пигасъ и его участiе въ дѣлахъ русской цер
кви, т. 1-й. Пн. Игнат. Малишевскаго. Ц. 3 руб., съ перес.
3 руб. 50 кон. (вм. 4 р.)

32) Руководство къ начальному обучснiю. Цѣна 50 к., съ 
перес. 60 коп. (вм. 70 к.)

33) Обзоръ философскихъ ученiй. И. Ив. Линицкаго. Цѣна 
80 коп. (вм 1 руб. ,25 коп.)

34) Ученiе Платона о божествѣ. П. И. Линицкаго. 1876 г. 
Цѣна 1 руб. (вм. 1  руб. 50 коп.)

35) Философiя отцовъ и учителей церкви (перiодъ древннхъ 
апологетовъ христiанства). К. Ив. Скворцова. Ц. 1 р. 85 к., 
съ перес. 2 руб.



36) Объ авторѣ сочиненiй, извѣстныхъ съ именемъ св. Дiо- 
нисiя Лреопагита. К. Ив. Скворцова. Ц. 65 к., съ пер. 80 к.

37) Блаженный Августинъ, какъ психологъ. К. Ив. Сквор
цова. Цѣна 1 руб. 30 коп., съ перес. 1 руб. 50 коп.

38) Записки по церковному законовѣдѣнiю. Прот. И. М. 
Скворцова, изд. 4-е. Цѣна 90 коп., съ перес. 1 руб. 5 коп.

39) О видахъ н степеняхъ родства Прот. И. М. Скворцова. 
Цѣна 35 к., съ перес. 45 коп.

40) О происхожденiи и составѣ римско-католической литур- 
гiи и отличiи ея отъ православной, Ив. М. Бобровницкаго. 
Цѣна 65 коп., съ перес. 80 коп.

41) Синайское дѣло. А. Д. Боропова. Ц. 80 к., съ перес. 
90 коп.

42) Сборникъ изъ лекцiй бывшихъ наставниковъ Кiевской 
духовной Академiй, архимандрита Инокентiя, прот. Ив. М. 
Скворцова, II. С. Арсеньева (архимандрита Ѳсофана) и Я. К. 
Амфитеатрова Ц. 2 р. 50 кон. (вм. 3 р. 40 к.)

43) Объ отношенiн древней христiанской церкви къ рим
скому государству. II. А. Лашкарева. Ц. 30 к. (вм. 40 к.)

44) Кiевская архитектура въ X -X II в. в. И. А. Лашка
рева, цѣна 30 коп.

45) Беконъ Веруламскiй. Купо-Фшнера (съ портрегомъ Бе
кона) Ф. А. Терповскаго Ц. 20 к., съ перес. 30 к. (вм. 40 к.)

46) Изученiе византiйской исторiи и ея приложенiе въ древ
ней Руси. Ф. А. Терповскаго. (1-й выи уст весь распроданъ). 
Выпускъ 2-й 1876 г. Цѣна 1 руб. 50 коп.

47) Общедоступная хрнстiанская библiотека, т. 1-й. IIослѣд- 
нiе дни Iерусалима. Иереводъ нротоiерея К. Л. Кустодiева. 
Цѣна 1 руб., съ перес. 1 руб.?'15 коп.

48) IIособiе къ неученiю евангельской исторiи. Д. Держа
вина. Цѣна 50 коп., съ перес. 60 коп.

Отд. офф. 4 д.



49) О богослужснiи воскресномъ и праздннчномъ въ соеди
ненной церкви Апглiи и Прлапдiн. Кiевъ. 1870 г. Ц. 25 к., 
съ перес. 35 коп.

50) 1Iатрiархъ Кириллъ .Тукарисъ. Архимандрита Арсенiя. 
Цѣна 75 коп.

51) Св. Грнгорiи ГIалама, мнтрополитъ солунскiй. Архиман
дрита (нынѣ Епископа) Модеста. Цѣна 75 коп.

52) Апокрисисъ Христофора Филалета и нсторiя Флорен- 
тiйскаго Собора (большой томъ болѣе ООО страницъ). Цѣна 
три рубля.

53) Ветхозавѣтпая нсторiя. Прот. II. М. Скворцова, цѣна 
70 копѣекъ.

54) О богослужснiи православной церкви. П. М. Скворцова. 
Цѣна 80 коп.

55) Призванiе Авраама и церковно-историческое значенiе 
этого собыгiя. Н. Ив. Щеголева. Цѣна съ перес 1 р. 20 к.

56) Правило пастырское св. Григорiя Двоеслова. Перев. 
Д. А. Подгурскаго. Цѣна 1 руб. 25 коп. съ пересылкой.

57) Адрiанка. Комедiи Теренцiя. Переводъ Д. А. Подгур
скаго. Цѣна 50 коп. съ пересылк.

58) Описанiе рукописен церк.-археологич. музея при Кiев
ской Академiй. II. И. Петрова. Вып. 1-й. 1 р. 75 к.; Вып. 
2-й. 1877 г. Ц. 1 р. 50 коп.

59) Судьбы древннхъ памятниковъ св. земли. А. А. ()лес- 
ницкаго Цѣна 25 коп.

60) Св. земля. А. А. Олесннцкаго (болѣе 35 печатныхъ 
листовъ съ рисунками и планом;, грунта Iерусалнма). 1875
г. Цѣна 2 руб. 50 кон.

61) Отвѣтъ на предложенную старокатоликами схему о Св. 
Духѣ. Архимандрита Сильвестра. 1875 г Ц. 75 к. (вм. 1 р .)

62) Кiевъ по опнсанiю Гордона. С. А. Терповскаго. 1875 
года. Цѣна 30 коп.



63) Исторически! характеръ книги Iудиѳь. Н. М. Дроздова. 
70 г. Вѣна 50 коп.
04) Б о г о с л у ж е н iе  христiапское со времени апостоловъ до 
гвертаго вѣка. Ѳ. А. Смирнова. 1870 г. Ц. 2 руб.
G5) Матерiалы для исторiи славлянскаго языкознанiя. Ли- 
)атура изслѣдованiй о церковпо-славянскомъ и русскомъ 
iкахъ. Ив. Ив. Балицкаго. 1870 года. Ц. 1 р. 25 к., на 
iшей бумагѣ 1 р. 50 коп.
56) Жизнь Iисуса Христа по евангелiямъ и народнымъ 
еданiямъ. К, И. Скворцова. 1870 г. Ц. 2 руб.
87) Подложное письмо половца Ивана Смеры къ великому 
iзю Владимiру святому. Ив. IIгн. Мальппевскаго. 1870 г. 
;на 75 коп.
58) Историческая записка о состоянiи Кiевской Академiй 
минувшее пятндесятилѣтiе Его-же. Цѣна 40 коп.

59) Дѣяте.тьность митрополита Евгенiя въ званiи иредсѣ- 
■еля конференцiи Кiевской Академiй. Его-же. Цѣна 30 к.
70) Бесѣды о св. Кириллѣ и Меѳодiѣ, просвѣтителяхъ сла- 
iскихъ. Его-же. Цѣна 30 коп.
71) Изсторическiй взглядъ на взаимныя отношенiя между 
)бамц и русскими въ образованiн и литературѣ. Н. И. ГIе- 
)ва. 1870 г. Цѣна 00 коп.
72) Московское государство при царѣ Алексѣѣ Михайло- 
iѣ и патрiархѣ Никонѣ, по запискамъ архидiакона Павла 
еппскаго. Ив. Оболенскаго. 1870 Ц. 1 р. 50 к.
73) Собрате сочиненiй М. А. Максимовича. Т. I. (847 стр.). 
1870 г. Ц. 4 р.

74) Отношенiе римскаго государства къ религiи вообще и 
христiанству въ особенности до Константина Великаго

iючiггельно. П. А. .Ташкарева. Кiевъ. 1870 г. Ц. 1 руб., 
пересылк. 1 руб. 20 коп.



75) Сверхъестественный элементъ въ щ)возавѣшом'iь Откро 
венiи. Ст. М. Сольскаго. Кiевъ. 1877 года. Ц. 1 p. f»0 к. сi 
пересылкой.

76) Ученiе Аугсбурскаго нсповѣдлнiя и его апологiи о перво- 
родномъ грѣхѣ. М. Ф. Ястребова. 1877 г. Ц. 1 рубл ь.

77).Опытъ историческаго изслѣдованiя о числѣ мон;астыреi1 
русскихъ, закрытыхъ въ ХЛ'111 и XIX вв. II. Чу;децкаго 
1877 г. Цѣна 50 коп.

78) Самуи.тъ Миславскiй митр. Кiевскiй Ѳ. Рождестгвенска- 
го 1877 г. Цѣна 1 рубль.

79) Воспоминанiя о покойномъ мнгропо.iитѣ Кiовск:омъ Ар- 
сепiѣ, В. Ѳ. Нѣвницкаго. 1877 г. Ц. 80 коп.

80) Кириллъ и Меѳодiй. Главнѣйиiiе источники дляi исторiи 
св. Кирилла и Меѳодiя А. Д. Воронова 1877 г. Ц. 2 руб.

