
tt

 

»2L

 

Ът

 

|6ЩШ

 

TPSTlfl.l l-го ноября.

@f

 

ДІІІ

 

ОМЕЩДШВДК.

Распоряжения

 

Шшрхіальнаго

 

Начальства,

РУКОПОЛОЖЕНЫ:

14-го

 

октября

 

окончившій

 

вурсъ

 

Кишивевской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Теоргій

 

Геортшовъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Ге-
оргіевской

 

церкви

 

села

 

Чепоносъ,

 

Хотинокаго

 

уѣзда.

17-го

 

октября

 

овончившій

 

курсъ

 

Кишиневской

 

духов-

ной

 

Сеііинаріи

 

Истръ

 

-Щука

 

во

 

священника

 

въ

 

Григоро-
Богословсвой

 

церкви

 

села

 

Макарештъ,

 

Кишиневсваго

 

уѣвда.

21-го

 

октября

 

окончивши

 

курсъ

 

Кишиневской

 

духовной
семанаріи

 

Автоішъ

 

Крицкій

 

во

 

священника

 

къ

 

Успенской
церкви

 

села

 

Васвліуцъ,

 

Хотинскагоуѣзда.

21-го

 

октября

 

монахъ

 

Шабсваго

 

шшастыря

 

Владиміръ
въ

 

санъ

 

іеродіаконскій.

ОПРВДМЕНШ

 

И

 

ШНАЧЕШЯ:

13-го

 

октября

 

учительница

 

Анадольскаго

 

народпаго

училища

 

Марія

 

Валташ

 

преподавательницею

 

Закона

 

Божія
въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ

 

на

 

мѣсто

 

Евгеніи

 

Стией,
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17-го

 

октября

 

священникъ

 

села

 

Васильевки,

 

Измаиль-
скаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

.Стефанюкъ

 

завѣдующимъ

 

Килійскою
Успенскою,

 

въ

 

бывшей

 

крѣпости,

 

церковію

 

съ

 

правомъ

 

на

жалованье

 

и

 

доходы.

19-го

 

октября

 

принятый

 

въ

 

Кишиневскую

 

епархію
іеромонахъ

 

Херсонскаго

 

Бладимірскаго

 

монастыря

 

Викторе
—въ

 

число

 

братства

 

Кишиневскаго

 

архіерейскаго

 

дома.

19-го

 

октября

 

священникъ

 

с.

 

Ларгуцы,

 

Измаильскаго
уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Михайлеско— законоучителемъ

 

въ

 

Корнешт-
скомъ

 

народномъ

 

училищѣ,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія.

19-го

 

октября

 

священникъ

 

с.

 

Коркмазъ,

 

Аккермавскаго
уѣзда,

 

Михаилъ

 

Отторг— законоучителемъ

 

мѣстнаго

 

на-

роднаго

 

училища

 

на

 

мѣсто

 

исправляющего

 

эту

 

должность

священника

 

с.

 

Оланештъ

 

Филиппа

 

Марта.

29то

 

октября

 

окончивши

 

курсъ

 

Кишиневской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Ѳеодоръ

 

КаминскЫ

 

на

 

псаломщаческое

 

ме-
сто

 

къ

 

церкви

 

с

 

Хаджи-кіой,

 

Измаильскаго

 

уѣзда.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

17то

 

октября

 

священникъ

 

с.

 

Карамахметъ

 

Измаиль-
скаго

 

уѣзда

 

Ѳеодосій

 

Ѳеодоровв

 

на

 

священническую

 

вакан-

сію

 

въ

 

село

 

Хаджи-курду,

 

того

 

же

 

уѣзда.

ИСКЛЮЧЕНЫ

 

ИЗЪ

 

СПИСКОВЪ

 

ЗА

 

СМЕРШ:

18

 

го

 

октября

 

священникъ

 

с.

 

Лопушны,

 

Кишиневскаго
уѣзда,

 

Петръ

 

Шевазуцкій,

 

скончавшійся

 

5-го

 

октября

 

на

 

60
году

 

отъ

 

роду.

31-го

 

октября

 

священникъ

 

села

 

Непоропова,

 

духовникъ

Зто

 

округа

 

Хотинскаго

 

уѣзда,

 

Артемій

 

Вѣляпевичз,

 

скон-

чавшійся

 

22

 

сентября

 

1890

 

г.

ПРИСОЕДИНЕНЫ

 

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНО:

5-го

 

сентября

 

священвикомъ

 

Кагульскаго

 

собора

 

Але-
ксандромъ

 

Еиперотв

 

Австрійско-подданный

 

Іоаннъ

 

Ратцъ
—римско-католическаго

 

исповѣданія.
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НАЗНАЧЕНА

  

ПЕНСІИ:

По

 

указу

 

Св.

 

Стяода

 

отъ

 

29-го

 

сентября

 

сего

 

1890
года

 

за

 

%

 

3682:

 

заштатному

 

священнику

 

села

 

Костуленъ
Георгію

 

Еоробчану

 

по

 

130

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

17-го

 

Февраля

1890

 

года

 

^зъ

 

Сорокскаго

 

уѣзднаго

 

казначейства

 

и

 

вдовѣ

священника

 

села

 

Маварештъ

 

Еватеринѣ

 

Балуцѣ

 

по

 

65

 

руб-
въ

 

годъ

 

съ

 

2-го

 

іюля

 

1890

 

г.

 

изъ

 

Кишиневскаго

 

губерн-
скаго

 

казначейства.

«•#40"
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Амфилохій,

 

Епископъ

 

Хотинскій.

(Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Бессарабской

 

епархіи).

Высокопреосвященый

 

митрополитъ

 

Гавріилъ,

 

Молдо-
Влахійсвій

 

Экзархъ,

 

донося

 

СвятМшему

 

Стноду

 

«

 

на

 

счетъ

устроенія

 

и

 

содержанія

 

новой

 

Бессарабской

 

епархіи»,

 

лисалъ

4

 

ноября,

 

1812

 

года:

 

«нужно

 

устроить

 

особую

 

епархію

 

съ

наименованіемъ

 

Кишиневскою

 

и

 

Хотинсвою,

 

есть

 

ли

 

rie
именованіе

 

угодно

 

будетъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду;

 

такъ

 

какъ

въ

 

Кишиневѣ

 

устроено

 

правительство,

 

а

 

въ

 

Хотинѣ

 

былъ
нѣкогда

 

правящій

 

еписвопъ»*).

 

Святѣйшій

 

Стяодъ

 

согла-

сился

 

съ

 

этимъ.

Когда

 

же

 

существовала

 

Хотиншя

 

епархія,

 

и

 

кто

 

былъ
въ

 

ней

 

правящимъ

 

еписвопомъ?

 

Рѣшеніемъ

 

этихъ

 

вонро-

совъ,

 

имѣющихъ

 

важное

 

зваченіе

 

для

 

исторіи

 

Бессарабской

*)

 

Дѣіо

 

въ

 

архивѣ

 

Киш.

 

Коне

 

1812

 

г.

 

№

 

224 .

Mitropolitul

 

Moldaviei,

 

Gabriel

 

Baimleseu,

 

iïïnd

 

nécessitât

 

a

 

se

retrage

 

peste

 

prnt

 

eu

 

armatele

 

russe,

 

St.

 

Sinod

 

din

 

S.-Petersburg,

 

in

 

baza

 

câ

in

 

Bassarabia,

 

la

 

Chotin,

 

iïintase

 

о

 

episeopie

 

ênca

 

si

 

roaî

 

innainte

 

de

 

anul

1812,

 

restabili

 

oeea

 

episeopie,

 

numindu— о

 

a

 

Kisinaùlui

 

si

 

Cliotinuiui.

 

Istnria,

Scriban.

 

p— 129.
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епархіи,

 

мы

 

и

 

намѣрѳны

 

заняться

   

въ

 

настоящей

   

статьѣ,

на

 

сколько

 

позволяюсь

 

намъ

 

добытыя

 

свѣдѣнія

 

*).
Бесиарабская

 

область,

 

до

 

присоединения

 

ея

 

къ

 

Россіи,
распадалась

 

на

 

три

 

вида

 

владѣній:

 

молдавское,

 

татарское

и

 

турецкое.

 

Нынѣшніе

 

уѣзды:

 

бѣлецкій

 

(бывшій

 

ясскій),
сорокскій,

 

оргѣевсвій

 

и

 

кишиневскій

 

составляли

 

«Запрут-
скую

 

Іолдавію»;

 

беидерскій

 

и

 

аккерманскій,

 

подъ

 

именемъ

«Буджака»

 

или

 

собственно

 

«Бессарабіи»,

 

принадлежали

татарамъ;

 

хотинскій

 

же

 

уѣздъ,

 

тіодъ

 

назвавіемъ

 

«Райи»,
съ

 

крѣпостями:

 

хотинскою,

 

бендерскою,

 

аккерманскою,

 

№

лійскою

 

и

 

измаильскою,

 

а

 

также

 

и

 

ихъ

 

Форштаты

 

и

 

окру-

жности,

 

зависѣли

 

непосредственно

 

отъ

 

турокъ,

 

имѣвшихъ

въ

 

крѣпостяхъ

 

свои

 

гарнизоны,

 

подъ

 

начальствомъ

 

пашей.

Въ

 

церковно-административномъ

 

отвошеніи

 

до

 

XYIII
столѣтія

 

почти

 

вся

 

Бессарабія

 

иривадлежала

 

молдавской
митрополіи.

 

Въ

 

составъ

 

молдавской

 

митрополіи

 

(съ

 

13

 

в.

 

по

1569

 

в.

 

находившейся

 

въ

 

г.

 

Сочавѣ,

 

древней

 

столидѣ

 

Мол-
давіи,

 

а

 

съ

 

1569

 

въ

 

Яссахъ)

 

входили

 

три

 

епархіи:

 

а)

 

ра-

дауцкая

 

(радовская

 

-въ

 

древнихъ

 

актахъ)— въ

 

Буковинѣ,

а

 

съ

 

1777

 

года,

 

по

 

присоединена

 

Буковины

 

къ

 

Австріи,
еписвопъ

 

радауцкій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Черновцы;

 

къ

 

этой

 

же

епархіи

 

прииадлежала

 

и

 

сѣверная

 

часть

 

нынѣшней

 

Бесса-
'

 

рабіи

 

съ

 

Хотиномъ,

 

когда

 

опъ

 

не

 

былъ

 

во

 

владѣаіи

 

турокъ;

б)— епископія

 

романская—

 

она

 

существуетъи

 

теперь;

 

в)—

 

'
хушская

 

епископія,

 

въ

 

составъ

 

которой

 

входила

 

праблизи
тельно

 

и

 

средняя

 

часть

 

ныяѣшней

 

Бессарабской

 

губерніи-
она

 

существуетъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Въ

 

XYIII

 

столѣ-

тііі

 

изъ

 

отторгвуіыхъ

 

турками

 

отъ

 

Валахіи

 

и

 

Молдавіи

 

и

причисленныхъ

 

кь

 

турецкимъ

 

крѣпоотямъ

 

Браилову

 

(взя-
тому

 

турками

 

еъ

 

15

 

столѣтіи)

 

п

 

Хотину

 

(взятому

 

въ

 

на-

чалѣ

 

18

 

столѣтія)

 

округовъ,

 

а

 

также

 

и

 

изъ

 

собственно

 

такъ

называемой

 

«Бессарабіи»

 

образована

 

была

 

особенная

 

Браи-
ловская

 

или

 

Проилавская

 

епархія.

 

Архіереи

 

этой

 

епархіи
присылались

 

всегда

 

отъ

 

константипольской

 

епархіи.

*)

 

Главными

 

пособіями

 

служили:

 

Chronica

 

Husilor

 

si

 

A

 

Episcopiei

 

eu

aseminea

 

numire,

 

Ep.

 

Melehisedek.

 

Kevista

 

pentru

 

Istorie,

 

Archéologie

 

si

filblogie,

 

Tocileseu,

 

1885

 

an.

 

p.

 

319—330.
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До

 

1713

 

года

 

врѣпость

 

Хотинъ

 

и

 

уѣздъ

 

того

 

же

 

име-

ни

 

въ

 

административно-церковномъ

 

отношеніи

 

составлялъ

часть

 

Радауцкой

 

епархіи,

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

Хотинская

 

крѣ-

пость

 

была

 

взята

 

турками;

 

нынѣшній

 

Хотинскій

 

уѣздъ

 

об-
ращенъ

 

былъ

 

въ

 

турецкую

 

провинцію— пашалыкъ,

 

съ

 

мѣ-

стопребываніемъ

 

паши

 

въ

 

Хотинѣ.

 

Вслѣдсі

 

віе

 

этого

 

Хотинъ
со

 

своимъ

 

уѣздомъ

 

образовалъ

 

особую

 

епархію,

 

которая

иногда

 

управлялась

 

отдѣльнымъ

 

епископомъ,

 

иной

 

разъ—

митрополитомъ

 

Проилавскимъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коего

 

находились

всѣ

 

церкви

 

въ

 

крѣпостяхъ,

 

занятыхъ

 

турками

 

на

 

Дунаѣ

 

и

въ

 

Бессарабіи.
Около

 

1770

 

года

 

эта

 

епархія

 

управлялась

 

митрополи-

томъ

 

Проилавскимъ

 

Даяіиломъ,

 

который

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1771
году.

 

Въ

 

это

 

же

 

время

 

русскія

 

войска

 

заняли

 

княжества

 

и

изгнали

 

турокъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

крѣпостей.

 

Существованіе

 

Прои-
лавской

 

епархіи

 

должно

 

было

 

прекратиться.

 

И

 

дѣйствитель-

но,

 

митрополитъ

 

молдавсній

 

Гавріилъ

 

Калимахъ

 

(1758—

1786),

 

считая

 

существованіе

 

Проилавской

 

епархіи,

 

состав-

левной

 

изъ

 

различныхъ

 

мѣстъ,

 

оторванныхъ

 

турками

 

отъ

княжествъ,

 

аномаліей,

 

и

 

полагая,

 

что

 

турки

 

навсегда

 

уже

прогнаны

 

русскими,

 

вошелъ

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

митрополи-

томъ

 

Угро-Влахійскимъ

 

Григоріемъ

 

и

 

главно-командующимъ

русскими

 

войсками

 

граФомъ

 

Румянцевымъ

 

объ

 

уничтоженіи
Проилавской

 

епархіи,

 

съ

 

возвраще

 

піемъ

 

отдѣльныхъ

 

ея

 

ча-

стей

 

тѣмъ

 

епархіямъ,

 

которымъ

 

онѣ

 

прежде

 

принадлежали.

Такъ,

 

рѣшено

 

было:

 

Браиловскій

 

уѣздъ

 

отнести

 

къ

 

Бузев-
ской

 

епархіи;

 

уѣзды:

 

Измаильскій,

 

Ренискій,

 

Килійскій,

 

Ак-
керманскій

 

и

 

Бендерскій— къ

 

Гушской

 

епархіи,

 

къ

 

которой
они

 

и

 

прежде,

 

до

 

учрежденія

 

Проилавской

 

епархіи,

 

принад-

лежали,

 

a

 

Хотинскій

 

уѣздъ—къ

 

Радауцкой

 

епархіи,

 

.которою

въ

 

то

 

время

 

унравлялъ

 

епископъ

 

Досиѳей

 

Хсреско
По

 

заключеніи

 

мира

 

между

 

Россіей

 

и

 

Турціей,

 

въ

 

1774
году,

 

и

 

удаленіи

 

русскихъ

 

войскъ

 

изъ

 

княЖествъ,

 

всѣ

 

ру-

мынскія

 

крѣпости,

 

въ

 

тотъ

 

числѣ

 

и

 

Хотинская,

 

снова

 

бы-
ли

 

заняты

 

турками.

 

Съ

 

ѳтихъ

 

поръ

 

была

 

возобновлена

 

Хо-
тинская

 

епархія,

 

имѣя

 

отдѣльнаго

 

епископа,

 

и

 

уже

 

не

 

бы-
ла

 

присоединяема

   

въ

 

Проилавской

 

епархіи.
Въ

 

историческихъ

 

документахъ

 

за

 

1782

 

г.

 

находимъ

одного

 

епископа

 

румына

 

сътитуломъ

 

«Хотинскій».

 

Епископъ



—

 

923

 

—

этотъ—Амфилохгй

 

Хотынстй.

 

О

 

немъ

 

въ

 

одномъ

 

документѣ

упоминается,

 

что

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѣкіимъ

 

архіереемъ,

 

гре-

комъ

 

по

 

происхожденію,

 

Іатѳеемъ

 

Марскимъ,

 

производилъ

 

въ

митрополичьей

 

церкви

 

въ

 

Яссахъ

 

нареченіе

 

во

 

епископа

 

Гуш-
скаго

 

Іакова,

 

впослѣдствіи

 

молдавскаго

 

митрополита.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Хотинъ

 

былъ

 

занятъ

 

турками,

Амфилохій

 

не

 

жилъ

 

тамъ;

 

резиденцией

 

же

 

его,

 

по

 

преданію,
служилъ

 

румынекій

 

монастырь

 

Загавія,

 

близъ

 

города

 

Хыр-
леу,

 

Бототашскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

онь

 

былъ

 

и

 

игуменомъ,

 

а

впослѣдствіи

 

тамъ

 

умеръ

 

и

 

погребенъ.