Въ Казани, въ редакцiи Православнаго Собесъдниiка про

даются сльдующ iя книги:

А. Православный Собесѣдннкъ въ полномъ составѣ жнижекъ 
(т. е. съ приложенiями): за 1855 г. (4 книги въ году ) 3 руб. 
за годъ, за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 18С-4 1865, 
и 1866 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) но 4 руб. за годъ, 
за 1868 г. (12 книгъ въ году) 6 руб., за 1871, 1872, 1873,
1874, 1875 и 1876 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 7 р.
сер. IIолныхъ экземпляровъ за 1856, 1857, 1867, 1869 и
1870 гг. въ продажѣ нѣгъ. Можно получать и отдѣльныш книж
ки Собесѣдника за 1855, 1856 н 1857 гг. по 75 коп., а за
остальные годы по 60 коп. за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложенiй одинъ Православный Собе- 
сѣдникъ: за 1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 к.; за 18`56 годъ 
одинъ томъ, цѣна 75 кбп.; за 1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 р ;  
за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866,



1868, 1869,, 1870, 1871 и 1872 годы, по три тома въ каж-
;омъ, по 2 руб. сер. за годъ.

В. Отдњльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенiя 
къ нему:

1. По»слашя сн. Игнатiя богоносца (съ свѣдѣнiями о немъ 
и его пюслашiяхъ) Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.

2. Дѣ;янiяi вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскiй
языкъ. (Семь томовъ. 1859— 1875. Цѣна за первый томъ 4 р.,
;;а второй 2 руб. 50 коп., за третiн 3 руб. 50 коп.. за пятый
3 руб., за шестой 3 р. 50 к., за седьмой и послѣднiй 4 руб.
50 к. 3<а шесть томовъ 21 руб.

3. Благо вѣстникъ, пли толкованiе блажен наго Ѳеофилакта, 
архiешк:-копа болгарскаго, на св. евангелiя. 1874—1875 гг. 
Томъ 1-й н.а еванг. отъ Матвея. Цѣна 1 руб. 75 кон. Томъ
2-й на евангелiе отъ Марка. Цѣна 1 р. 25 коп. Томъ тре- 
тiй—на евангелiе отъ Луки. Цѣна 2 руб.—Томъ четвертый— 
на евангелiе отъ Iоанпа. Цѣна 2 р. 50 к. За всѣ четыре тома 
цѣна 7 руб. 50 коп.

4. Его-же толкованiе на соборныя посланiя святыхъ апо- 
столовъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 руб.

5. Епо-же толкованiе на 'иосланiе къ Римляиамъ. Одинъ
гѳмъ. 1866. Цѣна 1 руб. 25 кои.

6. Егю-же толкованiе на Дѣянiя св. апостоловъ. Одинъ томъ. 
1872. Цѣна 1 ]». 50 к.

7. Святаг'о отца нашего Григорiя Двоеслова Собесѣдованiн 
[) жизни нталiйскихъ отцевъ и о безсмертiи души (съ нреди- 
словiемъ). < Iдинъ томъ. 1858. Цѣна 1 руб.

8. Сказанiя о мученикахъ христiапскихъ, чтимыхъ право
славною каоолическою Церковiю (съ предисловiемъ). Томъ 
1-й. 18Н5. Цѣна 1 руб. 75 кои.

9. IIо'Слапiй Игнатiя, митрополита снбнрскаго и тобольскаго 
(съ пред варительными замѣчанiями). Одинъ томъ. 1855. Ц. 75 к.



10. Сочиненiе преподобнаго Максима грека (съ предисjo 
вiемъ). Три тома. 1859— 1862. Цѣна за первый томъ (с 
портретомъ преп. Максима) 2 руб. 50 коп., за второй 1 руб 
50 коп., за третiй 1 руб. За всѣ три тома 5 руб.

11. Стоглавъ (съ предисловiемъ). Одинъ томъ. 1862. Цѣнi
2 рубля.

12. Сочиненiе инока Зиновiя: Истины показанiе къ вопро 
сившимъ о новомъ ученiй (съ предисловiемъ). Одинъ томъ 
1863—1864. Цѣна 2 руб. 50 коп.

13. Остенъ. Намятникъ русской духовной письменности ХУI 
вѣка (съ предисловiемъ и съ портретомъ патрiарха всерос 
сiйскаго Iоакима). Одинъ томъ. 1865. Цѣна 75 коп.

14. Сборникъ древностей казанской епархiи и другихъ присно 
намятныхъ обстоятельству архимандрита IIлатона Любарскаго 
Одинъ томъ. 1868. Цѣна 1 руб. 25 коп.

15. Житiе преподобнаго отца нашего Трифона, вятскан 
чудотворца. Намятникъ русской духовной письменности XVIJ 
вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 коп.

16. Житiе преосвященнаго Иларiона, митрополита Суздаль 
скаго, бывшаго Флорищевон пустыни перваго строителя. Па 
мятникъ начала XVIII вѣка. Одинь томъ. 1868. Цѣна 50 к.

17. Устройство, управленiя въ церкви королевства гречес 
каго. 0 . Курганова 1872. Цѣна 2 руб. 25 к.

18. Западныя миссiи протнвъ татаръ-язычннковъ н особен 
но противъ гатаръ-мусульманъ. П. Красносельцева. 1872. Ц 
1 руб. 25 коп.

19. Ересь антитринитарiевъ III вѣка. Д. Гусева. 1872. Ц
1 руб. 25 коп.

20. Древнее языческое ученiе о странствованiяхъ и пере 
селенiяхъ душъ и слѣды его въ первые вѣка христiанства 
Изслѣдованiе И. Милославскаго Ц. 2 руб.

21. Ученiе о лицѣ Господа Iисуса Христа въ трехъ пер



выхъ вѣсахъ христiанства. Пзслѣдованiе В. Снегирева. Цѣна
2 руб.
, 22. Книга о антихристѣ и о прочихъ дѣйствiяхъ, иже при 
неиъ бьтн хотящихъ. 1873. Цѣна 1 р. 25 к.

23. (гародубье. Записки протоiерея Т. А. Верховскаго, 
Высочаiше командированнаго 1845—48 гг. въ черниговскiе 
iiасколынческiе посады для водворенiя еднновѣрiя. Цѣна 2 р.

24. Ълковая Палея. В. Успенскаго. Цѣна 75 коп.
25. Указатель статен, помѣщенныхъ въ „Правос.тавномъ 

*Собесѣдiикѣ“ съ 1855 по 1876 годъ. Цѣна 30 коп.
20. Iортретъ патрiарха всероссiйскаго Iоакима. Цѣна 20 к,
27. Гпсьма о магометансгвѣ А. Н. Муравьева. Изд. 2-е 

1875 г. Цѣна 50 коп.
28. (писокъ съ писцовыхъ книгъ по г. Казани съ уѣздомъ. 

1877. 1/Ьна 40 коп.
При ;азанской дух. академiй съ 1873 г. издается отдѣль- 

ными вiнускамн „ ЛТиссiонерскiи против у мусульманами сбор
н и к а Iздаио пятнадцать выпусковъ, въ которыхъ номѣiцены 
слѣдуюцiя еочииенiя: 1) Свѣдѣнiя о мнссiонерскомъ отдѣленiи 
при каанскон духовной академiй; 2) Методъ мнссiонерскои 
рюлемиш протнвъ татаръ-му хаммедапъ; 3) Причины упорной 
привязашости татаръ-мухаммеданъ въ своей вѣрѣ; 4) Опытъ 
кiзложейя мухаммеданства по ученiй ханвфитовъ; 5) Доказа
тельств: неповрежденное™ книгъ священнаго Писанiя ветха- 
Ю и ноiаго завѣта протнвъ мухаммеданъ; 0) Доказательства 
леиоврокденности священныхъ книгъ новаго завѣта нротивъ 
Мухаммiданъ; 7) Критически! разборъ мухаммеданскаго ученiя
о проржахъ; 8) Очеркъ распространенiя христiанства между 
1iновѣрiами казанскаго края; 9) Главный мысли и духъ Ко
рана; И) Историко-критическое введенiе въ Кораиъ; 11) Мысли 
алькораiа, заимствованный изъ христiанства; 12) МЬста Ко
рана блiгопрiятныя для обращенiя мухаммеданъ въ христiан-



ство; 13) Что Мухамедъ заимствовалъ изъ христiанства;
14) Исторiя iудейства въ Аравiи и влiянiе его на ученiе Ко
рана; 15) Что заимствовалъ Мухаммедъ изъ iудейства; 1(3) При
знаки истинности православнаго христiанства и лжнвосги му- 
хаммеданства; 17) Мухаммеданскiй бракъ въ сравненiи съ 
христiанскимъ бракомъ, въ отношенiи ихъ влiянiя на семей
ную и общественную жизнь человѣка; 18) Историческое зна
ченiе Мухаммеда; 19) Взглядъ на способы, коими по сказанiю 
мухаммеданъ, сообщались свыше Мухаммеду откровенiя
20) Ночное путешествiе Мухаммеда въ храмъ iерусалимскiй 
и на небо; 21) Обозрѣнiе мусульманскихъ молитвъ; 22) Му
сульманская евхологiя; 23) О мухаммеданской мо.iитвѣ; 24) Му- 
хаммеданское ученiе о войнѣ съ невѣрными; 25) Мiровоззрѣ- 
нiе мухаммеданства и отношенiе его къ христiанству; 2G) Ге- 
лигiозное и политическое значенiе хаджа или священнаго 
путешествiя мухаммеданъ въ Мекку.

Цѣпа съ пересылкою за всѣ выпуски, кромѣ раснроданна- 
го У. 19 рублей.

Съ требованiями обращаться къ священнику Богоявленской 
церкви г. Казани Е. А. Малову.

Отъ издателей можно выписывать книги:
1. Слова къ смоленской наствѣ нреосвященнаго Антонiн, 

бывшаго епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 50 к. сер.
2. Церковная исторiя, соч. Гассе, нереводъ съ нѣмецкаго, 

подъ редакцiею профессора каз. дух. академiн II. Соколова. 
Первый томъ. Цѣна: безъ пересылки 1 р., съ пересылкою
1 р. 20 к., для воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведенiii 
и съ пересылкою 1 р. сер. Второй томъ. Цѣна такая же.

3. Апокрифическiя сказанiя о ветхозавѣтныхъ лицахъ и 
событiяхъ. Изслѣдованiе И. IIорфирьева. Цѣна 2 руб. съ 
пересылкою.

4. Исторiя русской словесности. Составилъ 11. IIорфирьевъ



Часть I. Древнiй перiодъ. Над. 2-е исправл. и дополненное, 
Цѣна 2 р. 50 вон. съ прес.

5. Творенiе бла;кепнаго Августина „I)е civitate dei“ какъ 
апологiя христiанства въ его борьбѣ съ римскимъ язычествомъ. 
Сочиненiе М. Красина. Казань. 1873. Цѣна 2 руб.

С. Первый опытъ крещено-татарскаго словаря. II. Остроумо
ва. Казань 1876. Цѣна 1 руб.

7. Руководство къ русской церковной исторiи. II. Знамен- 
скаго. Второе дополненное изданiе. Цѣна 1 руб. 50 коп. На 
пересылку 25 коп.

8. Очерки по церковной географiи и этнографiи. Сост. С. 
Терновскiй. Цѣна 30 коп.

9. Сборникъ бесѣдъ со старообрядцами. Изд. подъ редакцiей
э-орд. проф. II. Иваповскаго. Цѣна 1 руб. 25 коп.

О БЪ  ИЗДАНIИ ВЪ 1878 ГОДУ

Иллюстрированный журналъ „Живописное 06озрънiе^ изда
ется ежонедѣльно въ форматѣ большихъ иностранныхъ иллю- 

страцiй не мсиѣе двухъ листовъ въ каждомъ нумерѣ но сле
дующей нрограммѣ: 1) Романы, иовѣсти, разсказы, очерки и бiо- 
графiи. 2) Драмы и драматическiя сцены. 3) Поэмы, сказки и 
мелкiя стнхотворенiя. 4) Иллюстрированныя иутешествiя. 5) Этно- 

графическiе очерки. 6) Статьи научнаго содержанiя. 7) Новости 
изъ области наукъ и искуствъ. 8) Телеграммы. 9) Смѣсь. 10) 

Шахматный листокъ.
Гг. подписчики кромѣ 52 нумеровъ “ Живописнаго Обозрьнiя " 

иолj чаютi, ежемѣсячцод брзплатцоф иллюстрированное приложение



„Жизнь и Хозяйство", составляющее большой отдѣльный том-:., 
заключающiй въ себѣ статьи по огдѣламъ: 1) Гигiены человека 

и животныхъ, 2) Сельскаго хозяйства, 3) Домоводства 4) 
Садоводства, 5) Огородничества, 6) Льсоводства, 7) Пчело

водства, 8) Рыбоводства, 9) Овцеводства, 10) Птицеводства 

и 11) Разнообразныя практическiя свъдьнiя, кухонныя ре

цепты и наставленiя о первоначальной помощи забольва- 

ющимъ. Кромѣ того гг. подписчики на 1878 г. получать без- 

платныя премiи, состоящiя изъ лучшихъ, вполнѣ заключенныхъ, 
беллетристическихъ произведены русскихъ и иностранныхъ ав- 
торовъ съ отдельными иллюстрацiями на веленевой бумагъ. 

Кромѣ означенньтхъ премiи, Редакцiя имѣетъ въ виду разослать 
въ видѣ премiи картину „Взятiе Константиноирлй“ . Въ журналѣ 
„Живописное Обозрьнiе“ на 1878 годъ примутъ дѣятельное 
участiе своими трудами слѣдующiя лица: П. В. Быкову С. И. 
Воскресенская, А. Егорову И. Н. Захарьинь (Якунинъ), С. М. 

Крашшина, Н. П. Каразину Н, В. Куроѣдовъ, Л. Леванда, А. 
Майковъ, Д. Л. Мордовцев'!., В. И. Немировичъ-Данченко, П.
В. Омулевскiй, П. И. Пашино, В. Славянскiй, К. М. Станюко- 
вичъ, Н. П. Стремоухову И. А. Чмыревъ, В. В. Чуйко, С. 0. 

Шапiкову А. К. Шеллеръ (А. Михайлов!.), Н. В. 11Iслгуноiп.,
Н. И. Шульгину г-жа Юрьева и другiо. Редакцiя „Живопис- 

наго Обозрънiя“ имѣотъ въ своемъ распоряжении для нечатанiя 
въ теченiи будущаго года романъ 0. Гонкура, разсказы А. Додэ 
и Э. Золя и статьи Вирхова, Геккеля. Гольцендорфа, Карла 
Фогта и др. Сверхъ того предполагается печатать въ тсчснiп го
да иллюстрированныя сназки Боккачiо (Декамероiгь). въ пере- 
водѢ Н. И. Шульгина, „Похвальное слово глупости* Эразма 

въ нереводѣ А. К. Шеллера (А. Михайлова) и, если позволить 
мѣсго. „Номичсскій романъ“ Скарона. Вь художественнонъ от-



дѣлѣ будутъ помѣщаться гравюры рааличныхъ извѣстныхъ русскихъ 
и иностравныхъ художниковъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ каждомъ 
нумерѣ.

Н а годь На иолгода

Цѣна безъ доставки и пересылки 6 р. 3 р. 50  к.
съ доставкою и пересылкою 7 р. 4  р. —

Подписка на 1878 г. открыта и принимается въ конторѣ 
редакцiи въ С.-IIетербургѣ, Тронцкiй пер., домъ Л» 27.

ПОДПИСКА НА 1878 ГО Д Ъ  НА Ж УРН АЛ Ъ

(52 №№ въ годъ) 
и

„РУССКIЙ СБОРНИКЪ“
(2 тома въ годъ).

1. 1iъ 1878 году газета-журналъ „Граж данин^ будетъ из- 
даваться въ томъ же объемѣ и выходить каждую недѣлю по 
воскреееньямъ, какъ и въ 1877 году. Журпалъ будетъ изда
ваться по извѣстноii уже програмѣ.

2. „Русскiй Сборникъ" же составляешь безплитнре прило
жены къ „Гражданину", выходить дна раза въ годъ (книгами 
отъ 20 печатныхъ листовъ съ иллюстрацiями): I т. въ февра
л ь ,  а И  томъ въ октябрѣ (рассылается всѣмъ юдовымь под- 
писчикамъ на „Граждаппнъ" немедленно по выходѣ въ свѣтъ) 
и заключаешь въ себѣ собранiе тѣхъ статей (орпгипальныхъ 
и переводныхъ—изъ лучшихъ англiйскихъ, французскихъ, нѣ- 
мецкихъ, славянскихъ и т. и. журналовъ и книгъ), которыя 
по объему и характеру своему не могли войти въ еженедѣль- 
ный журналъ.

3. 1Iрн „Гражданинѣ" ежемесячно будетъ бесплатно рас
сылаться всѣмъ подпнсчикамъ на „Гражданинъ" „Книжный



Листокъ“ (12 пыпусковъ въ годъ), въ коемъ будутъ помѣщать
ся: а) ежемѣсачные отчеты обо всѣхъ заслуживающим, вни- 
манiя повыхъ книгахъ и б) справочные каталоги о книгахъ 
поступающихъ въ продажу при книжномъ ск.iадѣ редакцiи.