 

На

 

этомъ

 

основаніи,
говоритъ

 

Преосвященный

 

Іелхиседекъ,

 

Андрей

 

Вольфъ
(нѣмецкій

 

ученый,

 

пасавшій

 

о

 

Румыніи)

 

несправедливо

считаетъ

 

Амфилохія

 

титулярнымъ

 

архіереемъ,

 

не

 

имѣвшимъ

своей

 

епархіи

 

*),

 

чѣмъ

 

отрицается

 

существованіе

 

Хотин-
ской

 

епархіи,

 

какъ

 

самостоятельной.
Къ

 

этимъ

 

свѣдѣніямъ

 

объ

 

АмфилохіѢ,

 

сообщаемымъ
нреосвященнымъ

 

Мелхиседекомъ,

 

г.

 

Александръ

 

Паподопу-
ло

 

Калимахъ

 

присовокупляетъ

 

и

 

свое

 

мнѣніе

 

**),

 

что

 

Ам-
филохій

 

до

 

конца

 

жизни

 

своей

 

былъ

 

дѣйствительнымъ

епископомъ

 

Хотинскимъ,

 

а

 

не

 

титулярнымъ.

 

Основаніемъ
этого

 

онъ

 

выставляетъ

 

то,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

книгахъ.

печатавшихся

 

въ

 

Яссахъ

 

вь

 

1795

 

году,

 

онъ

 

вездѣ

 

подпи-

сывается

 

«Амфилохій

 

Хотинскій»

 

и

 

ни

 

разу

 

«бывшій

 

Хо-
тинсвій»,

 

какъ

 

онъ

 

навѣрно

 

подписывался

 

бы,

 

по

 

правн-

ламъ

 

церковнымъ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

уже

 

не

 

былъ

 

епископомъ,

правящимъ

 

епархіею.

 

Пребаваніе

 

его

 

въ

 

Загавіи

 

ничего

не

 

довазываетъ,

 

такъ

 

накъ

 

изъ

 

исторіи

 

извѣстяо,

 

что

этотъ

 

монастырь,

 

отличающійся

 

живописнымъ

 

мѣстоположе-

ніемъ,

 

служилъ

 

иногда

 

мѣстомъ

 

отдохновенія

 

и

 

для

 

ми-

трополитовъ

 

молдавскихъ,

 

которые

 

проводили

 

здѣсь

 

лѣто.

Амфилохій

 

не

 

былъ

 

уволенъ

 

или

 

удаленъ

 

отъ

 

управленія
Хотинскою

 

епархіею,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

его

 

ваѳедра,

 

по

 

Букарешт
совму

 

трактату

 

1812

 

года,

 

отошла

 

къ

 

Россіи

 

и

 

была

 

присо-

единена

 

къ

 

новой

 

Кишиневской

 

епархіи,

 

^то

 

онъ

 

и

 

остался

въ

 

своемъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ

 

черезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

и

 

умеръ.

*)

 

Chronica

 

Husilor,

 

p.

 

149.
*)

 

Reviata....

 

Tooileseu,

 

1885

 

r.

 

p.

 

321.
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Въ

 

исторіи

 

церкви

 

и

 

литературы

 

румынской

 

ежшпв

Хотшіскій

 

АмфилохШ

 

занимаетъ

 

очень

 

видное

 

мѣсто—

какъ

 

архіерей

 

и

 

какъ

 

мужъ

 

ученый.

 

Ёъ

 

сожалѣнію,

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

Амфилохія

 

очень

 

ограничен-

ны.

 

Нужно

 

надѣяться,

 

что

 

свѣдѣнія

 

о

 

пемъ

 

впослѣдствіи

расширятся...

О

 

мѣстѣ,

 

времени

 

рожденія

 

Амфилохія

 

и

 

обстоатель-
ствахъ

 

первоначальнаго

 

его

 

образованія

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

нива-

кихъ

 

указаній.

 

Извѣстно

 

только,

 

что

 

онъ

 

дальнейшее

 

об-
разованіе

 

получилъ

 

въ

 

школахъ

 

Италіи

 

и

 

Польши,

 

гдѣ

изучалъ:

 

богословіе,

 

языки

 

греческій,

 

латинскій,

 

славянскій
и

 

итальянскій,

 

которые

 

постигъ

 

въ

 

совершенствѣ,

 

такъ

что

 

былъ

 

отличнымъ

 

филологомъ

 

своего

 

времени;

 

кромѣ

этого,

 

онъ

 

изучалъ

 

и

 

математику

 

и

 

былъ

 

извѣстпымъ

 

ге-

ометромъ.

По

 

окончаніи

 

образовавія

 

онъ

 

первоначально

 

посвя-

тилъ

 

себя

 

педагогической

 

дѣятельности,

 

и

 

притомъ

 

въ

томъ

 

городѣ,

 

въ

 

которомъ

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

епископомъ,

т,

 

е.

 

въ

 

Хотипіь.

 

Александръ

 

Хыждеу,

 

отецъ

 

нынѣшнаго

знаменитаго

 

румынскаго

 

ученаго

 

Б.

 

Хыждеу,

 

въ

 

своей

 

рѣ-

чи,

 

произнесенной

 

25

 

іюля,

 

1837

 

года,

 

къ

 

воспитанникамъ

Хотинской

 

школы,

 

сообщаетъ

 

очень

 

интересныя,

 

если

 

толь-

ко

 

правдивый,

 

свѣдѣнія

 

о

 

школѣ,

 

существовавшей

 

нѣкогда

въ

 

Хотгнѣ.

 

По

 

его

 

словамъ,

 

въ

 

Хотинѣ,

 

съ

 

древнихъ

 

вре-

менъ,

 

существовала

 

знаменитая

 

школа,

 

которая

 

процвѣтала

до

 

турецкаго

 

господства.

 

Здѣсь

 

учились

 

по

 

румынски,

чешски,

 

латински

 

и

 

математическимъ

 

наукамъ;

 

кромѣ

 

того,

когда

 

въ

 

Европѣ— гдѣ

 

ни

 

гдѣ—пробуждалась

 

только

 

идея

о

 

пользѣ

 

и

 

неотложной

 

необходимости

 

изученія

 

восточныхъ

языковъ,

 

и

 

когда

 

ученый

 

оріенталистъ

 

считался

 

рѣдкостію,—

въ

 

Іолдавіи,

 

въ

 

городѣ

 

Хотинѣ,

 

была

 

прекрасная

 

и

 

хоро-

шо

 

обоснованная

 

школа

 

для

 

изученія

 

арабскаго

 

и

 

турец-

каго

 

языковъ.

 

Въ

 

этой

 

школѣ

 

учился

 

и

 

великій

 

Собѣскій,

братъ

 

знаменитаго

 

Іоанна

 

Ш,

 

царя

 

Польскаго,

 

и

 

другіе

 

мо-

лодые

 

люди

 

изъ

 

сѣверныхъ

 

странъ

 

*).

*)

 

Рѣчь

 

эту

 

мы

 

читали

 

въ

 

библіотекѣ

 

Прѳоов.

 

Мѳлхиседека,

 

епи-

скопа

 

Роианскаго,

 

Она

 

показалась

 

намъ

 

твндеціозною.,..
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Однимъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

еФоровъ

 

(попечителей)

 

Хо-
тинской

 

школы

 

былъ

 

епископъ

 

Хотинсвій

 

Амфилохій,
мужъ

 

благочестивый

 

и

 

весьма

 

ученый.

Свѣдѣній

 

о

 

дѣятельпости

 

Амфилохія

 

на

 

педагогиче-

ском

 

ь

 

поприщѣ

 

не

 

имѣемъ.

 

Нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

имѣемъ

 

о

его

 

литературной

 

дѣятельности.

 

Въ

 

этомъ

 

сдучаѣ

 

онъ

 

яв-

ляется

 

то

 

нросвѣщеннымъ

 

и

 

дѣятедьнымъ

 

сотруднивомъ

знаменитаго

 

молдавскаго

 

митрополита

 

Іакова

 

Стамати,

 

то

самостоятельнымъ

 

труженникомъ.Митроп.

 

Іаков%

 

Стамати

 

—

великій

 

мужъ,

 

съ

 

достоинствомъ.

 

несшій

 

бремя

 

архипа-

стырскаго

 

правленіи

 

и

 

отлвчавшійся

 

особено

 

сильною

 

лю-

бовію

 

къ

 

отечеству

 

своему.

 

Всѣ

 

средства

 

свои

 

онъ

 

расхо-

довалъ

 

на

 

школы

 

и

 

бѣдныхъ.

 

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

реорганизо-

валъ

 

митрополичью

 

типограФІю,

 

обогативъ

 

ее

 

различными

родами

 

буквъ.

 

Имѣя

 

правой

 

рукой

 

своей

 

еписвопа

 

Амфило-
хія,

 

онъ

 

очень

 

многое

 

сдѣлалъ

 

для

 

шнольнаго

 

образованія,
издагая

 

различный

 

пособія

 

для

 

школъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1784

 

г.

въ

 

Яссахъ

 

овъ

 

напечатали— Букварь

 

и

 

книгу

 

для

 

чтенія
молдавскаго.

 

Полное

 

заглавіе

 

этого

 

сочиненія

 

слѣдующее:

«Букварь,

 

или

 

начало

 

обучепія

 

тѣхъ,

 

которые

 

пожелаютъ

учиться

 

грамотѣ

 

славянскими

 

буквами.

 

Напечатано

 

теперь

въ

 

первый

 

разъ

 

повелѣніемъ

 

Преосвященнаго

 

митрополита
молдавскаго,

 

въ

 

святой

 

митропоЛіи

 

въ

 

Яссахъ.

 

7263

 

или

1754

 

г.»

 

Въ

 

началѣ

 

этого

 

Букваря

 

есть

 

предисловіе

 

мит-

рополита

 

къ

 

правослэвнымъ

 

родителямъ,

 

попечителямъ,

 

гос-

подамъ

 

и

 

вообще

 

во

 

всѣмъ

 

твмъ,

 

которые

 

замѣняютъ

 

роди-

телей

 

по

 

отношенію

 

въ

 

малымъ

   

дѣтямъ.

Четырьмя

 

годами

 

раньше,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1750

 

году,

 

митро-

политъ

 

Іаковъ

 

поощрилъ

 

типографа

 

ясскаго

 

Сотиріовича,
уроженца

 

острова

 

Тассо,

 

напечатать

 

книгу:

 

собрате

 

мо-

литве

 

для

 

пользы

 

начинающихъ

 

ученіе

 

дѣтей.

 

Въ

 

соста-

вленіи

 

и

 

этой

 

книги

 

принииалъ

 

немалое

 

участіе

 

Амфило-
хій,

 

епископъ

 

Хотинскій.

Самъ

 

Амфилохій

 

оставилъ

 

три

 

сочиненія,

 

о

 

которыХъ

мы

 

и

 

поведемъ

 

рѣчь,—а

 

именно:

 

Богословскую

 

Грамматику
(gramatioa

 

Teologicescâ),

 

ГеограФІю

 

и

 

Ариѳметику.

 

Всѣ

 

ОНИ

напечатаны

 

въ

 

Яссахъ,

 

въ

 

1795

 

году,

 

во

 

дни

 

господарства
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Александра

 

Калимаха

 

Воеводы

 

и

 

епископства

 

митрополита

Іакова.

 

Епископъ

 

Аифилохій

 

написалъ

 

еще

 

одно

 

сочиненіе,
оставшееся

 

въ

 

рукописи,

 

лбуоі

 

Щ.

 

Іруа,

 

которое

 

есть

 

ни-

что

 

иное,

 

какъ

 

исторія

 

Румывіи.

 

Написано

 

оно

 

въ

 

1752
году.

 

Въ

 

одно

 

время

 

рукопись

 

эта

 

хранилась

 

у

 

хотивсваго

цротоіерея

 

Родостата,

 

у

 

котораго

 

и

 

видѣлъ

 

ее

 

г.

 

Александръ
Хыждеу.

 

Гдѣ

 

находится

 

теперь

 

этотъ

 

манускриптъ,— къ

сожалѣнію

 

не

 

извѣстно.

 

Дата

 

этого

 

манускрипта,

 

1752

 

г.,

и

 

дата

 

кнпгъ,

 

печатавшихся

 

въ

 

Яссахъ

 

въ

 

1795

 

г.,

 

пока-

зываютъ,

 

что

 

Амфилохій

 

въ

 

теченіи

 

43

 

лѣтъ

 

работалъ

 

для

школы

 

и

 

языка

   

румынскаго.

Переходимъ

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

сочиненій

 

АмфилохіЯ'
Первое

 

изъ

 

названвыхъ

 

печатныхъ

 

сочиненій

 

по

 

времени

выхода

 

въ

 

свѣтъ

 

есть

 

«богословская

 

грамматика.»*)

 

Эта
граматика

 

не

 

составляетъ

 

самостоятельнаго

 

труда

 

Амфилохія,
а

 

является

 

компилятивною

 

работою,

 

составленной

 

по

 

бого-
словію

 

Платона,

 

архіепископа

 

Московскаго,

 

и

 

по

 

другимъ

церковнымъ

 

каигамъ.

 

Цѣлью

 

своею

 

она

 

имѣла—

 

наученіе
священниковъ

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

хри-

стіанъ

 

истинамъ

 

православной

 

вѣры.

 

«Стиль

 

этого

 

сочи-

ненія,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Поподопула

 

Калимаха,

 

прекрасный,
чисто

 

румынсвій,

 

какъ

 

стиль

 

всѣхъ

 

веливихъ

 

нашихъ

 

цер-

ковныхъ

 

писателей,

 

которые

 

сохранили

 

и

 

развили

 

румын-

ски

 

языкъ

 

посреди

 

различныхъ

 

невзгодъ»

 

**).

Въ

 

началѣ

 

книги

 

находится

 

слово

 

самого

 

автора

 

къ

читателямъ,

 

къ

 

которымъ

 

онъ,

 

между

 

прочимъ,

 

обращается
съ

 

слѣдующею

 

рѣчью:

 

«Православный

 

читатель!

 

Всякое

 

пи-

саніе,

 

написанное

 

по

 

вдохновенію

 

Божію,

 

полезно

 

изучать,

*)

 

ііолное

 

ваглавіѳ

 

этого

 

сочиненіі

 

слѣдующее-,

 

Гршатика

 

Ѳѳоло-

гичаскъ

 

scosa

 

in

 

limba

 

MoldavenescaTde

 

pe

 

Bogosloviea

 

lui

 

Phaton,

 

Arhie-
piscopul

 

de

 

Moskva,

 

si

 

de

 

pe

 

alte

 

carti

 

biserieesti,

 

pentru

 

invetatura

 

preotilor
si

 

a

 

tuturor

 

de

 

obste

 

pravoslavnïci

 

chrestini.

 

Acum

 

intâï

 

tiparita,

 

in

 

dilele
preluminatulûî

 

si

 

preinaltatului

 

DomnuM

 

nostru

 

Alekxandru

 

loan

 

Kalimah
Voe-Vod.

 

Cu

 

blagoslovenia,

 

si

 

cu

 

toata

 

eheltuela

 

Preosfitiei

 

sale

 

Kiriu

 

Kir
Iacob

 

Arhiepiscop

 

si

 

Mitropolit

 

Moldavie!

 

Intru

 

a

 

Ppeosfintiei

 

sale

 

tipogra-
fie,

 

injasi

 

1795

 

lunie

 

6.

**)

 

Revista

 

pentru

 

Iatoria,

 

1885

 

r.

 

p,

 

322.
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особенно

 

писаніе

 

мужей

 

апостольскихъ,

 

которые

 

проповѣ-

днвали

 

во

 

всемъ

 

кірѣ,

 

собирая

 

драгоцѣнные

 

камни

 

для

созданія

 

Церкви,

 

о

 

которой

 

Спаситель

 

сказалъ,

 

что

 

и

 

вра-

та

 

ада

 

не

 

одолѣютъ

   

ея.

Я

 

издалъ

 

сію

 

книжечку

 

на

 

нашемъ

 

молдавскомъ

 

яшы-

кѣ,

 

при

 

содѣйствіи

 

и

 

по

 

благооловенію-

 

православнаго

 

ми-

трополита,

 

для

 

наученія

 

истинамъ

 

православной

 

вѣры.

 

Всѣ

эти

 

истины

 

долженъ

 

знать

 

всякій

 

христіанинъ;

 

но

 

осо-

бенно

 

тб,

 

которые

 

посвящаютъ

 

себя

 

пастырскому

 

слу-

женію,

 

такъ

 

какъ

 

они,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

должны

 

дать

отвѣтъ

 

всякому

 

вопрошающему

 

объ

 

упованіи

 

и

 

научать

всѣхъ

 

истинамъ

 

православной

 

вѣры.

 

Эта

 

книга

 

разделя-

ется

 

на

 

три

 

части;

 

въ

 

первой— содержится

 

ученіе

 

о

 

Богѣ,

во

 

второй— о

 

вѣръ

 

евангельской

 

и

 

въ

 

третьей—десятосло-

віе

 

Моисея.

 

Этимъ

 

дѣленіямъ

 

соотвѣтствуютъ:

 

вѣра,

 

на-

дежда

 

и

 

любовь.

 

Да

 

прольѳтъ

 

Господь

 

Богъ

 

въ

 

сердца

 

ва-

ши

 

дары

 

благодати

 

своей

 

и

 

просвѣтитъ

 

васъ»!

«Богословская

 

Грамматика»

 

Амфилохія

 

написана

 

въ

 

во-

просахъ

 

и

 

отвѣтахъ.

 

Это— пѣчто

 

въ

 

родѣ

 

катихизиса.

Другое

 

сочиненіе

 

Амфилохія

 

называется:

 

Де

 

обще

 

гео:

графіе

 

(общая

 

геограФІя)

 

*").

 

При

 

составлены

 

своей

 

гео-

граФІи

 

епископъ

 

Аифилохій

 

во

 

многомъ

 

слъдовалъ

 

геогра-

фіи

 

извѣстнаго

 

въ

 

то

 

время

 

Claud

 

Butfiera,

 

До

 

обычаю,

 

въ

въ

 

началѣ

 

книги

 

опять

 

заключается

 

слово

 

къ

 

читателю,

гдѣ

 

Амфилохій

 

объясняетъ

 

тѣ

 

мотивы,

 

которыми

 

онъ

 

руковод-

ствовался,

 

избравъ

 

для

 

себя

 

образцов

 

ь

 

геограФІю

 

Butfier.
«Всеобщая

 

извѣстность

 

географіи

 

Butfiera,

 

переведенной

 

на

различные

 

иностранные

 

языки,

 

объясняется

 

методомъ

 

изло-

женія

 

ея,

 

благодаря

 

которому

 

значительно

 

облегчается

 

для

молодыхъ

 

людей

 

пріобрѣтеніе

 

геограФическихъ

 

познаній.

 

До

*)

 

Полвоѳ

 

яаглавіѳ

 

ѳя:

 

Де

 

овще

 

гвографіе

 

pi

 

limba

 

Muldo-
venesca

 

sccsa

 

de

 

ре

 

gergrafia

 

lui

 

Bufier,

 

dupa

 

oranduiala

 

care

acum

 

mai

 

pre

 

urma

 

s'au

 

ssedat

 

in

 

Academia

 

de

 

la

 

Paris.

 

Acum
intâî

 

tiparita,

 

in

 

dilele

 

Pre

 

lumin»tului

 

si

 

Pre

 

inaltafului

 

Dom-
nulu

 

nostra

 

Alexandra

 

Іояп

 

СчІітаЬ.

 

Voevod

 

Cu

 

blagoslovenia
si

 

cu

 

ti'tâ

 

cheltùela

 

Preosfintitului

 

Mitropolit

 

tota

 

Moldavia

 

Kirio
Kir

 

Iacob.

 

Intru

 

a

 

Preosfintieî

 

satn

 

tipografie,

 

in

 

sfanU

 

Mîtropo-
lie,

 

in

 

Iasi.

 

1795,

 

Avgust

 

22.



—

 

928

 

—

него

 

геограФІп

 

были

 

безъ

 

всякаго

 

метода,

 

и

 

притомъ,

 

бу-
дучи

 

написаны

 

тяжелыми

 

варварскими

 

стихами,

 

jae

 

только

не

 

способствовали

 

легкому

 

усвоенію

 

геограФическвхъ

 

по-

знаній,

 

но

 

и

 

отбивали

 

охоту

 

къ.изученію

 

ихъ,

 

даже

 

у

 

мо-

лодыхъ

 

людей,

 

которые

 

отъ

 

всей

 

души

 

желали

 

бы

 

посвя-

тить

 

себя

 

изученію

 

гёограФІи.

 

Посему

 

я,

 

при

 

содѣйствіи

 

од-

ного

 

математика,

 

извѣстнаго

 

своими

 

познаніями

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

наукахъ,

 

приспособилъ

 

эту

 

геограФІю

 

для

 

нашего

 

юно-

шества,

 

переведя

 

ее

 

на

 

молдавсвій

 

язывъ.

 

Любезный

 

чита-

тель!

 

Пріемди

 

и

 

сіе

 

малое,

 

предлагаемое

 

тебѣ,

 

и

 

научай-
ся,

 

а

 

потомъ

 

будешь

 

знать

 

и

 

многое.

 

Іиръ

 

тебѣ

 

и

 

благо
желааіе

 

отъ

 

Бога

 

всего

 

лучшего!»

Епископъ

 

Амфилохій

 

не

 

есть

 

простой

 

переводчикъ

 

гс-

ограФіи

 

Butfiera:

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

повое

 

распредѣлсніе

 

частей,
иное

 

измѣняетъ,

 

иное

 

дополняетъ,

 

сообразуясь

 

съ

 

дидакти-

ческою

 

целью,

 

которую

 

онъ

 

и

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

глаанымь

образомъ.

 

Особенно

 

много

 

измЬнеаій

 

и

 

до,іщлн;еній

 

сдѣлано

въ

 

тѣхъ

 

мѣсгахъ,

 

гдѣ,

 

онъ

 

говорить

 

о

 

Молдавіи,

 

Бессара-
біи,

 

Угро ; влахіи

 

и

 

Трансильвааіи,— и

 

притомъ

 

на

 

осдова-

ніц

 

спеціальпыхъ

 

свадѣній

 

объ

 

этихъ

 

мвстахъ.

 

Приводнмъ
несколько

 

выдержекъ

 

изъ

 

его

   

геограФІи.

«Часть

 

Басарабіи

 

(которая

 

теперь

 

называется

 

Буд-
жакъ

 

(Bugeag))

 

управляется

 

Турками,

 

владѣющими

 

здѣсь

тремя

 

крепостями:

 

Смилуль,

 

Четате

 

Алба

 

и

 

Тигина,

 

называ-

емыми

 

по

 

турецки— Ишаилъ,

 

Аккерманъ

 

и

 

Бендеры.

 

Эта
часть

 

Бессарабіи

 

нѣкогда

 

составляла

 

часть

 

Молдавіи,

 

какъ

показываютъ

 

древнія

 

храсоФЫ

 

и

 

гербъ

 

Bour

 

(бычачья

 

.го-

лова),

 

который

 

сущѳствуетъ

 

вь

 

одной

 

части

 

Четате

 

Алба,
гдѣ

 

впадаетъ

 

Днѣстръ

 

въ

 

Черное

 

море.

«Молдавія

 

имѣетъ

 

своего

 

Господаря,

 

который

 

называ-

ется

 

Воеводою.

 

Резиденція

 

его

 

въ

 

г.

 

Яссахъ

 

и

 

Сучавѣ.

Страна,

 

будучи

 

преклонена

 

Туркамъ,

 

платила

 

дань.

 

Запад-
ная

 

граница

 

Іолдавіи

 

начинается

 

съ

 

вершины

 

горъ

 

(Кар-
патскихъ),

 

а

 

восточною— служить

 

въ

 

настоящее

 

время

Буджакъ,

 

а

 

когда

 

то

 

Молдавія

 

простиралась

 

до

 

Чернаго
моря.

«Польша

 

или

 

Сарматія

 

несколько

   

уменьшилась

   

въ
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и

своихъ

 

владѣніяхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

пользу

 

сосѣд-

нихъ

 

государству

 

границы

 

ея

 

устанавливаются,

 

но

 

не

извѣстио

 

еще,

 

какь

 

установятся.

 

Въ

 

Польшѣ

 

есть

 

севать,

сгстоящій

 

изъ

 

магнатовъ,

 

вапитаповъ

 

крѣпостей

 

и

 

еписко-

ловъ

 

и

 

архіспиокоповъ.

 

Когда

 

идетъ

 

сужденіе

 

о

 

народныхъ

нуждахъ,

 

въ

 

собраніяхъ

 

припимаютъ

 

участіе

 

и

 

низшія
лица,

 

притомъ

 

съ

 

такимъ

 

правомъ,

 

что

 

если

 

одно

 

только

лицо

 

не

 

одобрить

 

какого

 

либо

 

рѣшенія

 

всѣхъ,

 

то

 

поста-

новленія

 

остаются

 

безъ

 

послѣдствій

 

(знаменитое

 

veto!)

 

По-
сему

 

очень

 

часто

 

случается,

 

что

 

подобные

 

протестанты

 

пла-

тятся

 

жизнью,

 

будучи

 

убиваемы

 

'

 

боЛшинствомъ,

 

которое

чрезъ

 

нихъ

 

не

 

можетъ

 

достигнуть

 

одобренія-

 

какого

 

либо
дѣла.»*) ;і

Въ

 

этой

 

геограФІи,

 

по-мимо

 

чисто

 

геограФическихъ

свѣдѣній,

 

сообщаются

 

также

 

и

 

нсторическія.

 

Такъ,

 

здѣсь

заключается

 

перечень

 

Господарей

 

Молдавін,

 

съ

 

обозначе-
ніемъ

 

времени

 

ьхъ

 

госяодарзтва,

 

начиная

 

съ

 

1352

 

г.

 

но

1795,

 

т.

 

е.

 

оо

 

годъ

 

печатапія

 

геограФіи,

 

когда

 

госгіодаремъ
былъ

 

Александръ

 

Калимахъ.

 

Здѣсь 1

 

же

 

Амфидохій

 

приво-

дить

 

нѣкоторыя

 

спеціальвыя

 

свѣдѣнія'

 

о

 

Яссахъ.

 

позаим-

ствовавъ

 

изъ

 

нѣмецкой

 

'

 

геограФіи

 

'

 

Франциска

 

Шмид&г'а
(1704

 

г.)
Вообще

 

эта

 

геограФІя

 

является

 

и

 

историческою,

 

сооб-
щая

 

выдающіеся

 

Факты,

 

совергаившісся

 

когда

 

лйбѴвъ

 

из-

вестной

 

мѣстяости.

 

Нельзя

 

не

 

признать'

 

такого

 

"метода

практическимъ

 

и

 

полезным!,

 

и

 

завлёкающимъ

 

учениковъ

къ

 

занятіямъ.
Третье

 

произведете

 

епископа

 

Амфилохія

 

есть

 

«Эле
мевти

 

ариѳметиче».

 

Здѣсь

 

тоже

 

есть

 

предисловіе

 

«къ

 

чпта-

телямъ,

 

просвѣщенпымъ

 

благодатію

 

Духа

 

Святаго» .

 

Въ

 

пре-

дисловіи

 

онъ

 

указываетъ

 

на

 

древность

 

ариѳлетнвп,

 

ьакъ

пауки

 

счисленія.

 

При

 

этомъ"

 

прибѣгаетъ

 

нъ

 

ьабалвстиче-
скимъ

 

пріемамъ,

 

придавая

 

нѣкоторымъ

 

числамъ,

 

какъ

 

эле-

ментамъ

 

арьѳметикп,

 

особенное

 

значеніе,

 

находя

 

основаніе
для

 

этого

 

въ

 

Свящ.

 

Писаніи.

 

Такъ,

 

,.едивица1 '

 

указываетъ

*)

 

Revista

 

peutru

 

Ist«ria,

 

Tocileccu,

 

1885

 

г.

 

p.

 

324.
'*)

 

Полное

 

замавіе:

 

Еиемевти

 

ариѳметиче

  

арътате

 

фирещи
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на

 

единство

 

Божіе,

 

,,два" —на

 

Бога

 

Отца

 

и

 

Сына,

 

„три"—

на

 

троичность

 

Лицъ.

 

Предоставимъ

 

далее

 

лучше

 

говорить

самому

 

Амфилохію.

 

«Въ

 

святой

 

Библіи

 

говорится,

 

что

 

Богъ
сотворилъ

 

міръ

 

въ

 

шесть

 

дней,

 

оттуда

 

число

 

6

 

есть

 

замеча-
тельное

 

въ

 

ариѳметикѣ;

 

далѣе,

 

важное

 

значеніе

 

число

 

7

 

имѣ-

етъ

 

въ

 

Библіи,

 

которое

 

сиріянами

 

называется

 

Savva,

 

дру-

гими

 

Sabbato,

 

а

 

нами—„Суббота",—что

 

зна^іитъ

 

день

 

по-

коя.

 

Это

 

послѣднее

 

число

 

упоминается

 

и

 

въ

 

Новомъ

 

Заве-
те,

 

въ

 

томъ

 

месте,

 

где

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ
говорить

 

апостолу

 

Петру:

 

не

 

говорю

 

тебе

 

семь

 

разъ

 

(про-
щать),

 

но

 

семьдесятъ

 

разъ

 

по

 

семи,— вотъ

 

и

 

умноженное

число,

 

которое,

 

еще

 

более

 

увеличенное,

 

можетъ

 

называться

ариѳметикой.

 

Оригенъ

 

также

 

говорить

 

объ

 

Енохѣ,

 

что

 

онъ

не

 

только

 

былъ

 

пророкомъ,

 

но

 

будто

 

бы

 

исчислилъ

 

коли-

чество

 

звездъ

 

и

 

планетъ,

 

определилъ

 

разстоянія

 

ихъ

 

и

вращенія,— все

 

вещи

 

такія,

 

которыя

 

невозможно

 

знать

 

безъ
ариѳметики.....

 

Арабы

 

пишутъ,

 

что

 

и

 

Адамъ

 

будто

 

бы

 

оста-

вилъ

 

много

 

внигъ,

 

написанныхъ

 

ииъ

 

самимъ,

 

своему

 

сыну

Авелю,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

показываетъ

 

все,

 

что

 

ему

 

открылъ

Богъ,— между

 

прочимъ

 

сведенія

 

изъ

 

астрономіи.

 

Отсюда
следуетъ,

 

заключастъ

 

амФилохій,

 

что

 

ариѳметика— одно

 

изъ

древнейшихъ

 

искусствъ

 

и

 

имеетъ

 

божественное

 

происхож-

деніе»

 

*).
Юамо

 

собою

 

понятно,

 

что

 

эти

 

кабалистическія

 

размы-

шлен

 

я

 

епископа

 

Амфилохія

 

не

 

имеютъ

 

для

 

насъ

 

никакого

значенія...

 

Далее,

 

Амфйлохій

 

говорить

 

въ

 

своемъ

 

предисло-

віи

 

о

 

необходимости

 

изученія

 

ариѳметики.

 

«Въ

 

самомъ

деле,

 

разсуждаетъ

 

Амфилохій,

 

ариѳметика

 

необходима

 

во

всехъ

 

дедахъ:

 

хотимъ

 

ли

 

шы

 

изслѣдовать

 

небесныя

 

явле-

нія—ариѳметика

 

необходима;

 

хотимъ

 

ли

 

знать

 

земныя

 

явле-

нія— ариѳметика

 

необходима.

 

Въ

 

особенности

 

необходимою
она

 

является

 

въ

 

комерческихъ

 

делахъ— при

 

покупке

 

и

продаже.

 

Ариѳметика

 

упорядочиваетъ

 

все

 

деда

 

человече-
скія;

 

при

 

помощи

 

ея

 

различается

 

(?)

 

добро

 

отъ

 

зла,

 

день

отъ

 

нощи;

 

при

 

помощи

 

ея

 

управляютъ

 

цари

 

царствами

 

и

Архистратиги

   

(военачальники)

 

разставляютъ

 

войска

 

свои.

*)

 

Revista....

 

р.

 

326.
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Словомъ,

 

ариѳметика

 

необходима

 

почти

 

во

 

всехъ

 

дѣлахъ.

Вотъ

 

почему,

 

заключаетъ

 

свое

 

предисловіе

 

епископъ

 

Амфи-
лохій,

 

важно

 

изученіе

 

ариѳметики»*).

Оканчивая

 

обозрѣніе

 

литературныхъ

 

трудовъ

 

епископа

Амфилохія,

 

мы,

 

для

 

правильной

 

оценки

 

ихъ

 

и

 

личности

самого

 

Амфилохія,

 

должвы

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

современный

ему

 

обстоятельства.

 

Просвещевіе

 

въ

 

княжествахъ— Мѳлда-

віи

 

и

 

Валахіи,

 

состоявшихъ

 

подъ

 

турецкимъ

 

господствомъ

и

 

сдужившихъ

 

ареною

 

постоянныхъ

 

войаъ,

 

находилось

 

въ

весьма

 

плачевпомъ

 

состояніи.