4. Всѣмъ годовымъ подпнсчикамъ на 1878 г. съ 1 Л; бу
детъ безп.iатно разослана книга (болѣе 20 печ. листовъ зпа- 
чительнаго формата): „Восточный зопросъ прошедшаго и насто- 
ящаго. Защита Россiи“ . Соч. сэра Дж. Г. Т. Синклера, баро
нета, члена англiйскаго парламента, пер. подъ ред. В . Ѳ. I1у- 
цыковича. (Въ этомъ остроумномъ и ннтореснѣишемъ сочн- 
непiи, иосвященномъ авторомъ „Великой русской нацiи и ту- 
рецкнмъ христiапамъ“, обратившемъ на себя вниманiе всемiр- 
ной печати и признанномъ многими, не исключая иныхъ тур- 
кофильскихъ енропейскихъ журналовъ. „Руiеоводствомъ къ 
Восточному вопросу авторъ сообщаетъ цѣлыя массы любо- 
нытнѣйшихъ и поучительиыхъ фактовъ и мпѣнiй великихъ ii 
знаменитыхъ людей касательно Вост. вопроса; съ самымъ го- 
рячимъ сочувствiемъ относится къ страждущнмъ подъ турец- 
кимъ нгомъ христiанамъ, освободителям!, ихъ русскнмъ, и 
требуетъ полнаго освобожденiя славят, и вообще всѣхъ хри- 
стiанъ, а также—самаго широкаго вознагражденiя Россiи за 
ся военный убытки).

5. Всѣ подписчики на 1878 г., независимо отъ этихъ прн- 
ложенiЙ къ журналу, безплатно получать съ 7 Л; на 1878 г. 
два тома романа князя В. II. Мещерскаго: .Тайны Современ
н а я  Петербурга®: Въ царствiъ Венеры и Развязка.

Подписка принимается: въ С.-IIетербургѣ, въ Редакцiи (Н а 
дежд инскап, 24 ., кв. 1) или при кннжномъ магазинѣ Я. А . 
Исакова (Гостинный дворъ, Л" 24,) а въ Москвѣ—въ кннж- 
пыхъ магазинахъ И. Г. Соловьева, Васильева и Живарева. 
Иногородние адресуются исключительно въ С.-1Iетербуръ въ 
рвдакцiю журнала „Гражданннъ".



ПОДПИСНАЯ Ц Ь Н А  ЗА ВСЪ  ИЗДАНIЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ безъ д о с т а в к и .....................................................7 р.
„ „ съ доставкою и пересы лкой ............................. 8 „
„ „ съ пересылкою з а г р а н и ц у ............................10 „

Для народныхъ учителей и народннхъ училищъ, безъ раз-
личiя вѣдомствъ, воспитанниковъ всѣхъ учебныхъ заведенiй и 
волостныхъ правленiй редакцiя понижаешь подписную цѣну 
съ 8 на 6 р. за всѣ нзданiя, но только при поднискѣ на 
годъ. Этимъ же правомъ могутъ пользоваться и священно
служители, безплатно обучающiе въ народи ихъ школахъ, а 
vi а кжс геягценпо-церковно~служителгi бывш ихъ унiатск ихъ 
приходов о̀. Для народныхъ учителей и училищъ, воспитан
ников'!. уч. зав., волостныхъ правленiй, свяiценно-церковпо- 
с.iужителей, а также для служащихъ допускается (тоже лишь 
при подпискѣ па годъ) разсрочка въ платежѣ подписной сум
мы—съ платой за каждую четверть года или каждые три мѣ- 
сяца в)iсредъ по 2 руб., причемъ желающiе пользоваться раз- 
срочкой благоволить съ точностью заявлять объ этомъ въ 
своихъ iшсьмахъ.

При редакцiи „Гражданина* открыть книжный складь, изъ 
котораго можно выписывать всякаго рода книги какъ нзданiя 
редакцiи и ея сотрудниковъ, такъ и всякихъ авторовъ и книго- 
проданцевъ.

О Б Ъ  И 3  Д А Н I И

СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВЪСТIЙ
В Ъ  1 8 7 8 Г О Д У .

Въ будущемъ году „СОВРЕМЕННЫЯ ИЗВѢСТIЯ“ выйдутъ 
какъ обыкновение, въ колнчествѣ 360 №J\i, ежедневными вы



пусками (не исключая дпои слѣдующнхъ на воскресными и 
праздничными).

Программа прежняя: ежедневпыя телеграммы, политическiв 
н торговый, руководящiя статьи но важнѣйшимъ нзъ текущихъ 
вопросовъ политическихъ и общественных!, (не исключая цер- 
ковiшхъ, ученыхъ и художественныхъ); извѣстiя о происхо
дящем!) внутри и за границей, по возможности полныя; кор- 
респонденцiн изъ впутреннихъ городовъ и тѣхъ мѣстъ ::а гра
ницей, куда событiя направляютъ особенное вннманiе об
щества.

Съ направленiемъ „СОВРЕМКННЫХЪ ИЗВѢСТIЙ* минув- 
шiя десять лѣтъ достаточно ознакомили читателей; не безъ 
утѣшенiя видимъ, что великими событiямн, совершающимися 
и предстоящими, выдвинуты на первенствующее мѣсто поли- 
тическiе взгляды, раенространенiю которыхъ мы служили болѣе 
всего.

ЦѢНА НЗДАНIЯ:
Въ Москвѣ 12 мѣс. У р., 11 мѣс. 8 р. 40 к., 10 мѣс. 7 р. 

80 к., 9 мѣс. 7 р. 15 к., 8 мѣс. G р. 50 к., 7 мѣс. 5 р.
75 к., G мѣс. 5 р., 5 мѣс. 4 р. 20 к., 4 мѣс. 3 р. 40 к.,
3 мѣс. 2 p. GO к., 2 мѣс. 1 р. 75 к., 1 мѣс. 90 кон.

На города 12 мѣс. 10 р., 11 мѣс. 9 р. 25 к., 10 мѣс. 8 р. 
50 к., 9 мѣс. 7 р. 75 к., 8 мѣс. 7 р., 7 мѣс. G р. 25 коп., 
G мѣс. 5 р. 50 к., 5 мѣс. 4 p. GO к., 4 мѣс. 3 р. 70 коп.,
3 мѣс. 2 р. 80 к., 2 мѣс. 1 р. 90 к., 1 мѣсяцъ 1 руб.

Въ удовлетворенiе же.тапiн, неодпократно заявленных!, отъ 
иногороднихъ нодпнсчнковъ, редакцiя „СОВI’ЕМ ЕННЫ ХЪ 
ЙЗВѢСТIИ,“ при главной своей конторѣ, учредила Книжное 
Агентство, со спецiальпою цѣлiю—удовлетворять иногород- 
пыя требованiя по выпнекѣ книгъ и перiодическихъ изданiй*. 
Подписка принимается Книжнымъ Агентствомъ па всѣ выхо- 
дящiе въ Россiи журналы и газеты. Книги, о выходѣ которыхъ



въ евѣтъ публиковано i;ли который значатся въ каталогахъ, 
будутъ, по требованию, высылаемы съ первою почтою. Тре- 
бованiя адресовать въ Книжное Агентство при Современныхъ 
Нзвѣстiяхъ въ Москвѣ.

И;)датель-редакторъ Н. Гиляровi- Платоновъ.

1878 г. Открыта подписка 1878 г.
НА ДУХОВНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАЙТЕ

..ЦЕРКОВЬ И ЕЯ СЛУЖИТЕЛИ".
н т ш ш м щ и  я н ш в д

ДЛЯ РУССКАГО ДУХОВЕНСТВА

ш т ж в ь т А & i ш ъ  ж т т ш ъ .
>

Имѣющее выйдти въ 1878 г. подъ редакцiей:

Ирот. Варламова, Мст. IIронскаго, Св. Маркова, дiак. Про
топопова, И. Кондратьева, Кпд. прв. Щербакова, пр. ив. Тар
пана, худож. Артемьева. Красрвскаго. и др.
ЦѢНА ИЗДАНIЮ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЕШ ЕВАЯ И ДОСТУП
НАЯ для всякаго,— ШЕСТЬ РУБЛЕЙ  СЕРЕБРОМ Ъ съ 
пересылкой.
ПЗДАIПК БУДЕТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ ПО ЧИСЛУ ПОДПИС- 
ЧИКОВЪ, КОТОРЫЕ ВЫШЛЮ ТЪ ДЕНЬГИ ДО МАРТА 
МѢСЯЦА. ИМЕНА IЮДИИСЧИКОВЪ БУДУТЪ ПРОПЕ

ЧАТАНЫ.
Съ требовапiями на это изданiе просимъ исключительно 

обращаться но слѣдующему адресу: въ контору редакцiи ил- 
люстрированнаго нзданiя „Церковь и ея служители", въ Мос
квѣ, на углу Больш. Дмитровки и Столешникова пер., домъ 
Бучумова, кварт. Л" 31-й.

— — ---------
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правильйомь руйоводствѣ и пронѣркѣ со стороны учителей, 
опо могло он съ пользою служить не только для прiобрѣте- 
иiя нолезннхъ свѣдѣнiй и для возбуждепiя любознательности 
учащихся, но и для выработки ихъ языка, для практическаго 
ознакомлена съ правильпыми формами словеснаго выраженiя 
и вообще для умственнаго пхъ развiггiя, что весьма важно въ 
отношенiи навыка въ правильномъ изложенiи мыслей,— пред
ставляется необходимыми вмѣнить въ обязанность училищнымъ 
начальствалъ и корпорацiямъ обратить особенное внннанiе 
па iшѣкласспое чтенiе учащихся, правильно устропвъ руко
водство и наблюденiе за ходомъ сего дѣла, согласно указа- 
пiямъ, нзложеннымъ въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Си
нода отъ 14-го сентября 1868 года, № 57, и опредѣленiи 
Святѣйшаго Синода 7-го— 19-го iюля 1872 года.