 

Бели

 

школы

 

какія

 

и

 

были,
то

 

преподаваніе

 

въ

 

вихъ

 

было

 

на

 

греческомъ

 

языке,

 

такъ

вакъ

 

Фапаріоты

 

заправляли

 

всѣиь;

 

народный

 

молдавскій
языкъ

 

быль

 

въ

 

совершенномъ

 

загоне;

 

говорить

 

на

 

немъ—

считалось

 

признакомъ

 

невежества.

 

Вотъ

 

почему

 

епископъ

Амфилохій,

 

являющійся

 

въ

 

это

 

печальное

 

время

 

съ

 

своими

учебниками

 

на

 

народномъ

 

моддавскомъ

 

языке,

 

и

 

заботя-
щійся

 

о

 

просвещевіи

 

юношества

 

въ

 

христіанскомъ

 

духе,
представляется

 

замечательною

 

личностію

 

своего

 

времени.

Считаемъ

 

при

 

этомъ

 

небезъинтереснымъ

 

сообщить

 

не-
который

 

сведенія

 

и

 

о

 

самомъ

 

Хотині.
Хотинъ

 

известен

 

ь

 

въ

 

исторіи

 

многими

 

войнами,

 

про-

исходившими

 

при

 

немъ

 

между

 

румынами,

 

поляками,

 

тур-

ками,

 

татарами

 

и

 

русскими,—переходя,

 

смотря

 

по

 

исходу

войны,

 

то

 

въ

 

одне,

 

то

 

въ

 

друі ія

 

руки.

Что

 

касается

 

происхожденія

 

наименованія

 

Хотина,

 

то

мы

 

знаемъ

 

два

 

мненія

 

по

 

сему

 

вопросу.

 

Одни

 

производятъ

иазванія

 

его

 

отъ

 

Еотизона,

 

царя

 

Даковъ,

 

современника

 

и

врага

 

императора

 

Августа.

 

Въ

 

Запискахъ

 

Одесск.

 

общества
исторіи

 

и

 

древностей

 

(т.

 

II,

 

отд.

 

2

 

и

 

3,

 

907

 

стр.)

 

говорит-

ся:

 

«Крепость

 

Хотинъ,

 

на

 

Днѣстр\

 

была

 

построена,

 

въ

 

на-

чале

 

перваго

 

века

 

по

 

Р.

 

X.

 

Котизономъ,

 

царемъ

 

Даковъ,
убитыиъ

 

въ

 

сраженіи

 

съ

 

Римлянами,

 

воевавшими

 

подъ

предводите

 

льствомъ

 

Лентула:

 

крепость

 

ci

 

я

 

названа

 

Римля-
нами

 

«Cotison»,

 

а

 

мы

 

ее

 

называемъ

 

«Хотинъ».

 

По

 

мненію
другихъ,

 

назраніе

 

«Хотинъ»

 

происходить

 

отъ

 

слово

 

«Hot»,

*)JIbidem.
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—что

 

значить— воръ,

  

разбойникъ,

 

почему

 

онъ

 

въ

 

древно-

сти

 

назывался

 

будто

 

бы

 

Cleptidava

 

(Kleptis

 

—hot).
Господарь

 

и

 

историкъ

 

Молдавіи

 

Димитрій

 

Кантемиръ

 

пи-

шетъ

 

относительно

 

Хотина,

 

что

 

этотъ

 

городъ

 

во

 

дни

 

его

 

былъ
крепостію

 

на

 

Днестре

 

противъ

 

Каменца

 

и

 

считался

 

въ

числе

 

болыпихъ

 

городовъ

 

Молдавіи.

 

Эта

 

крѣпость,

 

несколь-
ко

 

раньше,

 

была

 

укреплена

 

съ

 

западной

 

стироны

 

высоки-

ми

 

стенами

 

и

 

глубокими

 

рвами,

 

а

 

съ

 

восточной

 

стороны

защищена

 

была

 

береговыми

 

укрепленіями.

 

Въ

 

1712

 

году,

во

 

время. войны

 

съ

 

русскими,

 

турки

 

взяли

 

хотинскую

 

кре-
пость,

 

разрушили

 

ея

 

старыя

 

укрепленія

 

и

 

построяли

новыя — по

 

новой

 

системе,

 

такъ

 

что,

 

Хотинская

 

крепость
считалась

 

одною

 

изъ

 

красивейгаихъ

 

и

 

сильнейшихъ.

 

Когда
Хотинъ

 

былъ

 

подъ

 

владевіемъ

 

молдавскихъ

 

Господарей,
то

 

онъ

 

вверялся

 

особенному

 

коменданту

 

(parcalab);

 

нахо

дясь

 

же

 

во

 

владеніи

 

турокъ.

 

опъ

 

управлялся

 

гіаіиею—
вопреки

 

трактатамъ,

 

которые

 

определяли,

 

чтобы

 

пикогда

турецкія

 

войска

 

не

 

были

 

въ

 

Молдавскихъ

 

крепостяхъ

 

").
Молдавская

 

крепость

 

«Хотинъ»

 

была

 

сильным ь

 

оплотомъ

противъ

 

польской

 

крепости—Каменца

 

Подольского

 

**).

 

Вотъ
почему

 

Господарь

 

мада-вскій

 

Петрь

 

Рарешъ

 

(1527—38;
1540—46)

 

обыкновенно

 

говорилъ:

 

«или

 

ты,

 

Каменецъ,

 

по-

глотишь

 

нашъ

 

Хотинь,

 

или

 

Хотинъ

 

поглотить

 

тебя»,

 

Ту-
рецкій

 

министръ

 

Ресми

 

Ахмедъ-еФвпди

 

въ

 

своемъ

 

описавія
путегаествія

 

по

 

Молдавіи

 

въ

 

1763

 

году,

 

между

 

прочим

 

ь,

относительно

 

Хотина

 

ппшетъ

 

следующее:

 

«Хотинская

 

кре-
пость,

 

находящаяся

 

при

 

ръке

 

Даѣстрѣ^

 

по

 

местному

 

пре

данію

 

существуете,

 

непрерывно

 

со

 

времени

 

Христа.

 

Поло-
женіе

 

ея —прекрасное;

 

крѣпостпыя

 

укрепленія

 

ея

 

можно

сравнить

 

съ

 

укрепленіями

 

Rumili-hysary—возле

 

Константи-
нополя.

 

Хотинъ,

 

находясь

 

подъ

 

владычествомъ

 

молдавскихъ

Господарей,

 

служилъ

 

оплотомъ

 

Молдавіи

 

со

 

стороны

 

Польши.
Въ

 

1617

 

году

 

онъ

 

попалъ

 

въ

 

руки

 

поляковъ

 

вслѣдствіе

измены

 

недостойнаго

 

Гаспара

 

Воеводы,

 

а

 

затемъ

 

въ

 

1621
году

 

опять

 

былъ

 

возвращенъ

 

по

 

трактату,

 

после

 

удачпаго

похода

 

султана

 

Османа

 

II.

 

Спустя

 

годъ

   

после

 

экспедиціи

*)

 

Descrierea

 

Muldovêï,

 

cap.

 

IV,

 

p.

 

32,33.
**}

 

Есть

 

еще

 

Каиевецъ-Литовскій.
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Иротавъ

 

Кімеаці,

 

Хогинь

 

опять

 

попадаетъ

 

въ

 

руки

  

поля-

ковъ,

 

а

 

чрезъ

 

годъ

 

же

 

быль

 

возвращень

   

и

 

сильно

 

у«ре-

иленъ.

 

Въ

 

1711

 

году,

 

после

 

поражепія

   

Московскаго

 

іцаря

въ

 

Молдавін,

 

Хотинская

 

крѣпость

 

была

 

особенно 1

 

укрепле-
на:

 

въ

 

южной

   

части

 

ея

 

былъ

 

воздвигнуть

   

укрѣпленный

замокъ,

 

а

 

старый

 

служилъ

 

арсеналомъ,

 

въ

 

которомъ

   

было
достаточное

 

число

 

пушекъ

 

и

 

всякой

 

другой

 

муниціи.

 

Уездъ
съ

 

местечками

 

и

 

селами

 

былъ

 

преобразованъ

 

въ

 

санджакъ,

съ

 

доходовъ

   

котораго

   

содержался

   

крепостной

 

гарнизонъ,

паходившійся

 

подъ

 

начальствомъ

 

визиря,

 

а

 

иногда

 

и

 

паши».1 ).
-Когда

 

въ

 

'711

  

году

 

русскіе

 

-заняли

 

Хотинъ,

 

при

 

со-

действіи

   

Молдавскаго

   

Господаря

   

Дамвтрія

 

Кантемира,

 

то

суатанъ,

 

объявляя

   

войну

 

Императору

  

Петру,

 

между

 

про-

чимъ

 

въ

 

своемъ

 

манифесте

 

писалъ:

 

«этотъ

 

невѣрный

 

на-

рушитель

   

трактатовъ,

   

не

 

довольствуясь

   

различными

 

не-

правдами

 

и

 

не

 

слыханаыми

 

жесгокостяма,

 

держитъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

   

армію

 

свою

 

въ

 

Польшѣ

   

и

 

иоставилъ

 

гар-

низоны

 

въ

 

различвыхъ

 

врепостяхъ

 

этого

 

государства,

 

подъ

предлогомъ

 

защиты

 

и

 

занятія

 

ихъ

 

для

 

польской

 

республи-
ки

 

и

 

короля

 

Августа.

 

Вместе

 

съ

 

этпмъ

 

ояъ

 

взялъ

 

во

 

вла-

дѣеіе

   

свое

 

Спятит

 

и

 

Хошт,

   

издревле

 

по

 

закону

 

прн-

надлежащіе

 

нашей

 

прэвинціи

 

Молдавіи»

 

а ).

Авнсеатій

 

Стадницкій-

Отношепіе

 

земств!

 

m

 

школамъ

 

грамотности,

Въ

 

прошлый

 

разъ

 

мы

 

говорили

 

объ

 

отношеніи

 

земства

къ

 

церковно

 

приходскимъ

 

школамъ

 

3 );

 

теперь

 

разсмотримъ

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

отиошеніе

 

того

 

же

 

земства

 

к

 

ь

 

другому

средству

 

распространена

 

обра.юванія

 

въ

 

народной

 

массе—

къ

 

домашнимъ

 

крестьянским

 

ь

 

школамъ

 

или

 

такъ

 

называ-

емым

 

ь

 

школамъ

 

грамотности,

 

Не

 

смогря

 

па

 

то,

 

что

 

школы

эти,

 

подобно

 

церковно-приходскимъ,

 

стоять

 

особнякомъ

  

отъ

')

 

Arhiva

 

Istorioâ.

 

a

 

Romaniet,

 

torn.

 

1,

 

p.

 

183,

 

№

 

274.
2 )

 

Keviata....

 

Teoilescu,

 

1885

 

г.

 

№

 

p.

 

320.
*)

 

См.

 

Кишия.

 

En.

 

Вѣд.

 

№

 

20.
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земскихъ

 

школь

 

и

 

ве

 

соотвѣтствуютъ

 

типу

 

последнихъ,
однако

 

земство

 

поставило

 

себя

 

въ

 

нимъ

 

въ

 

болѣе

 

нормаль-

ный

 

отношенія,

 

само

 

заботится

 

объ

 

ихъ

 

открыт

 

и

 

даетъ

для

 

этою

   

средства.

Такое

 

вниманіе

 

земства

 

къ

 

школамъ

 

грамотности

 

впол-

не

 

понятно.

 

Произведенный

 

въ

 

разныхъ

 

местахъ

 

изследо-
ванія

 

показали,

 

что

 

число

 

^тколъ

 

грамотности

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

превышаетъ

 

число

 

вародпыхъ

 

школъ

 

другихъ

типовъ

 

и

 

въ

 

нихъ

 

обучается

 

порой

 

столько

 

же,

 

а

 

ивогда

даже

 

и

 

больше,

 

чемъ

 

въ

 

другихъ

 

пародпыхъ

 

школахъ.

 

И
съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

число

 

такихъ

 

школъ

 

все

 

возрастаетъ,

являясь

 

яркимъ

 

свндетсльствомъ

 

возраставія

 

стрсмлелія

 

па-

родвыхъ

 

массъ

 

къ

 

свету

 

знапія.

 

Понятно,

 

что

 

земству,

интересующемуся

 

вопрогомъ

 

о

 

народномъ

 

образована,

 

нель-

зя

 

не

 

считаться

 

съ

 

такимъ

 

значптельнымъ

 

Факторомъ

 

въ

дѣлѣ

 

просвещенія

 

народпыхъ

 

массъ.

 

Къ

 

этому

 

должно

побуждать

 

земства

 

и

 

другое

 

капитальное

 

обстоятельство:
расходы

 

большинства

 

земствъ

 

на

 

народное

 

образовапіе

 

дос-

тигли

 

въ

 

наше

 

время

 

довольно

 

звачптельной

 

суммы.

 

Даль-
нейшее

 

увеличеніе

 

расходовъ

 

на

 

народное

 

образованіе

 

мо-
жетъ

 

происходить

 

только

 

въ

 

самыхъ

 

скромныхъ

 

размѣрахъ.

А

 

между

 

темъ

 

существующія

 

земскія

 

школы

 

даютъ

 

воз-

можность

 

пользоваться

 

начальнымъ

 

образованіемъ

 

только

некоторой

 

части

 

детей

 

школьнаго' возраста.

 

Чтобы

 

доста-

вить

 

ту

 

же

 

возможность

 

всемъ

 

детямъ

 

шкодыіаго

 

возрас-

та,

 

необходимо

 

значительно

 

увеличить

 

число

 

земскихъ

школъ.

 

Въ

 

виду

 

невозможности,

 

по

 

педостатку

 

матеріаль-
ныхъ

 

средствъ,

 

создать

 

такое

 

количество

 

нормальпыхъ

школъ,

 

которое

 

удовлетворяло

 

бы

 

потребности

 

всего

 

насѳ-

ленія

 

въ

 

начальвомъ

 

образованіи,

 

земства

 

и

 

взялись

 

за
открытіе

 

и

 

поддержку

 

школъ

 

грамотности,

 

который

 

предо-

ставляютъ

 

возможность

 

полученія

 

начальнаго

 

образованія
наибольшему

 

числу

 

детей

 

при

 

наименынихъ

 

затратахъ.

Этотъ

 

способъ

 

распространенія

 

народнаго

 

образовавія

 

ока-

зался

 

на

 

практике

 

настолько

 

удобнымъ

 

и

 

дешевымъ,

 

что
земскія

 

школы

 

грамотности

 

быстро

 

стали

 

развиваться

 

и

теперь

 

число

 

ихъ

 

въ

 

некоторыхъ

 

местахъ

 

далеко

 

превы-

шаетъ

 

число

 

школъ

 

нормальпыхъ.
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Есть,

 

накопецъ,

 

и

 

другія

 

причины,

 

обусдовливающія
более

 

благопріятное

 

отношеніе

 

земства

 

къ

 

школамъ

 

грамот-

ности,

 

чемъ

 

къ

 

церковно-

 

приходскимъ

 

школамъ.

 

Открывая
школы

 

грамотности

 

и

 

принимая

 

на

 

себя

 

заботу

 

о

 

нихъ,

земства

 

имели

 

возможность

 

действовать

 

самостоятельно

 

въ

отношеніи

 

устройства

 

ихъ

 

и

 

вообще

 

оказывать

 

значитель-

ное

 

вліяніе

 

на

 

положеніе

 

дела

 

въ

 

нихъ,

 

что,

 

нонятно,

 

по-

буждало

 

интересоваться

 

ими

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

школами

нормальными.

 

Правда,

 

школы

 

грамотности,

 

на

 

основаніи

 

6
§

 

правилъ

 

о

 

перковно-приходсквхъ

 

школахъ,

 

подлежать

 

вѣ-

девію

 

и

 

наблюденію

 

духовнаго

 

начальства,

 

а

 

не

 

земства;
но

 

на

 

практике

 

это

 

закоаоположеніе

 

не

 

применялось

 

къ
означеннымъ

 

школамъ

 

и

 

почти

 

совсемъ

 

не

 

выполнялось
до

 

послѣдняго

 

времени.

 

Многія

 

земства

 

открывали

 

школы
грамотности

 

независимо

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства
и

 

безъ

 

всякихъ

 

сношеній

 

съ

 

нимъ;

 

а

 

некоторый

 

земства
(напр.

 

смоленское

 

и

 

пермское),

 

чтобы

 

иметь

 

больше

 

влія-
нія

 

на

 

школы

 

грамотности,

 

придумали

 

даже

 

называть

 

ихъ
«параллельными

 

отделеніяии»

 

нормальной

 

начальной

 

шко-
лы

 

и

 

въ

 

этомъ

 

смысле

 

трактовать

 

ихъ.

 

Въ

 

виду

 

этого
недавно

 

пооледівало

 

предложеніе

 

министерства

 

народнаго
просвещенія

 

попечителямъ

 

овруговъ

 

разъяснить

 

училищ-
нымъ

 

советамъ,

 

а

 

равно

 

директорамъ

 

и

 

ннспекторамъ

 

на-
родныхъ

 

училищъ,

 

что,

 

на

 

основаніи

 

6§

 

правилъ

 

о

 

церков-
но

 

приходскихъ

 

школахъ,

 

все

 

открываемый

 

по

 

дереввямъ

 

и
по^елкамъ

 

школы

 

грамотности,

 

ва

 

какія

 

бы

 

средства

 

тако-
выя

 

ни

 

содержались,

 

подлежать

 

вѣденію

 

духовваго

 

началь-
ства,

 

къ

 

коему

 

и

 

должны

 

обращаться

 

общественный

 

учрежде-
нія

 

и

 

отдельный

 

лица.желающія

 

имѣть

 

означевныя

 

школы

 

*).
Земства

 

стали

 

обращать

 

вииманіе

 

на

 

школы

 

грамот-
ности

 

лишь

 

въ

 

самое

 

последнее

 

время,

 

начиная

 

съ

 

1882
года,

 

когда

 

появился

 

известный

 

циркуляръ

 

министра

   

на-

•■)

 

ЦерковаыяВѣдом.

 

1890

 

г.

 

M

 

17 -й.

 

Говоря

 

объ

 

этомъ

 

разъяскѳніи

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

газета

 

«Недѣля»

 

выразила

 

опасеніе^
что

 

устанавливаемый

 

теперь

 

порядокъ

 

открытія

 

шволъ

 

грамотности

 

н

 

за.
вѣдыванія

 

ими

 

можетъ

 

заставить

 

земства

 

уменьшить

 

свое

 

вниианіѳ

 

къ
этимь

 

школамъ,

 

благодаря

 

чему

 

получится

 

и

 

количественное,

 

и

 

качествен,
нов

 

пониженіѳ

 

ихъ.

 

сНѳдѣля

 

1890

 

г.

 

M

 

28,

 

874-876

 

оір.
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роднаго

 

просвещенія

 

барона

 

Николаи

 

въ

 

пользу

 

школъ

грамотности

 

и

 

ихъ

 

учителей.

 

Сначала

 

этима

 

школами

 

за-

интересовались

 

лишь

 

очень

 

немногія

 

земства,

 

которыя

раньше

 

другихъ

 

поняли

 

ихъ

 

важное

 

значеніе.

 

и

 

обратились

къ

 

систематическому

 

улучшение

 

нхъ

 

устройства

 

и

 

положе-

нія,

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

особенно

 

выдѣляется

 

деятельность

шадрияскаго

 

(Пермской

 

губерніи)

 

земства,

 

которое

 

наибо-

лее

 

систематично

 

и

 

вполне

 

раціопально

 

поставило

 

дело

земсваго

 

содействія

 

школамъ

 

грамотности

 

и

 

которое

 

ввело

эти

 

школы

 

въ

 

общую

 

систему

 

своей

 

деятельности

 

на

 

поль-

зу

 

народнаго

 

образованія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

мы

 

и

 

приведемъ

данный

 

изъ

 

деятельности

 

этого

 

земства

 

въ

 

отношенія
школъ

 

грамотности.*)

 

Шадринское

 

земство

 

не

 

ожияаетъ

 

от-

крыли

 

школъ

 

грамотности

 

самимъ

 

населеніемъ

 

или

 

какимъ

нибудь

 

гоамотеемъ.

 

а

 

само

 

открываетъ

 

эти

 

школы.

 

Заботы
объ

 

открытіи

 

такихъ

 

школъ

 

земство

 

возложило

 

на

 

техъ
учителей

 

пормальныхъ

 

земскихъ

 

школь,

 

которые

 

пожела-

ютъ

 

добровольно

 

принять

 

на

 

себя

 

эту

 

обязанность.

 

Те

 

же

учителя

 

земскихъ

 

школь

 

подыскиваютъ

 

учителей

 

въ

 

шко-

лы

 

грамотности,

 

преимущественно

 

изъ

 

своихь

 

бывгаихъ
учениковъ,

 

коточмхъ

 

они

 

предварительно

 

подготовляютъ

въ

 

своихъ

 

школахъ

 

кь

 

предстоящей

 

имъ

 

деятельности.
Въ

 

вѣдѣніи

 

земскихъ

 

учителей,

 

открывшихъ

 

школы

 

грамот-

ности,

 

последнія

 

и

 

остаются,

 

и

 

учителя

 

оледятъ

 

за

 

ходомъ

обученія

 

въ

 

нихъ,

 

руководить

 

преподающими

 

и

 

представ-

ляютъ

 

о

 

школахъ

 

отчеты

 

земскому

 

собранію.

 

Земство

 

отъ

себя

 

даетъ

 

учителямъ

 

школъ

 

грамотности

 

жалованье

 

(отъ
84

 

до

 

180

 

руб.

 

въ

 

годъ),

 

учебныя

 

пособія

 

и

 

ассигнуетъ

неболыпга

 

средства

 

на

 

устройство

 

библіотекъ

 

при

 

школахъ,

Всехъ

 

школь

 

грамотности,

 

находящихся

 

вь

 

заведываніи

 

зем-

ства,

 

въ

 

18^9

 

году

 

было

 

72

 

(а

 

пормальныхъ

 

земскихъ

школъ

 

въ

 

Шадринскомъ

 

уезде

 

58).

 

Образовательный

 

цензъ

учащихъ

 

въ

 

школахъ

 

грамотности

 

весьма

 

разнообразный;
тутъ

 

и

 

окончившія

 

курсъ

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища,

женскихъ

 

гимназій

 

и

 

прогимназій,

 

духовнаго

 

мужескаго

училища,

 

духовной

 

семинаріи,

 

двухкласснаго

 

училища,

 

Но

*)

 

Данный

 

эти

 

мы

 

заимствуемъ~И8ъ

 

ж.

   

Русская

 

"Школа»

 

1890

 

г.

 

№
2-й,

 

68-67

 

стр.



—

 

937-

воѣхъ

 

больше

 

(40)

 

окончившихъ

 

курсъ

 

земскихъ

 

шеолъ.і

Послѣдніс

 

оказались

 

самыми

 

подходящими

 

учителями

 

для

школъ

 

грамотности:

 

довольствуясь

 

меньшимъ

 

вознагражде-

ніемъ,

 

они

 

болѣе

 

его

 

цѣнятъ

 

и

 

не

 

смотрятъ

 

на

 

свое

 

дѣло,

какъ

 

на

 

вѣчто

 

временное,

 

какъ

 

большинство

 

учителей
школъ

 

ииыхъ

 

категорій г

 

а

 

отдаются

 

ему

 

всецѣло,

 

за-

ботясь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

о

 

пополненіи

 

собственнаго

 

обра-
зования

 

и

 

о

 

подготовкѣ

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи.
Населеніе

 

вотрѣтило

 

такія

 

школы

 

весьма

 

сочувствен-

но,

 

возбуждаетъ

 

ходатайства

 

объ

 

открытіи

 

новыхъ

школъ,

 

даетъ

 

имъ

 

даровое

 

помѣщеніе

 

и

 

отопленіе

 

и

нервдко

 

несетъ

 

ради

 

школъ

 

иные

 

расходы,

 

напр.,

 

соб-
ствеияымъ

 

трудомъ

 

сооружаете

 

классную

 

мебель

 

и

 

т.

под.

 

Часть

 

школъ

 

поставлена

 

настолько

 

удовлетворительно,

что

 

онѣ

 

замѣвяютъ

 

вполнѣ

 

нормальную

 

начальную

 

школу,

имѣя

 

всъ

 

три

 

отдѣленія

 

послѣдней;

 

большинство

 

имѣетъ

два

 

низшихъ

 

отдѣленія

 

и,

 

наконецъ,

 

немногія

 

только

 

одно

низшее.

 

Такииъ

 

образомъ,

 

большинство

 

школъ

 

грамотности

нредставляетъ

 

собою

 

какъ

 

бы

 

нараллельпыя

 

отдѣленін

 

(низ-
шее

 

или

 

низшее

 

и

 

среднее)

 

нормальной

 

земской

 

школы,

 

и

ученики

 

такихъ

 

школъ,

 

пройдя

 

ихъ

 

курсъ,

 

перйходятъ
обывеовенво

 

затѣмъ

 

въ

 

среднее

 

или

 

чаще

 

старшее

 

отдѣле-

піе

 

земской

 

нормальной

 

школы.

 

Всего

 

въ

 

школахъ:

 

грамот-

иости

 

учится

 

около

 

1600

 

дѣтей,

 

что

 

составляет!!

 

около

половины

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

нормальныхъ

 

земокихъ

 

шко-

лахъ,

 

тогда

 

какъ

 

расходъ

 

па

 

шволы

 

грамотности,

 

по

 

смв"'

тѣ

 

па

 

1889

 

годъ

 

(8,850

 

р.),

 

составилъ

 

всего

 

'/7

 

ча<зть

всѣхъ

 

расходовъ

 

шадринскаго

 

земства

 

на

 

народное

 

образо-
-

 

вавіе.

 

Складывая

 

расходъ

 

крестьянъ

 

на

 

школы

 

грамотности

(помѣщепіе

 

и

 

отонленіе)

 

и

 

земсЕІй

 

расходъ

 

на

 

тотъ

 

же

предмета,

 

получимь

 

для

 

каждаго

 

учащегося

 

цьіФру

 

расхо-

да

 

(около

 

6 'руб.),

 

которая

 

не

 

больше,

 

а

 

чаще

 

даже

 

мень-

ше

 

расхода

 

крестьянъ

 

па

 

доморощенпыя

 

школы

 

стараго

 

ти-1

па.

 

Такдмъ

 

образомъ,

 

благодаря

 

участію

 

въ

 

дѣлѣ

 

земства,

 

-

ил

 

ту

 

же

 

сумму

 

населеніе

 

имѣетъ,

 

вмѣсто

 

доморощенныхъ

школь

 

съ

 

грамотвымъ

 

учителемъ,

 

очень

 

недурныя

 

началь-

ный

 

школы,

 

замѣняющія

 

визшее

 

и

 

среднее

 

отдѣленіе

 

нор-

мальныхъ

 

земскихъ

 

школъ.
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Въ

 

другихъ

 

земствахъ,

 

обратившихъ

 

вниманіе

 

ва

 

шко-

лы

 

грамотности,

 

дѣло

 

не

 

поставлено

 

такъ

 

широко

 

в

 

такъ

успѣшно,

 

какъ

 

въ

 

шадрипскомъ

 

земствѣ,

 

и

 

это

 

загисѣло

отъ

 

того,

 

что

 

ему

 

не

 

придавалось

 

на

 

первыхъ

 

иорахъ

должнаго

 

значенія

 

и

 

поддержка

 

школамъ

 

грамотности

 

ока-

зывалась

 

не

 

систематически,

 

a

 

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

случайно.
Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

земство

 

оказывало

 

содѣйствіе

 

и

подержку

 

школамъ

 

грамотности,

 

онѣ

 

ііредставляютъ

 

зна-

чительное

   

улучшеніе.
Содѣйствіе

 

другихъ

 

земствъ

 

школамъ

 

гримотности

 

не

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

чего-либо

 

оригинальнаго

 

и

 

въ

 

сущно-

сти

 

нредставляетъ

 

собою

 

лишь

 

выполненіе

 

части

 

программы

шадринскаго

 

земства,

 

поэтому

 

мы

 

и

 

скажемъ

 

объ

 

этомъ

вь

 

самыхъ

 

общихъ

 

чертахъ.

 

Всѣхъ

 

равыпе

 

за

 

это

 

дѣло

взялись

 

нѣкоторыя

 

земства

 

сѣверо

 

восточной

 

Россіи,

 

имен.-

но—въ

 

Пермской,

 

Вятской,

 

Казанской

 

и

 

другихъ

 

губерн 1 -

яхъ.

 

Нѣкоторыя

 

земства

 

этой

 

полосы

 

имѣютъ

 

па

 

своемъ

попеченіи

 

уже

 

нз

 

мало

 

школъ

 

грамотности.

 

Такъ,

 

напр.,

орловское

 

(Вятской

 

губ.)

 

уѣздное

 

земское

 

собрапіевъ

 

1889
году

 

ассигновало

 

3,000

 

р.

 

на

 

устройство

 

въ

 

уѣздѣ

 

школъ

грамотности,

 

число

 

которыхъ

 

возросло

 

до

 

30.

 

Ядривское
земство

 

(Казанской

 

губ.)

 

выдаетъ

 

школамъ

 

грамотности

пособіе

 

въ

 

45

 

руб.

 

на

 

школу,

 

изъ

 

которыхъ

 

30

 

р.

 

идутъ

въ

 

пользу

 

учителя,

 

а

 

15

 

р.

 

на

 

учебныя

 

пособія

 

Свіяж-
ское

 

земство

 

(Казанской

 

губ.)

 

поддерживаетъ

 

30

 

школъ

грамотности.

 

Заботясь

 

объ

 

улучшеніи

 

состава

 

учителей

 

этихъ

школъ,

 

оно

 

выдаетъ

 

имъ

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

60—90

 

р.

и,

 

кромѣ

 

того,

 

премію

 

за

 

каждаго

 

ученика

 

(1

 

р.— за

 

вы-

державшего

 

исштаніе

 

по

 

щограммамъ

 

1-го

 

и

 

2-го

 

отдѣле-

нія

 

и

 

2

 

р.—за

 

выдержавшего

 

окончательное

 

иснытаніе).
Вообще

 

сѣверо-восточныя

 

земства

 

начинаютъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-
лѣе

 

интересоваться

 

и

 

пользоваться

 

школами

 

грамотности.

 

Пе-
реходя

 

въ

 

сѣверу,

 

мы

 

всрѣчаемъ

 

уже

 

меньше

 

внвманія

 

кь

школамъ

 

грамотности,

 

хотя

 

и

 

здѣсь

 

есть

 

земства,

 

давио

уже

 

оказывающія

 

содѣйсгвіе

 

этому

 

типу

 

образователыіыхъ
учрежденій

 

для

 

народа.

 

Такъ,

 

псковское

 

уѣідное

 

земссво

для

 

поощренія

 

выдаетъ

 

учителямъ

 

школъ

 

грамотности

 

воз-

награждевіе

 

въ

 

5

 

р.

   

за

 

каждаго

 

учащагося

   

мальчика

 

и



—

 

939

 

г—

6

 

р.

 

за

 

дѣвочку,

 

выдержавшихъ

 

экзаменъ;

 

кромѣ

 

того,

 

зем-

ство

 

снижаеть

 

школы

 

учебными

 

пособіями.

 

Не

 

мало

зем'Угвъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстностяхъ

 

Россіи

 

взяло

 

на

 

себя
попеченіе

 

о

 

школахъ

 

грамости,

 

напр.,

 

земства

 

Тверской

 

гу-

берніи,

 

Московской,

 

Курской,

 

Полтавской,

 

Саратовской,
Смоленской

 

и

 

шногвхъ

 

другихъ*).

 

Вообще

 

въ

 

послѣдніе

 

два

года

 

идея

 

поддержки

 

школъ

 

грамотности

 

шлучила

 

особен-
но

 

широкое

 

распространеніе

 

въ

 

земскихъ

 

соерахъ.

 

Изъ
земскихъ

 

собраній

 

1889

 

г.

 

па

 

болыпинствѣ

 

шларѣчьобъ

этихъ

 

школахъ

 

и

 

большинство

 

ассигновало

 

пзвѣстныя

 

сум-

мы

 

на

 

этотъ

 

предмета.

Всѣ

 

праведенныя

 

данвыя

 

ясно

 

свидѣтельствують,

 

что

земства

 

по

 

достоинству

 

яачинаютъ

 

цѣнить

 

то

 

могучее

средство

 

распространена

 

начальнаго

 

народааго

 

образованія,
какое

 

иредставляетъ

 

собою

 

школа

 

грамотности.

 

Послѣдаяя

является

 

естественнымъ

 

дополненіемъ

 

нормальной

 

земской
школы,

 

подготовляя

 

почву

 

для

 

послѣдней

 

и

 

расширяя

 

ея

дѣйствіе.

 

Поддержка

 

іпеоіъ

 

грамотности,

 

имеющая

 

своимъ

послѣдствіемъ

 

ихь

 

всестороннее

 

улучшеніе,

 

есть

 

естествен-

ный

 

и

 

непзбѣжный

 

путь,

 

идя

 

по

 

которому

 

только

 

земство

и

 

можетъ

 

значительно

 

расширить

 

свою

 

дѣятельность

 

въ

области

 

народнаго

 

образовднія

 

въ

 

блишайшемъ

 

будущемъ**).
Вь

 

закіюченіе

 

всего

 

нельзя

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

вы-

работанная

 

земствами

 

система

 

поддержки

 

школъ

 

грамотно-

сти

 

была

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

сохранена,

 

какъ

 

прямо

 

от-

вѣчающая

 

потребностямъ

 

дѣла

 

и

 

могущая

 

дать

 

сильный
толчокъ

 

дальнѣйшему

 

развитію

 

народнаго

 

образованіа

 

въ

Россіи

 

Сохранепіе

 

этой

 

системы

 

отнюдь

 

не

 

противоречии,
существующему

 

законоположение

 

о

 

школахъ

 

грамотности,

изложенному

 

въ

 

6-мъ

 

параграФѣ

 

правилъ

 

о

   

церковно-при-

*)

 

См.