2) Такъ какъ устные отвѣты и письмепныя ученнческiя 
работы стоятъ между собою въ самой тѣсной связи, на что 
указываетъ и программа русскаго языка въ училищахъ, то пе 
только учители роднаго языка, но всѣ наставники единодушно 
должны заботиться о прiученiи учениковъ къ раздѣльной и 
ясной передачѣ устныхъ уроковъ, всегда въ правильныхъ вы- 
раженiяхъ, при чемъ неуклонно исправлять всѣ промахи уча
щихся протнвъ языка, отнюдь не допуская рѣчи безсвязиой, 
или отвѣтовъ отрывочныхъ, неполныхъ, не заключающихъ 
въ себѣ даже проста го предложенiя. Обстоятельныя руководящiя 
указанiя по сему подмету учители имѣютъ уже въ объясни
тельной запискѣ къ программѣ русскаго яг:ыка и въ журналѣ 
Учебнаго Комитета 10-го октября 1873 года, AL 166. При 
этомъ не менѣе важно для успѣха письменныхъ работъ точное и 
добросовѣстное выполненiе того требовапiя, чтобы ученики, 
усвояя уроки, воспринимали ихъ не только памятью, но и 
разсудкомъ; чтобы рядомъ съ дѣятелыюстыо памяти шло так
же упражненiе въ уразумѣнiи преподаннаго, возбужденiе на
ходчивости и привычка быть внимательными къ своей работѣ.

3) Для вѣрнаго и успѣшнаго достиженiя цѣли— выработать

Жури. Уч. Ком. 2 л.



въ ученикахъ навыкъ въ правилыюмъ изложенiи мыслей на 
бумагѣ, необходимо вести письмен шля упражненiя по заранѣе 
и строго обдумаппому плану, систематически, постепенно 
восходя отъ упражнений легкихъ къ болѣе трудiшмъ. Различ
ные виды начальпыхъ письмениыхъ ученическихъ работъ обык
новенно раздѣляются, соотвѣтственно возрасту и степени раз- 
витiя учащихся, на три категорiи: первый и простѣйшiй видъ 
письменныхъ упражненiй есть воспроизведете даннаго содер- 
жанiя, въ данной формѣ, безъ всякаго существепнаго ихъ из- 
мѣненiя; второй видъ— облеченiе дапнаго содержанiя въ свою 
форму, или на оборота—изложенiе своего содержанiя въ дан
ной формѣ; третiй  и высшiй видъ письменныхъ работъ э т о - - 
сочиненiя, самостоятельныя по формѣ и по содержанiю, на 
данную учителемъ тему. Примѣняясъ къ этому дѣлепiю, пнсь- 
менныя работы въ училищахъ можпо расположить въ такомъ 
порядкѣ:

a) писанiе наизусть выученпаго;
b) писанiе подъ диктовку;
c) составленiе предложенiн изъ прочитанной статьи по во- 

просамъ учителя;
d) сравненiе предметовъ, указапiе сходства и различiя так

же по даннымъ вопросамъ;
e) составленiе описаиiя окружающихъ ученика предметовъ, 

по данному плану пли по вопросамъ учителя;
f) письменная передача усвоеннаго въ классѣ связпаго 

разсказа;
g) составленiе примѣровъ на грамматическiя правила;
ћ) описанiе предметовъ по памяти, какъ переходъ отъ на

глядности къ представленiямъ;
i) разсказъ о видѣпномъ и слышанному по образцу дан

ному въ классѣ;



к) извлечепiе и разборъ плановъ въ данныхъ описанiяхъ
и разсказахъ;

1) сокращенное изложенiе разобранпыхъ разсказовъ и опи- 
санiй;

ш) составлспiе опнсанiй извѣстпыхъ ученикамъ предметовъ, 
явленiй и событiй, по планамъ разобраппыхъ образцовъ, и 
наконецъ

п) составленiе самостоятелыiыхъ описапiii и разсказовъ о 
видѣпномъ и слышанпомъ.

На учителяхъ же, подъ падзоромъ смотрителя и правленiя 
училища, должна лежать обязанность правильно и цѣлесооб- 
разпо распредѣлить эти упражпенiя по всѣмъ классамъ учи- 
лнщнаго курса.

4) Письменныя упражненiя должны начинаться съ приго- 
товительпаго класса, но при этомъ учителю вмѣняется въ осо
бенную обязанность обстоятельно разъяснить напередъ учени
камъ, какъ взяться за дѣло, въ чемъ состоитъ задача и что 
собственно требуется отъ ученика, иначе ученикъ, ребенокъ 
еще, можетъ спутаться, потеряться въ повомъ для него трудѣ 
ц вслѣдствiе того или совсѣмъ его пе выполнить, или выпол
нить плохо. Гораздо лучше п вѣрнѣе предупреждать ошибки, 
чѣмъ послѣ трагить время и силы на исправленiе укоренив
шихся дурныхъ навыковъ.

5) Въ виду особой важности письменныхъ упражненiй уча
щихся и необходимости единодушнаго содѣйствiя ихъ правиль
ной постановкѣ и успѣху, представляется полезнымъ для дѣла, 
чтобы учнлищныя корпорацiи подвергли обсужденiю въ об- 
щихъ засѣданiяхъ вопросы о томъ, а) какъ вѣрнѣе и цѣле- 
сообразнѣе практически примѣнить предлагаемый здѣсь руко- 
водящiя разъясненiя къ правильной организацiи письменныхъ 
упражненiй; Ь) какъ привлечь къ этому дѣлу всѣхъ настав- ‘ 
никовъ училища и чѣмъ каждый нзъ нихъ можетъ оказать



ему содѣйствiе; с) какъ установить правильную свянь письмен
ных!. упражненiй ст. устными уроками; (1) какiя и когда за
дачи и темы назначать ученикамъ.

Что касается въ частности письменныхъ упражненiй по 
языкамъ русскому и классическимь, то учители сихъ предме
товъ имѣютъ уже обстоятельный, внолнѣ достаточный разъ- 
яспенiя и руководящая указанiя въ особыхъ запискахъ но снмъ 
иредметамъ, изложенныхъ въ журналахъ Учебнаго Комитета 
отъ 10-го и 17-го октября 1873 г. за 1GG, 171 и 172. 
Нельзя не выразить при этомъ желанiя, чтобы указанiя этихъ 
записокъ были усвоены учителями съ особымъ тщапiемъ и 
старательно примѣнялись на дѣ.iѣ, ибо въ нихъ выражены 
существенный условiя правильнаго хода учебнаго дѣла въ учн- 
лищахъ.

6) Въ видахъ сообщенiя учащимся возможно ранняго на
выка располагать свои мысли всегда въ порядкѣ, правильно, 
логически, слѣдуетъ, при задаванiн письменныхъ работъ уче- 
пикамъ, обратить особенное вниманiе на расположенiе дапнаго 
матерiала. Такъ какъ ученики сами не могутъ сначала соста
вить для себя планъ письменныхъ работъ, то полезно дать имъ 
для сего на первый разъ готовую схему, въ видѣ ряда вопро- 
совъ, отвѣчая па которые, ученики могли бы представить связ- 
п^:й послѣдовательный разсказъ о видѣнпомъ п слышанпомъ, 
правильно составить описанiе. Такъ для опнсанiя могутъ слу
жить вопросы: „Что такое предметъ? Изъ какихъ частей онъ 
состоитъ? Изъ какого матерiала и кѣмъ сдѣ.iанъ? Гдѣ, когда, 
кѣмъ и для чего употребляется? Какое отношеиiе имѣетъ къ 
другимъ блшкайшимъ къ нему предметамъ*? Для разсказовъ; 
„Что, когда и гдѣ случилось? Почему произошло? Чѣмъ кон
чилось? Какую принесло событiе пользу, или же вредъ“? Цѣль 
лодобпой схемы заключается въ томъ, чтобы образовать въ 
дѣтяхъ привычку всегда все излагать въ порядкѣ. При час-



томъ упражпснiи, упорядоченность изложенiя сдѣлается для 
нихъ потребностью, которой стапутъ опи слѣдовать даже без- 
сознательно.

Въ тѣхъ же цѣляхъ весьма полезно дѣлать извлечете пла
на изъ прочптаннаго въ классѣ, при учаетiи учениковъ, кото
рые сами, при руководствѣ учителя, мало по малу откроютъ 
ходъ мыслей и ту канву, по которой, такъ сказать, вытканъ 
разсказъ или расположено опнсапiе. Добытый такимъ образомъ 
общими силами планъ полезно записать (па классной доскѣ 
и въ домапшнхъ тетрадяхъ), а за тѣмъ не медля приложить 
къ дѣлу, избравъ на первый разъ однородный предмета съ 
разобрапнымъ и изложивъ его по добытому плану, также 
всѣмъ класеомъ.