 

ж.

 

«Русская

 

Школа.

 

1890

 

г.

 

M

 

2-й,

 

70—71

 

стр.

**)

 

Особенно

 

такая

 

поддержка

 

школамъ

 

грамотности

 

необходима,

 

па

юг1і

 

Россіи,

 

гдѣ

 

существуетъ

 

масса

 

мелкихъ

 

иоселевій

 

въ

 

10—20

 

кресть-

явскгсхъ

 

дворовъ.

 

/Іонятно,

 

что

 

для

 

такихъ

 

поселеній

 

нельзя

 

и

 

думать

 

объ
устройствѣ

 

нормальной

 

школы;

 

въ

 

такихъ

 

агветахъ

 

еданотвеннннъ

 

сред-

Сиомъ

 

распространена

 

грамотности

 

среди

 

щселеяія

 

должны

 

явиться

 

шко-

лы

 

грамотности,

 

устройство

 

козмрыхъ

 

можетъ

 

совершиться

 

безъ

 

особагч
уиелиіеяія

 

зѳмскаго

  

бюджета.
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ходскихъ

 

школахъ,

 

и

 

можетъ

 

быть

 

вполнѣ

 

совмѣстимо

 

съ

обшимъ

 

завѣдывавіемъ

 

этими

 

школами

 

со

 

стороны

 

духовнаго

начальства,

 

которое

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

кромѣ

 

ногсзваго

сотрудничества

 

въ

 

общсмъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

имѣетъ

 

никакихъ

 

дру-

гихъ

   

стремленій.

 

'

Д.

    

Щеглова

Служеніе

 

священника

 

въ

 

начествѣ

 

духовнаго

 

руководителя

прихожанъ.

 

В.

 

Пѣвницкаго.

 

Кіевъ.

 

1890

 

г.

(Библіографическая

 

замашка)

 

").

Въ

 

четвертомъ

 

отдѣлѣ— самомъ

 

обширном ь—разсматри'

вается

 

частная

 

деятельность

 

пастыря

 

Церкви,

 

примѣнптель"

но

 

къ

 

разнымъ

 

состояніямъ

 

и

 

нуждамъ

 

пасомыхъ.

 

ІІопечи"
тельность

 

пастыря

 

Церкви

 

должна

 

простираться

 

на

 

всѣхъі

состоящихъ

 

въ

 

его

 

приходѣ.

 

Особенпаго

 

вниманія

 

его

 

за-

служиваютъ

 

такія

 

состоянія

 

пасомыхъ,

 

который

 

нредстав-

ляютъ

 

уклоненіе

 

отъ

 

правильнаго

 

порядка

 

жизни

 

и

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

люди

 

нуждаются

 

въ

 

преимущественной

 

заботливо-
сти

 

своего

 

духовнаго

 

отца—руководителя.

 

Эти

 

состоянія,
вызывающія

 

особенную

 

попечительпость

 

пастыря,

 

касаются

или

 

вжшней,

 

или

 

внутренней

 

жизни

 

пасомыхъ.

 

По

 

лнѣш-

нимъ

 

ссстояніямъ

 

особенную

 

деятельность

 

попечительной

любви

 

пастыря

 

вызываютъ

 

болящіе,

 

пораженные

 

скорбію
вслѣдствіе

 

какой

 

либо

 

ьажной

 

потери

 

или

 

тяжелыхъ

 

уда-

ровъ

 

судьбы,

 

живущіе

 

во

 

враждѣ

 

между

 

собою

 

п

 

узники

или

 

заключенные.

 

По

 

внутреннимъ

 

состояніимъ

 

особеннаго
вниманія

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

Церкви

 

требуютъ

 

тѣ

 

изъ

 

па-

сомыхъ,

 

которые

 

предетавляютъ

 

изъ

 

себя

 

больныхъ

 

пли

омертвѣлыхъ

 

членовъ

 

Церзви,

 

-

 

которые

 

уклоняются

 

отъ

вѣры

 

и

 

Церкви

 

или

 

подвергаются

 

опасности

 

совращѳпія

 

съ

прямаго

 

христіанскаго

 

пути,

 

и

 

надъ

 

которыми

 

слишкомъ

слабо

 

заявляютъ

 

свое

 

благотворное

 

дѣйствіе

 

начала

 

евап-

гельскаго закона,

 

0бозрѣвая ?внутрепиія религіозноирівсгвен-
ныя

 

состояніа

   

людей,

 

представляющія

 

уклонены

 

оть

 

пра-

См.

 

Киш.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

£0

 

стр.

 

898-907.
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вильпаго

 

порядка

 

жизни,

 

авторъ

 

отмѣчаетъ,

 

какъ

 

наиболѣе

выдающіяся

 

между

 

ними,

 

состоянія

 

1)

 

невѣрующихъ

 

или

анти-религіозныхъ

 

вольнодумцевъ,

 

2)

 

суевѣрныіъ,

 

3)

 

укло-

няющихся

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

церковію,-

 

сектантовъ

 

и

 

расноль-

никовъ,

 

4)

 

живущихъ

 

среди

 

сектантовъ

 

и

 

иновѣрцевъ,

 

и

лодверженныхъ

 

опасности

 

совращенія,

 

5)

 

тепло-хладныхъ

или

 

равнодушныхъ

 

въ

 

релвгіозномъ

 

отношеніи,

 

которые,

 

по'
своей

 

религіозной

 

небрежности,

 

не

 

исполняют!,

 

уставовъ

Церкви,

 

не

 

посѣщаютъ

 

богослуженія

 

и

 

не

 

пріобщаются

 

свя-

тыхъ

 

Таинъ,

 

и

 

6)

 

ведущихъ

 

жизнь,

 

несогласную

 

съ

 

хри-

стіанскимъ

 

закономъ,

 

п

 

преданныхъ

 

какой

 

либ'о

 

пагубной
страсти

 

или

 

пороку.

Мы

 

остановимся

 

па

 

шестомъ

 

пунктѣ,

 

гдѣ

 

рѣшается

вопросъ

 

объ

 

искорененіи

 

пьянства

 

въ

 

народѣ

 

— вопросъ

 

со-

временный,

 

заняяающій

 

впиманіе

 

и

 

правительства,

 

и

 

обще-
ства,

 

и

 

печати.

Всѣмъ

 

взвѣстна,

 

говорить

 

автор ь,

 

губительная

 

сила

порока

 

пьянства.

 

Въ

 

пьяномъ

 

видѣ

 

совершаются

 

такія
преступлснія,

 

отъ

 

которыхъ

 

воздержался

 

бы

 

и

 

на

 

которыя

верѣпгался

 

бы

 

человѣкъ

 

въ

 

трезвоиъ

 

состояпіи.

 

Блудъ,
оскорбленія,

 

драки,

 

сопровождающіяся

 

увѣчьямн,

 

а

 

иногда

и

 

смертоубійствомъ,

 

сыопепіѳ

 

на

 

другія,

 

болѣе

 

тяжкія,
преступлепія, —вотъ

 

плоды

 

дѣйствія

 

винныхъ

 

нарбвъ.

 

Пе
меиѣе

 

печальныя

 

послѣдствія,

 

чѣмъ

 

въ

 

области

 

нравствен-

ной,

 

влечотъ

 

за

 

собою

 

пьянство

 

и

 

въ

 

области

 

экономиче-

ской

 

п

 

семейпо-общественной.

 

Пьянство

 

разстраиваетъ

 

хо-

зяйство.

 

Оно,

 

если

 

подвергается

 

ему

 

чоловѣкъ,

 

истощаетъ

п

 

ослѣднія

 

средства

 

его,

 

и

 

изъ

 

человека

 

достаточваго

 

дѣ-

лаетъ

 

бобыля,

 

у

 

котораго

 

и

 

домъ

 

покривился

 

и

 

разруша-
ется,

 

и

 

всюду

 

видны

 

недостатки,

 

если

 

не

 

прямо

 

нищета.

Отъ

 

него

 

бѣднѣетъ

 

и

 

погибаетъ

 

паша

 

дереввя

 

и

 

понижа-

ется

 

степень

 

благосостоянія

 

яашихъ

 

селянъ.

 

Кромѣ

 

того,

какъ

 

губительно

 

дѣйствуетъ

 

пьянство

 

па

 

самаго

 

предаю-

щегося

 

этому

 

пороку!

 

Оно

 

разстраиваетъ

 

его

 

здоровье

 

и

преждевременно

 

истощаетъ

 

его

 

силы

 

не

 

Физическія

 

только,

но

 

н

 

душеввыя.

 

Вслѣдствіе

 

распространена

 

пьянства

 

хилѣ-

етъ

 

целое

 

поколѣніе

 

и

 

выростаетъ

 

слабымъ

 

и

 

истощеннымъ.
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Не

 

можетъ

 

оставаться

 

равнодушнымъ

 

зритедемъ,

 

по

отношенію

 

къ

 

чрезмерному

 

резливу

 

губительваго

 

пьянства

въ

 

народе,

 

пастырь,

 

духовный

 

отецъ

 

и

 

руководитель

 

народе.

Что

 

же

 

можетъ

 

онъ

 

сдѣлать

 

въ

 

этомъ

 

олучаѣ?

 

Кавія
есть

 

средстве

 

въ

 

его

 

рукехъ

 

для

 

противодействія

 

злу?
Первое

 

средство,

 

какамъ

 

онъ

 

можеть

 

действовать

 

при

этой

 

борьбе, — пастырскгя

 

наставленія

 

о

 

вреде

 

пьянства,

—церковный,

 

публичный,

 

и

 

частпыя,

 

домаганія.

 

Въ

 

этихъ

паставленіяхъ,

 

публичныхъ

 

и

 

частныхъ,

 

онъ

 

можетъ

 

п

долженъ

 

показывать

 

всю

 

гнусность

 

и

 

все

 

бсзобразіе

 

пороке

пьянстве,

 

весь

 

неисчислимый

 

вредъ,

 

ваной

 

онъ

 

приносить

пароду,

 

то

 

нравственное

 

падоніе,

 

до

 

какого

 

онъ

 

доводить

лицо,

 

ему

 

преданное,

 

то

 

обнищаніеи

 

хозяйственное

 

разстрой-
ство,

 

кякимъ

 

онъ

 

сопровождается.

 

Въ

 

особенности

 

пастырь

долженъ

 

возвышать

 

свой

 

голосъ,

 

когда

 

бываетъ

 

свидете-
лемъ

 

какихъ

 

либо

 

безобразій,

 

проиоходящихъ

 

отъ

 

пьянства,

или

 

когда

 

обычай,

 

наследованный

 

оть

 

дедовъ,

 

вызываетъ

жителей

 

нашихъ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

къ

 

излишнему

 

и

 

неуме-
ренному

 

употребленію

 

вина,

 

что

 

бываетъ

 

на

 

ссльскихъ

храмовыхъ

 

праздпикахъ,

 

на

 

ярмаркахъ,

 

на

 

свадьбахъ

 

и

 

при

другихъ

 

подобныхъ

 

случаяхъ.

 

Противъ

 

такого

 

порядка

 

или

лучше

 

безпорядка

 

пастырь

 

долженъ

 

действовать

 

словомъ,

наставленіемъ,

 

обдиченіемъ,

 

и

 

ни

 

месте

 

его

 

водворять

 

по-

рядокъ

 

новый,

 

более

 

приличный

 

хри

 

тіанамъ

 

и

 

более

 

со-

ответственный

 

мприымъ

 

чувствемъ

 

ігрввослаішыхъ

 

людей.
Силу

 

слова

 

можно

 

и

 

нужно

 

укреплять

 

собствінпымъ
примпромд,

 

примѣромъ

 

трезвой,

 

воздержной

 

жизни

 

Чело-
вевъ

 

имеетъ

 

наклонность

 

убеждеться

 

больше

 

делами,

 

не-

жели

 

словамп

 

Можеть

 

ли

 

быть

 

внушительно

 

и

 

действенно
слово

 

противъ

 

пьяства

 

отъ

 

того,

 

кто

 

самъ

 

дозволялъ

 

себе
въ

 

присутствіи

 

другихъ

 

излишнее

 

употребленіе

 

спиртныхъ

напатковъ.

 

Напротивъ,

 

другой

 

весь

 

и

 

другую

 

силу

 

иолу-

чеетъ

 

слово

 

о

 

томъ

 

же,

 

если

 

оно

 

исходить

 

отъ

 

человека,
поставляющего

 

трезвость

 

превиломъ

 

своей

 

жизни.

 

Требу-
ется

 

непременно

 

собственное

 

саиоограниченіе

 

въ

 

этомъ

случае

 

отъ

 

пастыря,

 

которому

 

долгъ

 

и

 

любовь

 

кь

 

народу

гелітъ

 

возставать

 

противъ

 

болезни

 

пьянства. Для

 

большей
действенности

 

на

 

народъ

 

важно

 

воздержавіе

 

не

 

только

 

отъ
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употребленія

 

водки,

 

доходящего

 

до

 

опьяненія,
но

 

и

 

отъ

 

умереннаго

 

употреблевія

 

всякихъ

 

спиртвыхъ

 

на

-питковъ.

Далѣе,

 

нельзя

 

довольствоваться,

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

пьян-

ствомъ,

 

одними

 

теоретическими

 

мерами,

 

въ

 

роде

 

увещаній
и

 

обличеній.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

сильны

 

и

 

цскревни

 

они,

какимъ

 

бы

 

назидательнымъ

 

примѣромъ

 

ни

 

сопровождались,

они

 

являются

 

недостаточными

 

для

 

ирекращенія

 

текого

 

зла,

какимъ

 

является

 

почти

 

всенародное

 

пьянство.

 

Необходимы
критическія

 

мѣры,

 

которыя

 

бы

 

действовали

 

на

 

слабую
волю

 

сильнее

 

теоретичсскихъ

 

сродствъ

 

убежденія,

 

и

 

кото-

рыми

 

бы

 

можно

 

было

 

устранять

 

соблазны,

 

способствующіе
умноженію

 

пьянства.

 

Трудно

 

пастырю

 

своими

 

едиьичными

силами

 

привести

 

въ

 

жизнь

 

действенный

 

практическія

 

меры
противъ

 

пьянства.

 

Если

 

когда,

 

то

 

именно

 

въ

 

этомъ

 

случае
ему

 

необходимо

 

обратиться

 

къ

 

содайствію

 

общества

 

или

его

 

представителей

 

и

 

въ

 

немъ

 

искать

 

помощниковъ

 

и

 

со-

трудниковъ

 

себе,

 

и

 

потомъ

 

соединзппыми

 

силами

 

полагать

преграды

 

разливу

 

зла,

 

принимавшего

 

иногда

 

въ

 

его

 

гла-

захъ

 

ужасающіе

 

размеры.

 

Оіъ

 

пастыря

 

Церкви

 

ожидается,

что

 

онъ

 

будетъ

 

иниціаторомъ

 

добріго

 

дела,

 

возбудателемъ
общественныхъ

 

силъ

 

къ

 

противодействію

 

пьяпству,

 

будетъ
руководителемъ

 

ихъ

 

на

 

пути

 

къ

 

доброй

 

цели. 4
Учрежденіе

 

общества

 

трезвости

 

или

 

поддержаніе
таковыхъ,

 

если

 

они

 

уже

 

существуютъ,

 

должно

 

быть

 

глав-

ною

 

;

 

аботою

 

пастыря,

 

при

 

мысли

 

объ

 

ограничсніи

 

пьянства,

и

 

это,

 

можно

 

сказать,

 

самая

 

действительная

 

практическая

мера,

 

если

 

не

 

для

 

искорененія,

 

то

 

по

 

крайней

 

мере

 

для

умепьшенія

 

этого

 

зла.

 

Общества

 

трезвости

 

составляются

изъ

 

лицъ,

 

решающихсяшдобровольно

 

воздерживаться

 

отъ

 

ушг-

требленія

 

спиртныхъ

 

паяптковъ.

 

При

 

виде

 

разливе

 

зла,

состоящего

 

чуть

 

не

 

въ

 

поголовномъ

 

пьянстве,

 

сами

 

собою
могутъ

 

образоветься

 

подобный

 

общества.

 

По

 

крайней

 

мвре

для

 

нвхь

 

въ

 

среде

 

народной

 

есть

 

не

 

мало

 

благопріятныхъ
условій.

 

Многіе,

 

страдая

 

отъ

 

пьянства

 

своего

 

или

 

отъ

 

пьяв-

ства

 

близквхъ,

 

ждутъ

 

добраго,

 

спасительпаго

 

дуновенія

 

и

готовы

 

воспринять

 

целительное

 

вліяніе

 

отъ

 

пьянства,

 

какъ

сухая

 

земля

 

влагу.