Въ гоже время и при исправленiи письменныхъ учениче- 
скихъ работъ въ классѣ полезно, разъ па всегда, установить 
пзвѣстный порядокъ при оцѣнкѣ письменныхъ работъ, къ чему 
привлекались бы и ученики. Сперва, нанримѣръ, указать пред
мета труда, за тѣмъ повторить ходъ мыслей о предметѣ и, 
паконецъ, перейти къ разсмотрѣнiю. внѣшняго выраженiя мыс
лен. Умственные навыки въ этомъ отпопiенiи чрезвычайно 
важны; они незамѣтно упорядочнваюта мышлеНiе и приготов- 
ляютъ учащихся къ болѣе "серьезнымъ работамъ.

7) Что касается исправленiя письменныхъ ученнческихъ 
работъ, то оно должно быть всегда достаточно обстоягельпымъ; 
одни иодчеркиванiя ошибокъ—какъ дознано опытомъ, — безпо- 
лезны. Можно однако при этомъ рекомендовать, между про- 
чимъ, и слѣдующiй прiемъ: учитель отмѣчаетъ ошибочныя 
мѣста и требуетъ, чтобы ученнкъ вынисалъ отмѣченные про
махи, здѣсь же въ коицѣ упражненiя, въ одiшъ столбедь, а 
въ другомъ, параллельно первому, самъ сдѣлалъ бы поправки 
ошибокъ. Само собою разумѣется, что учитель обязанъ пере- 
смотрѣть эти нсцравлепiя, ибо въ нихъ могутъ быть сдѣланы



новыя ошибки. При разборѣ письменныхъ упражнепiй въ клас
сѣ считается полезпымъ изъяснять оспованiя для исправленiя

* тѣхъ или другихъ промаховъ, къ чему слѣдуетъ привлекать 
самихъ учащихся. Чистота и опрятность въ нсполненiи 
письменныхъ работъ должны требоваться безъ уступокъ и не- 
премѣпно всѣми преподавателями; равпо какъ трсбовапiе ло
гической связи и исправленiе грамматическихъ промаховъ 
должны составлять общую обязанность всѣхъ наставниковъ, 
задающихъ ученикамъ пнсьменныя работы, каждый по своему 
предмету. Самыя тетради должны быть всегда опрятны, чисты 
и сохраненiе ихъ обязательно для учениковъ въ течепiи всего 
учебнаго года. Наконецъ,—

8) Въ видахъ ближайшаго руководства симъ дѣломъ и кон
троля, необходимо смотрителямъ училищъ иерiодически пере
сматривать письменныя ученическiя сочнненiя, а равно тща
тельно слѣдить за своевременнымъ ихъ выполненiемъ, за сро
ками сихъ работъ и вообще оказывать всякое содѣйствiе улуч- 
шенiю этого дѣла, а въ случаѣ нулгды, вносить вопросы по 
сему предмету на обсужденiе правленiя.

I1рѣмѣчанiе. Что касается пособiи по сему предмету, то 
на сколько богата въ этомъ отношенiи литература иностран
ная, па столько паша бѣдпа. Kpojffc нѣеколькихъ методичес- 
кихъ статей въ пашихъ иедагогическихъ журналахъ, можно 
указать только: а) Гуiе.iя „Руководство къ умственнымъ упраж- 
ненiямъ при преподаванiи отечественнаго азыка“, по его нѣтъ 
въ продажѣ; Ь) Басистова „Замѣтки о практнческомъ пре- 
подаванiи русскаго языка"; с) Водовозова „Книга для учите
лей" и d) Гаврилова „Систематическiя задачи".

В. Руководящiя замьчанiя относительно письменныхъ уче- 

ническихъ упражненiй въ духовныхъ семинарiяхъ.

Въ виду отмѣчешшхъ выше нѣкоторыхъ невѣрныхъ воз-



зрѣпiй па ученическiя сочинепiя со стороны семпнарскихъ 
преподавателей, прежде всего представляется необходимымъ 
изъяснить правильный педагогпческiй взглядъ на эти упраж
ненiя.

1) Что касается значенiя и важности навыка въ сочине- 
нiяхъ для воспитанниковъ, то выше было уже это разъясне
но; по нельзя не пожелать, чтобы авторитета сихъ работъ 
поддерживался всею корпорацiей единодуiппо, особенно же со 
стороны семпнарскаго пачальства, а для сего предлагается
a) при прiемѣ воспитанниковъ училищъ въ семннарiи не ос
тавлять дѣлать испытанiя поступающпхъ и въ навыкѣ изла
гать мысли письменно, при чемъ отмѣтки по енмъ работамъ 
принимать въ особое соображепiе при общемъ опредѣленiи 
усвоенiя училшцпаго курса и вообще подготовки посупающихъ,
b) баллу но сочипенiямъ строго придавать то значенiе, какое 
усвоено балламъ по учебнымъ предметамъ, с) при перевод- 
пыхъ испытанiяхъ, также паравнѣ съ устпымъ экзаменомъ 
учениковъ, дѣлать и письменное испытапiе въ сочинепiяхъ;
d) въ тѣхъ же видахъ усиленiя значенiя письменныхъ работа 
въ глазахъ учащихся, а равно и для болѣе правильной поста
новки этого дѣла, ректоръ семииарiи обязываетси съ особымъ 
тщапiемъ слѣдить за ходомъ письменныхъ работъ, провѣрять 
паставниковъ, перiодически пересматривать самыя работы уче
никовъ, въ соотвѣтственныхъ случаяхъ дѣлать побужденiя неис- 
правпымъ, предлагать свои замѣчанiя и соображспiя по во
просу о мѣрахъ къ улучшепiю ученическихъ сочиненiй прав- 
ленiю и т. п. Инспектору съ своей стороны, обязанъ слѣ
дить за исправностью и своевременностью подачи сочиненiй 
учениками въ полоя;енные сроки.

2 ) Въ виду того, что некоторые преподаватели, исключи
тельно заботясь о накопленiи въ памяти учащихся фактпче- 
екпхъ данныхъ, мало обращаютъ внимаиiе па правильное си-



стоматическое усвоепiе преподаннаго учепикамъ матерiала, 
что крайне невыгодно отзывается па умственномъ развиты 
учащихся и особенно на письменныхъ ихъ рабогахъ, — при
знается необходимым!» напомнить преподавателям^ чтобы, за
ботясь о содержанiи своихъ уроковъ, они не упускали изъ 
виду и формы усвоепiя ихъ учениками, безъ послабленiй тре
буя отъ учениковъ всегда рѣчи простой, но связной, логи
ческой; отвѣтовъ полныхъ и передачи содержанiя урока въ 
порядкѣ и последовательности, также по извѣстному п щ н у . 
Безсвязная же, пескладная, отрывочная рѣчь, или нзложенiе 
урока безъ норядка и плана—должны быть тщательно исправ
ляемы. Настойчивость, последовательность и единство требо- 
вапiн въ этомъ отпошеiiiн всѣхъ преподавателей составляет!» 
первое и необходимое условiе уснѣха.

3) Взглядъ пѣкоторыхъ учителей на ученпческiя сочиненiй, 
какъ на ученыя или литературный самостоятельный работы, 
не можетъ н ие долженъ нмѣть мѣста. Отъ сочипенiя, напи- 
саннаго восиитанникомъ средняго учебнаго заведепiя, пе слѣ- 
дуетъ ожидать ни новизны или оригинальности мыслей, ни 
полноты содержанiя, которая требуетъ многосторопнихъ зна- 
нiи и болѣе зрѣлой обдуманности, пи изящнаго языка, для 
прiобрѣтенiя котораго нужно не только ученiе, но и особен
ное дарованiе; но это сочиненiе должно быть написано язы- 
комъ правильным!», чистымъ и точнымъ; нзложенiе его должно 
удовлетворять условiямъ логической связи и послѣдовательно- 
сти, а содержанiе отличаться естественностью и дѣлыюстыо 
мыслей, прямо относящихся къ темѣ.