 

Нужно

 

пользоваться

 

этими

 

благопріят-
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ными

 

условіями

 

и

 

возбуждать

 

дремлющія

 

благія

 

желанія.
Явится

 

возбудитель

 

этихъ

 

дремлющихъ

 

желаній,— вокругъ

пего

 

сгруппируются

 

единицы,

 

потомъ

 

десятки,

 

даже

 

сотни.

Во

 

имя

 

пользы,

 

во

 

имя

 

большей

 

нравственной

 

чистоты

 

и

нравствепнаго

 

приличія

 

могутъ

 

учреждаться

 

и

 

возрастать

общества

 

трезвости.

 

Но

 

гораздо

 

больше,

 

какъ

 

показываетъ

опытъ,

 

они

 

могутъ

 

иметь

 

силы,

 

гораздо

 

больше

 

могутъ

подчинять

 

себе

 

волю

 

и

 

укреплять

 

ее

 

для

 

борьбы

 

съ

 

пьян-

ствомъ,

 

если

 

къ

 

обывновеннымъ

 

житейскимъ

 

разсчетамъ

присоединится

 

.мотивъ

 

религіозный.

 

Кому

 

же,

 

если

 

ив

 

па-

стырю

 

Церкви,

 

естественнее

 

всего

 

дать

 

религиозную

 

за-

кваску

 

обществу

 

трезвости,

 

и

 

ею

 

утвердить

 

его?
Общества

 

трезвости— свободныя

 

общества,

 

основываю-

щейся

 

на

 

нравствеиныхъ

 

началахь

 

и

 

действующія

 

нрав-

ственными

 

средствами.

 

Они

 

не

 

могутъ

 

принудительно

 

дей-
ствовать

 

на

 

волю

 

другихъ

 

и

 

насильно,

 

противъ

 

воли,

 

во-

влекать

 

въ

 

составь

 

своихъ

 

членовъ

 

людей,

 

не

 

сочувству-

ющих!,

 

его

 

цѣлямъ,

 

или

 

не

 

желающихъ

 

подчиняться

 

его

условіямъ.

 

Добровольный

 

обетъ

 

воздержанія

 

отъ

 

випа,

 

от-

крыто

 

заявленный

 

предъ

 

другими

 

и

 

скрепленный

 

согласі-
емъ

 

болыпаго

 

или

 

менынаго

 

количества

 

единомышленниковъ,

и

 

еще,

 

пожалуй,

 

для

 

большей

 

твердости

 

(что

 

желательно)
освященный

 

молитвою,— вотъ

 

внутренняя

 

основа,

 

на

 

кото-

рой

 

держатся

 

общество

 

трезвости.

 

Здесь

 

очень

 

важно

 

зна

ченіе- личности,

 

которая

 

сзоимь

 

правственаымъ

 

вліяпіемъ
могла

 

бы

 

склонить

 

другихъ

 

къ

 

добровольному

 

воздержавію
отъ

 

вина.

 

И

 

какъ

 

было

 

бы

 

хорошо,

 

прилично

 

и

 

согласно

съ

 

значепіемъ

 

и

 

характеромъ

 

пастырскаго

 

служенія,

 

если

бы

 

такою

 

личностью,

 

располагающею

 

другихъ,

 

на

 

вступло-

ніе

 

въ

 

союзъ

 

или

 

общество

 

трезвое гп,

 

явился

 

свящеиникъ,

духовный

 

отецъ

 

всехъ,

 

яшвущихъ

 

въ

 

известной

 

местно-
сти!..

 

.

 

Что

 

бы

 

не

 

ослабевало

 

желаніе

 

людей,

 

решившихся
образовать

 

общество

 

трезвости,— полезно

 

п

 

целесообразно
освежать

 

его.

 

Это

 

освеженіе

 

и

 

подкрепление

 

добраго

 

жела-

нія

 

можеть

 

достигаться

 

учрежденіемъ

 

ежегоднаго

 

собранія
членовъ

 

общества

 

въ

 

известный,

 

нарочито

 

избранный

 

день,

папр,

 

день

 

учрежденія

 

общества

 

или

 

девь

 

местнаго

 

праз-

дника,

   

для

 

принесепія

  

молитвы

 

Богу

   

въ

 

храме

 

или

 

для
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служенія

 

молебна

 

тому

 

или

 

другому

 

святому.

 

Такое

 

еже-
годное

 

собраніе

 

членовъ

 

общества

 

трезвости

 

для

 

молитвы

къ

 

Богу,

 

кроме

 

того,

 

что

 

ихъ

 

самлхъ

 

можетъ

 

утверждать

въ

 

добромъ

 

намереніи,

 

можетъ

 

привлекать

 

и

 

другихъ

 

къ

благодетельному

 

союзу

 

и

 

можетъ

 

способствовать

 

увелйченію
членовъ

 

общества.

Кроме

 

обществъ

 

трезвости,

 

который

 

могутъ

 

быть

 

и

 

не

быть^

 

содействовать

 

уменыпѳнію

 

пьянства

 

въ

 

народѣ

 

могли

бы

 

цершно-приходскія

 

попечительства,

 

церковный

 

брат-
ства,

 

друіія

 

общественный

 

или

 

сельсвія

 

учрежденья

 

и

 

час-

тный,

 

лица,

 

занимающія

 

видное

 

положеніе

 

въ

 

своомъ

 

кру-

гу.

 

Если

 

эти

 

и

 

другія,

 

имъ

 

понобвыя,

 

учрежденія

 

не

 

хо-

тятъ

 

брать

 

па

 

себя

 

заботы

 

о

 

принятіи

 

меръ

 

къ

 

огражде-

нію

 

пьянства,

 

дело

 

пастыря

 

направить

 

ихъ

 

на

 

деятель-
ность

 

этого

 

рода,

 

выставить

 

предъ

 

ними

 

необходимость

 

по-

сильнаго

 

участія

 

въ

 

борьбе

 

съ

 

пьянствомъ,

 

и

 

затемъ

 

руко-

водить

 

ими -и

 

указывать

 

имъ

 

то,

 

что,

 

по

 

его

 

разуменію,
они

 

могли

 

бы

 

предпринять

 

во

 

благу

 

народа,

 

[въ

 

видахъ

уменьгаевія

 

пьянственнаго

 

зла.

Что

 

же

 

могутъ

 

сделать

 

эти

 

учрежденія

 

къ

 

огражденію
пьянства

 

въ

 

народе?

 

Они

 

могутъ.

 

въ

 

видахъ

 

уменыпенія
пьянства,

 

содайствоватъ

 

закрытію

 

питейныхв

 

заведеній
или

 

недопущенію

 

ихъ

 

открытія

 

въ

 

своей

 

местности,

 

могутъ

хлопотать

 

объ

 

умноженіи

 

ихъ

 

числа

 

въ

 

пределахъ

 

извёст-
него

 

околодка.

 

Существованіе

 

питейныхъ

 

заведеній

 

въ-

томъ

 

или

 

другомъ

 

селе

 

служить

 

соблазномъ

 

для

 

слабыхъ
волею,

 

и

 

нередко,

 

противъ

 

ихъ

 

желанія,

 

склоняетъ

 

ихъ

къ

 

излишнему

 

и

 

более

 

частому

 

употребление

 

водки.

 

Да-
лее,

 

указанный

 

учрежденія

 

могутъ

 

указывать

 

людямъ,

власть

 

имеющимъ,

 

тайные

 

притоны

 

пьянства

 

и

 

продажу

вина

 

въ

 

местахъ

 

недозволенныхъ,

 

въ

 

нарушение

 

прямыхъ

зеконныхъ

 

постановленій,

 

—

 

указывать

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

под-

лежащія

 

власти,

 

въ

 

силу

 

закона,

 

закрывали

 

эти

 

тайные
притоны

 

пьянства

 

и

 

виновныхъ

 

въ

 

ихъ

 

содержаніи

 

под-

вергали

 

законнымъ

  

истязаніямъ.
Нриходскія

 

учрежденія,— церковно-приходскія

 

попечи-

тельства,

 

братства,

 

церковные

 

советы,—въ

 

связи

 

съ

 

.об-
щественными

 

сельскими

 

учрежденіями

 

и

 

властями,

 

могутъ
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діьйствовать

 

па

 

саяихъ

 

предающихся

 

пороку

 

пьянства,

въ

 

видахъ

 

ограниченія

 

розлива

 

зла.

 

Въ

 

особенности

 

они

могли

 

бы

 

прзшшать

 

меры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

пе

 

допускать

грубыхъ

 

И

 

безобразныхъ

 

прэявленій

 

пьянства

 

па

 

улвцахъ

и

 

площадяхъ.

 

Этого

 

мож,;о

 

было

 

бы

 

въ

 

некоторой

 

степени

достигнуть,

 

если

 

бы

 

были

 

установлены

 

известные

 

штпэфы

или

 

взысканія,

 

какимъ

 

подвергался

 

бы

 

всякій

 

явиящ-йся

на

 

улице

 

въ

 

нетрезвомъ

 

виде,

 

и

 

совершившій

 

въ

 

пья

 

омъ

виде

 

какое

 

либо

 

безчиніе.

 

Этими

 

штрафами

 

могли

 

бы

 

слу-

жить

 

взносы

 

хотя

 

небольшой

 

суммы

 

денегь

 

нарушившими

чрезъ

 

пьянство

 

общественное

 

благочвніе,

 

па

 

церковь,

 

въ

пользу

 

больныхъ

 

или

 

бедныхъ

 

прихода

 

или

 

на

 

какое

 

ли-

бо

 

другое

 

благотвореніе

 

или

 

положепіе

 

на

 

него

 

работы,

 

ка-

кой

 

могутъ

 

требовать

 

пужда

 

церкви,

 

церковноприходской
школы,

 

богод/вльни,

 

если

 

есть

 

такая

 

въ

 

приходе

 

и

 

т.

 

п.

Сами

 

по

 

себе

 

церковпо-приходскія

 

учреждения

 

не

 

имеютъ
полпомочія

 

палагать

 

на

 

вановныхъ

 

въ

 

ішвшнеиъ

 

употреб
лепп

 

вана

 

подобный

 

взысканія.

 

Но

 

они

 

или

 

вліятельные
пзъ

 

пхъ

 

членовъ

 

могутъ

 

склонять

 

къ

 

этому

 

целое

 

сель-

ское

 

общество,

 

и

 

это

 

общество

 

свою

 

волю

 

обь

 

учрежденіи
нзыскапій

 

за

 

петрезвость

 

можетъ

 

выразить

 

и

 

утвердить

общеотвеннымъ

 

праговоромъ,

 

и

 

этотъ

 

пригозоръ

 

можетъ

получить

 

свою

 

силу,

 

когда

 

на

 

него

 

дадуть

 

согласіо

 

под-

лежащія

 

сельскія

 

власти

 

...

                  

\

Накопецъ,

 

при

 

помощи

 

церковно-пріш>дскихъ

 

учрежде-

на,

 

можно

 

ослаблять

 

и

 

совсѣмъ

 

искоренять

 

разные

 

вред-
ные

 

обычаи,

 

способствующіе

 

пьянству,— живущіе

 

въ

 

на-

роде,

 

на

 

зло

 

ему.

 

Таковъ,

 

нопримеръ,

 

обычей,

 

по

 

которому

люди

 

идуть

 

на

 

разныя

 

сельскія

 

работы

 

изь—за

 

водки,

 

и

но

 

которому

 

работодатели,

 

нуждающіеся

 

въ

 

рабочихъ

 

ру-

кахъ,

 

раснлачиваются

 

за

 

трудъ

 

ребочихь

 

не

 

деньгами,

 

а

водкою,

 

предлагая

 

часто

 

эту

 

водку

 

впередъ

 

до

 

работы

 

въ

виде

 

задітка.

 

Такозъ

 

и

 

обычай

 

созывать

 

такъ

 

называе-

мый

 

помочи,

 

издавна

 

существующая

 

въ

 

разныхъ

 

мѣотахъ,

преимущественно

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

на

которыя

 

приманкою

 

служить

 

водка.

 

Таковъ

 

еще

 

обычай
излишнихъ

 

угощеній

 

водкою

 

во

 

время

 

храмовыхъ

 

сельскихъ

праздниковъ

 

и

 

на

 

разныхъ

 

сеиейныхъ

 

торжествахъ,— крес-
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тинахъ,

 

заручепьяхъ,

 

свадьбахъ.

 

Убѣждонія

 

священника

оставить

 

подобные

 

зловредные

 

обычаи

 

будутъ

 

имѣть

 

го-

раздо

 

больше

 

дѣйствія,

 

когда

 

его

 

добрыя

 

намѣренія

 

будутъ
поддержаны

 

лучшими

 

изъ

 

его

 

прихожанъ.

Добрую

 

помощь

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

можетъ

 

ока-

зать

 

пастырю

 

и

 

ревнителямъ

 

блата

 

народнаго

 

сельская

школа,

 

если

 

обратить

 

на

 

нее

 

надлежащее

 

внимавіе

 

и

 

въ-

числѣ

 

задачъ,

 

ею

 

преслѣдуемыхъ,

 

поставить

 

не

 

одпу

простую

 

грамотность

 

и

 

сообщеніе

 

нужныхъ

 

народу

 

свѣдѣній,

но

 

и

 

возвышепіе

 

народной

 

нравственности.

 

Въ

 

школьной

средѣ,

 

гдѣ

 

пастырь

 

и

 

учитель

 

видитъ

 

предъ

 

собою

 

юныя

воспріимчивыя

 

сердца,

 

легко

 

поддающіяся

 

доброму

 

вліянію,
скорѣе

 

всего

 

можно

 

начинать

 

и

 

поддерживать

 

движеніе
противъ

 

порока,

 

разъѣдающа го

 

нашъ

 

народный

 

организмъ,—

пьянства,

 

и

 

при

 

умѣломъ

 

и

 

усердномъ

 

веденіи

 

дѣіа

 

мож-

но

 

надѣяться

 

на

 

хорошій

 

успѣхъ

 

этого

 

движенія.

 

Задача
школы

 

—приготовить

 

и

 

воспитать

 

поколѣніе,

 

которое

 

бы
страшилось

 

пьянства

 

и

 

съ

 

омерзѣпіемъ

 

смотрѣло

 

на

 

этотъ

порокъ.

 

Пусть

 

же

 

человѣкъ,

 

приставленный

 

къ

 

дѣтямъ

 

въ

качествѣ

 

ихъ

 

наставника

 

п

 

воспитателя,

 

при

 

всякомъ

удобномъ

 

случаѣ

 

внушаетъ

 

имъ

 

чувства

 

опасенія

 

и

 

ужа-

са,

 

какія

 

способенъ

 

внушать

 

мягкой

 

и

 

неиспорченной

 

ду-

шѣ

 

этотъ

 

страшный

 

врагъ

 

народнаго

 

благосоетоянія.

 

Пусть
онъ

 

раскрываетъ

 

предъ

 

ними

 

все

 

безобразіе

 

этого

 

порока,

пусть

 

напечатлѣваетъ

 

въ

 

ихъ

 

сердцъ

 

живое

 

представленіе
всей

 

гибельности

 

его

 

и

 

всѣхъ

 

печальныхъ

 

послѣдствій,

какими

 

онъ

 

сопровождается,

 

пусть

 

заставитъ

 

ихъ

 

чувство-

вать,

 

что

 

этотъ

 

порокъ

 

дѣлаетъ

 

человѣка

 

негоднымъ

 

въ

очахъ

 

Божіихъ

 

и

 

навлекаетъ

 

на

 

него

 

гпѣвъ

 

Господень.. .

Настроенные

 

хорошо,

 

слышавшіе

 

въ

 

школѣ

 

теплыя

 

пре-

достереженія

 

противъ

 

пагубной

 

привычки

 

къ

 

пьянству,

 

во-

зобладавшей

 

многими

 

изъ

 

людей

 

стараго

 

поколѣнія,

 

дѣти

и

 

по

 

выхлдѣ

 

изъ

 

школы,

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

самостоятель-

ную

 

жизнь,

 

будутъ

 

свято

 

хранить

 

добрые

 

завѣты

 

своихъ

учителей

 

и

 

воспитателей.

 

Всякій

 

разъ,

 

когда

 

будетъ

 

от-

крываться

 

соблазнъ

 

и

 

искушеніе,

 

будутъ

 

оживать

 

въ

 

ду-

шѣ

 

школьные

 

уроки

 

и

 

завѣты,

 

и

 

они

 

будутъ

 

сдерживать

руку,

 

готовую

 

протянуться

 

къ

 

соблазнительному

 

напитку.
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Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

школа

 

представлявтъ

 

удобную

 

почву

для

 

иасажденія

 

въ

 

пародѣ

 

добродѣтели

 

трезвости.

 

Доброз
сѣмя,

 

здѣсь

 

сѣемое,

 

можетъ

 

со

 

врсменемъ

 

разростись

 

и

принести

 

обильный

  

плодъ. ..

Таково

 

въ

 

общихъ

 

черт.іхъ

 

содержаніе

 

кппги

 

г.