4) Что касается преувеличенныхъ требовапiй нѣкоторыхъ 
учителей относительно самостоятельности ученическпхъ сочи- 
ненiй и соединенное съ симъ предубежденное отрицанiе ста- 
рыхъ схемъ и формъ логнческаго расноложенiя и рнторичес- 
каго нзложенiя даваемыхъ ученнкамъ томъ, то эти крайнiя и



иотому невѣрныя воззрѣнiя, очевидно, основаны на недора- 
зумѣнiн. „Риторическiя схемы" хотя и являются, но видимому, 
искусственными, на самомъ дѣлѣ представляютъ тѣ естествен
ный формы логическаго изложенiя, въ которыя сама собою 
облекается зрѣлая мысль, обнимающая нредметъ всесторонне 
и излагающая его въ строгомъ порядкѣ. Такнмъ образомъ 
„общiя мѣста" предлагаютъ учащемуся разнообразный точки 
зрѣнiя, съ которыхъ начинающему всего естественнее и у- 
добнѣе обозрѣвать предмету и безъ помощи которыхъ не
опытный умъ легко могъ бы потеряться въ массѣ подробно
стей и упустить существенное. Равнымъ образомъ „источники 
нзобрѣтенiя" руководятъ молодой умъ въ трудномъ искусствѣ 
открытая и развптiя послѣдователыiаго ряда идей и аргумен
тами, заключающихся въ данной темѣ. Такъ называемая же 
„хрiя“ представляетъ образецъ сжатаго, строго логическаго, 
вполнѣ законченная небольшаго сочииенiя, служащаго пере
ходом!. къ болѣе полной формѣ разсуж деииi. При правиль- 
номъ руководств!; эти схемы, сообщая мышленiю учащихся 
выдержанность и правильность, отнюдь не могутъ и не долж
ны служить для стѣспепiя самостоятельности учащихся, кото
рая является позднѣе. Подобно тому, какъ при обученiн кал- 
лиграфiи обыкновенно употребляюсь всномогательпыя линiи, 
графическую сѣтку, до полнаiо навыка въ свободномъ и 
цравнльномъ днлженiи пишущей руки; такъ и при обученiи 
письменному изложенiю мыслей предлагаются учащимся всно- 
могательныя и облегчающiя трудность первыхъ шаговъ схемы, 
которыя прiучаютъ мысль къ правильному теченiю и систе
матическому изложенiю; съ прiобрѣтенiемъ же достаточная 
навыка въ этомъ искусствѣ, схемы, конечно, становятся не- 
нуанш, какъ ненужны для человѣка навыкшаго въ письмѣ 
лппiи и графическая сѣтки. Предлагая учащимся общiй и ес
тественный методъ мышлеiiiя, схемы лишь предохраняюсь



молодой и пеокрѣпшiй умъ отъ безплодныхъ колебапiй, неиз- 
бѣжныхъ ошибокъ, напрасной потери силъ; об.iегчаюгъ труд
ный путь первыхъ опытовъ въ новомъ дѣлѣ и въ этомъ от- 
ношенiи заслуживаютъ одобренiя и поддержки въ семпнарiяхъ, 
какъ одно изъ нспытанныхъ средствъ для сообщепiя учащим
ся добраго навыка въ сочиненiяхъ; по при этомъ, конечно, 
не слѣдуетъ впадать въ крайности и припимать средство за 
цѣль, злоупотребляя схематизмомъ формы, которая должна 
лишь служить въ помощь начинающим!..

5) Одно изъ практическихъ н наиболѣе дѣйствптельпыхъ 
средствъ къ усовершенствованiю учениковъ въ письменныхъ 
работахъ представляетъ взаимное соглашенiе учителей и со
вокупное обсужденiе ими прiемовъ руководства сими упраж- 
пенiями. Поэтому желательпо, чтобы предметъ этотъ чаще 
обсуждался въ педагогическихъ собранiяхъ, поводомъ къ чему 
можетъ служить перiодическое разсмотрѣнiе успѣховъ учащих
ся по сему предмету. Нѣтъ нужды, да и певозможно, изла
гать здѣсь подробно тѣ стороны дѣла и вопросы, которые 
могутъ подлежать совокупному обсужденiю учителей въ отно- 
шенiи письменныхъ работъ; практика и непосредственное на- 
блюденiе за ходомъ этого дѣла, конечно, дадутъ всегда доста
точно-обильный матерiалъ для обсужденiя; но не лишне ука
зать здѣсь болѣе общiе вопросы, разрѣшенiе которыхъ необ
ходимо должно подлежать корпоративному обсуждепiю. Сюда 
относятся: а) вопросы, касающiеся чисто практической, бли
жайшей постановки дѣла, на излагаемыхъ здѣсь основапiяхъ;
Ь) распредѣленiе темъ и задачъ между наставниками; с) опре- 
дѣленiе количества письменныхъ задачъ по третямъ учебнаго 
года, при чемъ рекомендуется наставпикамъ заранѣе пред
ставлять списки темъ, предпазначаемыхъ на ту или другую 
треть, ректору, который и вносить ихъ на общее обсужДенiв 
иаставаиковъ; d) устаповленiе тѣснѣйшей связи письменныхъ
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задачъ съ устными уроками; е) выясненiе и опредѣленiе тѣхъ 
требованiй, который должны служить для оцѣнки письмен
ныхъ ученическихъ работъ, и которыя одинаково всѣми на
ставниками должны быть примѣняемы къ сочиненiямъ, во из- 
бѣжапiе разногласiя, столь вреднаго въ данпомъ случаѣ; 1’) 
изыскапiе мѣръ для предупрежденiя несвоевременной подачи 
учениками сочиненiй, а въ сдучаяхъ неисправности, обсужде- 
пiе средствъ побудить пеисправпыхъ пополнить пробѣлъ; g) 
выяснепiе случаевъ сомнительной подлинности ученическихъ 
рабогъ, изысканiе способовъ провѣрки ихъ и мѣръ для пре- 
дупрежденiя подобныхъ явленiй; 1i) обсужденiе методическихъ 
вопросовъ относительно выбора темъ, прiемовъ ихъ задаванiя, 
обработки класснаго и домашпяго исправленiя ученическихъ 
сочиненiй, на нижеизложенныхъ руководящихъ основанiяхъ; 
i) наконецъ, обстоятельное выясненiе практическая значенiя, 
какое можетъ имѣть онѣклассное чтснiе учащихся для усо- 
вершенствованiя ихъ пнсьмеппыхъ работъ. 1Iредметъ этотъ, 
къ сожалѣнiю, до сихъ поръ мало подвергавшiйся обсужде- 
пiю въ педагогическихъ собранiяхъ, заслуживаетъ полнаго и 
даже особениаго внимапiя. Внѣклассиое чтенiе учащихся, при 
отсутегвiи правильнаго руководства, изъ прекраспаго учебно- 
образовательнаго средства можетъ обратиться въ орудiе раз- 
слабленiя и разсѣяпности мысли, ведетъ къ безусловному много- 
чтепiю, при чемъ ученикъ мало по малу теряетъ способность 
находить удовольствiе въ серьезномъ чтенiи и совершенно 
отвыкаетъ отъ средоточенной и напряженной дѣятельности 
мышленiя, паправленнаго къ систематическому развитiю по- 
нятiй. Для предупрежденiя и устранепiя подобныхъ явленiй 
необходимо, между прочимъ, обстоятельное обсужденiе вопро
совъ: аа) что рекомендовать ученикамъ для чтенiя; бб) какъ 
слѣдуетъ читать книги съ пользой; вв) въ чсмъ должно состо
ять руководство симъ дѣломъ со стороны преподавателей; гг)



какъ правильно-педагогически уёТрѳить наблюдете на чтепiемъ; 
дд) какъ поставить внѣклассное чтенiе въ прямую и тѣспую 
связь съ классными зайятiями и вообще съ учебнымъ курсомъ 
и наконецъ ее) какъ поставить чтенiе въ связь съ ихъ пись
менными работами. При этомъ, какъ уже было изъяснено въ 
опредѣленiи Святѣйшаго Синода отъ 7-го —19*го iюля 1872 
г., весьма полезно требовать отъ учащихся пжьменныхъ от- 
четовъ въ прочитанному а равно поручать имъ дѣлать крат- 
кiя изложенiя изъ прочитанныхъ книгъ, нзложенiе общаго 
плапа хода главяыхъ мыслей и доказательствъ и сжатой пе
редачи цѣлыхъ статей и т. п. Всего лучше, если подобный 
задачи будутъ стоять въ связи съ извѣстнымъ отдѣломъ учеб
наго предмета, который проходится учениками.

6) Въ виду того, что въ большинстве случаевъ письмен- 
ныя работы въ семинарiяхъ задаются безъ ясно определен
ной системы и послгъдонительности, при чемъ задачи труд
ный даются иногда ранѣе задачъ болѣе простыхъ и легкихъ, 
представляется необходимымъ обратить особенное внимапiе 
преподавателей на эту сторону дѣла. Письменный работы въ 
семипарiи должпы служить естественным!, продолженiемъ и 
дальнѣйшимъ развитiемъ тѣхъ у п р а ж н ен iй , навмкъ въ кото
рыхъ прiобрѣтается учениками въ учили щѣ. Такъ какъ въ 
училищѣ учащiеся должны доводиться до навыка дѣльно со
ставить онисанiе и разсказъ о видѣнномъ и слышапномъ, то 
съ этихъ формъ сочпнепiй и слѣдуетъ начать въ семннарiи. 
Дал'ће: отiсанiе, повѣствованiе и риэсужденiе, какъ то изъ
яснено въ лрограммѢ русской словесности, суть основных 
формы словеснаго искусства, которыя должны служить осно
вою для правильная раелредѣленiя, въ педагогической послѣ- 
довагелыiостн, разлнчяыхъ формъ письменныхъ ученическихъ 
работъ. Такнмъ образомъ описанiя, начинаясь съ нз.юженiя 
простѣйшихъ предметовъ и явленiй, постепенно нереходятъ



as .характеристики, которыя сперва дѣлаются по данпымъ 
образцамъ, а потомъ самостоятельно. Матерiалъ для описанiй 
и характеристик!., кромѣ лнчнаго паалюденiя, могутъ давать 
всѣ художественный произведенiя, но для составлеиiя описа
ний преимущественно удобны пронзведевiя эцическiя, гдѣ опи
сательный элементъ преобладаешь; характеры же лицъ и дѣй- 
стiiiн въ драмматнческихъ произведенiяхъ болѣе сложны и 
трудны; а въ лпрпкѣ они поглощаются субъективизмомъ па- 
строенiя и личныхъ впечатлѣнiй художника, отъ чего извле
ч ете  и опредѣлепiе ихъ еще сложиѣе. Эти задачи принад
лежать къ труднѣйшнмъ, ибо ученику здѣсь необходимо, про- 
чнтавъ данное сочиненiе, опредѣдить основную идею харак
тера избранная лица; собрать во едино разсѣяпныя по всему 
сочипепiю черты этого характера, сгруппировать ихъ около 
одной идеи и воспроизвести цѣльпую личность, впѣшпяя фор
ма которой соответствовала бы ея внутреннему содержапiю. 
Сравнительным же характеристики требуютъ еще болѣе умѣиья 
схватывать тнпическiя черты,— пропнцательности и такта отъ 
иншущихъ. IIодобнымъ образомъ ц разсказъ также последо
вательно можетъ идти, осложняясь и постепенно представляя 
болыпiя трудности. Въ простейшей формѣ разсказа событiе 
излагается съ внѣщней стороны, отрывочно; съ теченiемъ же 
времени, мало ио малу пробуждается въ учащихся способность 
понимать внутрецнiй смыслъ событiи, находить связь ихъ съ 
предыдущими и послѣдующими явлепiями, умѣнье наблюдать, 
разематриватъ ц оценивать ихъ, сравнительно, что состан- 
ляетъ уже высшую степень формы разсказа.

Въ переходѣ отъ легкихъ описанiй и разсказовъ къ болѣе 
труднымъ задачамъ этихъ формъ насташшкъ постоянно дол
жен!. нмѣть въ виду строгую постепенность не только въ от- 
ношенiн содержанiя, но и формы. Такъ онъ сначала читаетъ 
образецъ, подвергаешь его въ классѣ разбору и извлекаетъ



пэт. пего плат ; назначаешь дѣлать извлечете плана самнмъ 
учевикамъ, за тѣмъ по данному плану назначаешь имъ темы 
для обработки и только послѣ того даетъ задачи для вполнѣ 
самостоятельной работы.

Параллельно съ этими упражпенiями въ ученикахъ выра
батывается навыкъ въ составлены „перiодовъ*, въ примѣне- 
нiи къ разнымъ темамъ „общихъ мѣстъ“, въ различенiи си- 
нопимовъ, въ „амплификацiиа, въ пояснснiи общихъ мыслей 
(напр, пословицъ) примѣрами, при чемъ, знакомясь съ стро- 
емъ и духомъ языка съ лексической, стилистической и грамма
тической стороны, учащiйся прiобрѣтаеть павыкъ располагать 
своп мысли послѣдовательно въ извѣстномъ порядкѣ по схемѣ. 
Упражненiя эти приготовляютъ ученика къ разеужденiймъ. 
Такъ какъ здѣсь учаiцiеся должны имѣть дѣло главнымъ обра
зомъ съ логическимъ развитiемъ темы, то въ пособiе имъ да
ется сперва сокращенная схема разеуждепiй. Но и здѣсь на- 
ставникъ сперва избираешь образедъ разеужденiя, разбираешь, 
разлагаешь его на части, извлекаешь п ла т  и подробности его 
развитiя; за тѣмъ тоже дѣлаютъ ученики, прiучаясь въ дан- 
ныхъ образцахъ отыскивать основную мысль, разлагать ее на 
составныя части и указывать путь послѣдовательнаго ея раз
витiя. Навыкнувъ въ этой рабогѣ, они пишутъ и самостоятель- 
ныя упражненiя, при чемъ важнымъ пособiемъ служатъ для 
начинающихъ „источники изобрѣтенiя", дающiе ученикамъ 
возможность обозрѣвать данный предметъ для сужденiя все
сторонне. Таковъ общiй планъ послѣдовательнаго упражненiя 
учащихся въ сочиненiяхъ; мелкiя же подробности, а равно и 
не поименнованные здѣсь виды письменныхъ упражненiй, 
группируются около трехъ основныхъ формъ словесныхъ про- 
изведенiй.

7) Такъ какъ въ дѣлѣ навыка въ письменныхъ работахъ 
в е с ь м а  важное значенiе имѣютъ классные разборы литера-



турныхъ образцом, то на эти занятiя наставники должны 
обращать самое тщательное вниманiе, тѣмъ болѣе, что они 
лежатъ въ основѣ всей теорiи словесности. Согласно съ этою 
цѣлiю они должны совершаться всегда по известному плану, 
такъ чтобы систематичность разбора была вполнѣ и навсегда 
усвоена учениками и могла бы быть примѣняема ими къ дѣлу 
самостоятельно. Такнмъ образомъ пусть учитель прежде всего 
знакомить учениковъ съ содержанiемъ разбираемаго сочине- 
нiя, которое передается сжато, въ короткихъ словахъ; за тѣмъ 
указывается основная мысль сочинепiя; далѣе слѣдуетъ ука
зать построенiе (планъ) сочиненiя, при чемъ выясняются пе 
только главныя, но и второстепенный его части; наконецъ, 
подвергается разбору внѣшнее изложснiе,—языкъ, слогъ, от- 
дѣльныя выраженiя, чѣмъ либо обращающiя па себя внима- 
нiе. Въ заключенiе же дѣлаегся характеристика образца со 
стороны художественной, какъ то изъяснено въ програмѣ 
словесности. Въ видахъ наилучшаго усвоенiя учениками прiе- 
мовъ логически-иравильнаго разбора читаемыхъ въ классѣ 
сочиненiй, полезно давать ученикамъ въ видѣ темъ для вы- 
полненiя нзложенiе плана, главныхъ положенiй и развитiя 
доказательствъ прочнтанпаго сочиненiя, опыты самостоятель
н а я  разбора избранпыхъ сочинепiй по данному образцу и т. п.

8) Въ виду того, что преподаватели классическихъ языковъ 
вообще недостаточно обращаютъ вниманiе на логическую, стн- 
литическую и грамматическую стороны русскаго текста зада- 
ваемыхъ ими ученикамъ переводовъ съ классическихъ язы
ковъ, является необходимость принять мѣры на будущее вре
мя для устраненiя этого недостатка, вредпо отзывающаяся 
на успѣхахъ учащихся въ сочпненiяхъ. Въ переводахъ необ
ходимо строго наблюдать правильность и точность, что одина
ково необходимо какъ для основательная усвоенiя класси
ческихъ языковъ, такъ и для вѣрнаго усвоенiя переводимая



текста; по точпость перевода не должна быть въ ущерб*. пли 
дѣлать пасилiе родному языку. РабсКiй, такъ называемый до
словный переводъ выходить нерѣдко нескладицей, а вольный 
переводъ часто оказывается произвольными Правильный нс- 
реводъ не долженъ быть ни тѣмъ, ни другимъ, и роднымъ 
языкомь должно пользоваться во всей его красѣ, во всемъ 
его богатствѣ, для чего необходимо знать, въ какомъ отно- 
шенiи въ каждомъ даппомъ случаѣ одинъ языкъ находится 
къ другому но своему складу и духу. Упражнять учащихся 
въ искусствѣ переводить правильно — это столь же важная, 
сколько и трудная задача, на которой должпо быть сосредо
точено особенпое вннмапiе преподавателей классическихъ язы
ковъ. Только подъ зтимъ условiемъ занятiе тiослѣдними ока- 
жетъ дѣйствнтельную пользу изученiю роднаго языка и прiо- 
брѣтенiю навыка въ письменныхъ работахъ, содействуя сти
листической выработкѣ изящнаго слога, точности выраженiй, 
обилiю оборотовъ, разнообразно фразеологiи, гибкости языка, 
усвоенiю синонимическихъ его оттѣнковъ.

При этомъ желательно, чтобы преподаватели не забывали 
при переводахъ сначала устно дѣлать краткiя изложенiя пла
на и его развитая въ прочитанномъ сочиненiй, показывать 
связь отдѣ.шшхъ частей его, а за тѣмъ давать ученикамъ и 
писъменныя сокращенный изложенiя прочитанныхъ авторовъ.

Въ заключепiе къ предложеннымъ выше общимъ соображе- 
пiямъ представляется не излиiппимъ придать еще замѣчапiя 
относительно выбора темъ для ученическихъ сочиненiй, спо- 
собовъ задаванiя ихъ и обработки и наконецъ исправленiя ихъ.

а) Замѣчапiя о выборѣ темъ для ученическихъ сочиненiй.

1) Правильный выборъ темъ для письменныхъ ученическихъ 
работъ въ значительной степени обусловливаем успѣпшое 
ихъ выполнепiе; поэтому на целесообразность выбора темъ