 

Пѣв-

пицваго.

 

Повторяемъ,

 

что

 

она

 

должна

 

быть

 

настольною

книгою

 

для

 

каждаго

  

священника*).

А.

 

С.

«і»

 

іэг

 

чь»

 

і&т

 

мз&лж

 

be

 

ШгЩ

 

ж

 

ш&ы .

Честь

 

пмѣю

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

  

оѳ.

   

благочинцыхъ,
настоятелей

 

мовастырей

 

п

 

приходсвпхъ

 

церквей

 

кишинев-

ской

 

о.пархіи,

 

что

 

въ

 

моемъ

 

магазинѣ

 

получеиъ

   

большой
выборъ

 

цсрмвпыхъ

 

вещей,

   

продающихся

   

но

 

весьма

   

вы-

грдныиъ

   

цѣнамъ,

 

какъ

 

то:

 

паникадилы

   

накладнаго

   

се-

ребра,

 

евавгедія

   

серебряпиыя

 

п

 

апликовыя,

   

подсвѣчпики

для

 

ставденія

 

предъ

 

»

 

икоаами,

   

гробницы

   

серебрянныя

 

и

апдиковыя

   

съ

 

золоченными

   

Футлярами,

 

чаши

   

серебрян-
ныя

 

и

 

накладнаго

 

серебра

 

съ

 

полными

 

къ

 

шшъ

   

прибора-
ми,

 

кресты

 

благословенные

   

и

 

напрестольиые

 

сь

 

подяожі-
емъ,

 

серебрянные

 

и

 

накладнаго

 

серебра,

 

хоругви

 

суконаыя

и

 

холщевыя,

 

плащаницы

 

шитыя

 

золотомъ,

 

кадильницы

 

се-

ребрянныя

 

и

 

накладнаго

 

серебра,

 

вънцы,

  

мѵряицы,

   

даро-

носицы,

 

водосвятиыя

 

чаши,

 

литіаныя

 

блюда,

 

ризы

 

изъ

 

се-

ребряной

 

и

 

ашшковой

 

парчи,

 

оіраза

 

съ

 

кіотани

 

въ

 

сереб-
]

 

янныхъ

 

и

 

апликовыхъ

 

разахь

 

разной

 

величины,

 

парна

 

се-

ребрянныя

 

разныхъ

 

сортовъ

 

оть

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

  

до

 

15

   

за

арпіинъ.

 

Кресты

 

наперены;

 

серебрянные

  

Магазинь

 

прани-

маетъ

 

заказы

 

на

 

высылку

  

ошаченаыхъ

   

предиетовъ

   

по

московскпмь

 

цѣнамь

 

съ

   

прибавкой

   

коммассіопыхъ

   

4°/0

па

 

руб.,

 

также

 

съ

 

получеаіемь

   

задаточныхъ

 

денегъ

 

при.

нимаетъ

 

заказы

 

для

 

доставки

 

колоколовъ,

 

харьковскаго

 

за.

*)

 

ОДиа

 

киаги

 

2

 

р.

 

бвзъ

 

перезьичи,

 

2

 

р.

 

25

 

s.

 

съ

 

поресьивею.

Выписывать

 

ее

 

можно

 

отъ

 

автора,

 

проФес.

 

Кіевской

 

д.

 

акадеиіи

 

В.

 

Пѣ-

ввицваю'

 

Б'евъ.
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вода

 

Рыжова

 

по

 

18

 

р.

 

пудъ

 

и

 

московская

 

завода

 

Самта
по

 

19

 

руб.

 

пудъ.

 

Принимаетъ

 

для

 

обмѣна

 

старые

 

колокола

на

 

новые.

 

Магазинъ

 

высылаетъ

 

всѣ

 

предметы

 

церковной
утвари

 

добросовѣстно

 

и

 

аккуратно,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

разсроч-

кой

 

платежа

 

подлежащихъ

 

деяегъ,

 

подъ

 

росписку

 

священ-

ника

 

сь

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати.

 

Магазинъ

 

помѣ-

щаетея

 

на

 

харлампіевсш*

 

улицѣ

 

противъ

 

шмуклер.

 

мага-

зина

 

Исаака

 

Улановскаго,

 

домъ

 

Оргѣевскаго.

Еупецъ

 

П.

 

Вобуровь.

Адресъ

 

д

 

ія

 

писемъ

 

и

 

телеграммъ:

 

Кишиневе

 

П.

 

И.
Бобуровъ.

                                                               

6 — 2

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

1891

 

ГОДЪ

(второй

   

годъ

 

изданія)

НА

 

ОБЩтОНЯТНО-НАУЧЯЫЙ-ЪШСНЖШШЕЕ.

еженедѣдьный

 

журнадъ

 

(52

 

ЖШ

 

въ

 

годъ)

„Н

 

AT

 

К

 

А

   

и

   

Ж

 

ИЗ

 

H

 

Ь".
Въ

 

1891

 

году

 

журналъ»

 

НАУМА

 

U

 

ЖИЗНЬ*

 

будетъ
выходить

 

по

 

прежней

 

программ*,

 

а

 

именно:

1)

   

«Общепонятный,

 

статьи.^ ju

 

всіьмв

 

отраслями

естественныхв

 

и

 

физико-математических^

 

паущ

 

прило-

тетя

 

щщъ

 

m

 

практической

 

жизни

 

и

 

промышленности;

открытія,

 

изобрѣтенія,

 

усовершенствованія». — Этотъ

 

от-

дѣлъ

 

даетъ

 

читателю

 

неспеціалисту

 

возможность

 

слѣдить

за

 

успѣхами

 

точныхъ

 

наукъ;

 

всѣ

 

статьи

 

излагаются

 

обще-
понятно

 

и

   

интересно.

2)

   

«Медицина

 

{особенно

 

гигіенаі,

 

сельское

 

и

 

домаш-
нее

 

хозяйство,

 

ліъсоводство».—Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

даются

новости

 

и

 

практическгя

 

указатя,

 

особенно

 

важныя

 

для

сольскихъ

 

жителей;

 

цѣль

 

этого

 

отдѣла—дать

 

сельскимъ

 

жи-

телямъ

 

и

 

хо?яѳвамъ

 

возможность

 

имѣть

 

вѣрныя

 

и

 

ясныя

указанія,

 

б.езъ

 

выписки

 

дорогихъ

 

изданій,

 

понятныхъ

 

толь-

ко

 

для

   

спеціалистовъ.

3)

   

«Статьи

 

по

 

исторіи

 

наукъ

 

и

 

промышленности,

научная

 

хроника

 

и

 

сміъсь:

 

библіографія-».
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4)

 

«Научные

 

лиры

 

и

 

развлеченія;

 

задачи;

 

почтовый
ящикъ*. —'Здесь

 

сообщаются

 

всевозможные

 

опыты

 

и

 

Фоку-

сы,

 

могущіѳ

 

доставить

 

полезное

 

и

 

пріятноѳ

 

развлеченіе

 

въ

семьѣ

 

и

 

въ

 

обществѣ,

 

нѳ

 

только

 

дѣтямъ,

 

но

 

и

 

взрослымь;

въ

 

1890

 

году

 

помѣщено

 

множество

 

такихъ

 

опытовъ

 

и

продолжается

 

ихъ

 

пѳчатаніе.

 

Задачи

 

ігомѣщаются

 

въ

 

объе-
мѣ

 

гимназическаго

 

курса,

 

а

 

также

 

и

 

шахматныя.

Всѣ

 

статьи,

 

если

 

нужно,

 

сопровождаются

 

гравюрами;

въ

 

первомъ

 

полугодіи

 

(26

 

К.М)

 

помѣщено

 

было

 

193

 

гра-

вюры

 

[портреты

 

Боткина,

 

Анненкова,

 

Ковалевскаго,

 

Эйфе-
ля,

 

Станлея-

 

виды

 

новыхъ

 

гигантскихъ

 

башенъ,

 

рисунки

 

но-

выхъ

 

изобрѣтеній,

 

чертежи

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д

 

).

 

Во

 

второмъ

иолугодіи

 

печатается

 

еще

 

большее

 

количество

 

гравгоръ

(портреты

 

JL.

 

Цекковскаго,

 

Буняковскаго,

 

СклиФосовскаго,

Менделѣева

 

и

 

т.

   

д.)

                                                    

'3 — 2

ОБЪЯВЛЕНІЕ

объ

 

изданіи

 

журнала

„ВОСКРЕСНОЕ

   

ЧТЕШЕ*.

въ

 

1391

 

году.

„Воскресное

 

Чтете*1-

 

будетъ

 

продолжено

 

и

 

въ

 

1891

 

г.,

въ

 

надеждѣ

 

на

 

внимііпіе

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія

и

 

ревнителей

 

Православія.—

 

Содержаніе

 

его

 

будутъ

 

соста-

влять:

I.

  

Поученія

 

и

 

беоѣды

 

на

 

текущіе

 

воскресные

 

и

 

праз-

дничные

 

дни.

 

Вѣроучительныя

 

бесѣды,

 

назначаемый

 

преи-

мущественно

 

для

 

внѣбсгослужебпаго

 

назиданія.

 

Въ

 

виду

этихъ

 

поученій

 

и

 

бесѣдъ

 

журналъ

 

разсылаетен

 

заблаго-
временно.

II.

  

Изъясненіе

 

Священнаго

 

Писанія.

 

Печатается

 

пзъ-

ясненіе

 

Четвероевангелія.
III.

   

Статьи,

 

иреимуществелно

 

въ

 

Формѣ

 

бесѣдъ,

 

раз-

говоровъ,

 

представляющія

 

разборъ

 

и

 

обличеніе

 

заблуждевій
неправомыслящнхъ,

 

особенно

 

штундистовъ,

 

и

 

служащія

 

къ

охраненію

 

и

 

утвержденію

 

православныхъ

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ.
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IT.

 

Статьи

 

объ

 

истинахъ

 

христіанской

 

нравственности

съ

 

обличеніемъ

 

современныхъ

 

пороковъ,

 

о

 

важнѣйшихъ

церковныхъ

 

обрядахъ,

 

о

 

подвигахъ

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ
и

 

проявленіяхъ

 

благодатной

 

силы

 

Божіей

 

во

 

Св.

 

Право-
славной

 

Церкви.

 

Духовноназидательные

 

разсказы,

 

повѣсти,

стихотворенія.
Y.

 

Краткія

 

библіограФіи

 

и

 

объявленія

 

о.

 

болѣе

 

важныхъ

вновь

 

выходящихъ

 

внигахъ

 

духовно-нравотвеннаго

 

содер-

жанія.
VI. -Въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

будутъ

 

издаваться

„Кіевскіе

 

Листки"

 

религіозяо

 

нравственнаго

 

содержанія

 

для

чтенія

 

народа.

 

Въ

 

„Іисткахъ"

 

предполагается

 

печатать

 

въ

1891

 

году

 

краткое,

 

но

 

точное

 

изложеніе

 

храстіанскагл

 

вѣро-

ученія

 

по

 

символическимъ

 

книгамъ

 

Православной

 

Церкви
(Догматика

 

для

 

народа).

 

Будутъ

 

издаваться

 

и

 

протввосек-

тантскія

 

брошюрки.

 

Цѣяа

 

годоваго

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

лист-

ками

 

и

 

брошюрами

 

4

 

р.,

 

съ

 

пер.

Журналъ

 

за

 

прежніе

 

годы,

 

начиная

 

съ

 

1884

 

г.

 

про-

дается

 

по

 

'і

 

р.

 

за

 

экз.,

 

кромв

 

1886,

 

1887

 

и

 

1890

 

гг.,

 

ко-

торые

 

продаются

 

по

 

3

 

р.

 

Листки

 

и

 

брошюры

 

прежнихъ

 

го-

довъ

 

развыхъ

 

названій

 

продаются

 

но

 

цѣнѣ,

 

означенной

 

въ

особомъ

 

указателѣ,

 

который

 

для

 

подписчвковъ

 

пчатается

при

 

журналѣ,

 

а

 

для

 

стороннихъ

 

по

 

требованію

 

высылается

за

 

1

 

семик,

 

марку.'

Требованія

 

на

 

журналъ

 

адресуются

 

такъ:

 

Кіевъ,

 

въ

Редакцію

 

„ЬОСКРЕСНАГО

 

ЧТЕНІІР-.

Редакторь-издатель

 

Свящеяппкъ

 

Іоапт

 

Богородицкій-

ПРОГРАММА

 

ИЗДАНШ

ІІРОІЮВВДНИЧЕСКАГО

   

ЛИСТКА
въ

 

1891

 

г.

Въ

 

1891

 

году

 

(десятый

 

годъ

 

отъ

 

начала

 

изданія)
«Upon.

 

Листокя*

 

будеть

 

издаваться

 

по

 

прежней

 

програм-

мѣ.

 

— 1)

 

Поученія

 

будугъ

 

кратки,

 

но

 

содержательны,

 

за-

нимательны

 

по

 

предмету

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

    

прино-
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равливаемы

 

къ

 

событіямъ

 

и

 

явлевіямънашихъдней;— 2)

 

по

изложенію

 

по,,чевія

 

будутъ

 

просты:— 3)

 

изданіе

 

будетъ
ежемѣсячное,

 

и

 

притомъ

 

каждый

 

нумеръ

 

будетъ

 

выходить

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

того

 

времени,

 

на

 

которое

 

онъ

 

нвзначенъ:--

1)въ

 

вндѣ

 

приложенія

 

будутъ

 

помѣщаться

 

поученія

 

и

 

рѣ-

чи

 

на

 

различные

 

случаи

 

(погребеніе,

 

вѣнчаніе

 

и

 

т.

 

д.");—
5)

 

въ

 

приложеніи

 

же

 

будутъ

 

помѣщаться

 

темы

 

и

 

планы

для

 

самостоятельнаго

 

составленія

 

проповѣдей;— 6)

 

цѣна

годовому

 

изданію

 

1

 

руб

   

сер.

 

съ

   

перес.

За

 

прежніе

 

восемь

 

лѣтъ

 

(1882,

 

1883,

 

1884,

 

1885,
1886,

 

1888,

 

1889

 

и

 

1890

 

гг.)

 

можно

 

получать

 

«Листокъ»
по

 

1

 

рублю

 

съ

 

перес.

 

Подписавшіеся

 

же

 

на

 

всѣ

 

годы

 

(т

 

е.

съ

 

82-го

 

до

 

91-й

 

включительно

 

прилагают.)

 

только

 

10

 

р.

вмѣсто

 

10

 

р.

 

50

 

коп.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

исключительно

 

на

 

имя

 

ре-

дактора-издателя,

 

профессора

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи,
Маркеллина'

 

Алексеевича

 

Олесницкаго.

1

 

рубль
ВОСКРЕСНЫЕ

 

ЛИСТ

 

Б

 

И
J1Ï3K

              

съ

 

РИСУНКАМИ.
рекомендуются

 

для

 

собесѣдованія

 

съ

 

народомъ.

Адресъ:

 

Москва,

   

Кожевники,

 

домъ

 

Троицкой

   

церкви,

 

Свя-
щеннику

 

С.

 

Уварову.

„Воскресные

 

Листки**

 

имѣютъ

 

цѣлію

 

дать

 

полезное

и

 

духовно-назидательное

 

"чтѳніѳ.

 

Они

 

содержать

 

въ

 

себѣ

разсказы

 

изъ

 

Священной

 

исторіи,

 

исторію

 

христіанскихъ

праздниковъ,

 

онисаніѳ

 

наиболѣѳ

 

чтимы

 

хъ

 

Православною

 

Цер-
ковью

 

святыхъ

 

иконъ,

 

а

 

также

 

жизнеописаніѳ

 

угодниковъ

Божіихъ,

 

съ

 

нравственными

 

уроками

 

по

 

отношенію

 

къ

 

со-

временной

 

жизни

 

христіант.

 

Каждый

 

„Воскресный

 

Лис-
ток^*

 

снабженъ

 

рисункомъ,

 

соотвѣтствующимъ

 

его

 

содер-

жанію.

 

Цѣна

 

каждаго

 

„Воскресного

 

Листка'*

 

1

 

коп.,

 

100
листковъ— 70

 

к,,

 

съ

 

пересылкой

 

90

 

коп.

На

 

одинъ

 

рубль

 

высылается

 

115

 

листковъ

 

разнаго

 

содержанія
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Внишш

 

свищешослужшеі

 

и.

 

лшбюелей

 

иіовшго

 

просвѣщенія-

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

на

 

изданіе

 

съ

 

приложеніемъ,

 

подъ

 

названіемъ:

ЭВЦИЕЛОПЕІИЧЕОКІЙ

ЦЕРКОВНЫЙ

   

СЛОВАРЬ
Редакція

 

изданія

 

свящ.

 

А.

 

А.

 

Лебедева.

Извлеченія

 

изъ

 

программы

   

изданія:

1)

 

Отдѣіъ

 

церковной

 

исторіи.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ-

 

читатели

 

найдутъ

краткін,

 

но

 

обстоятельныя

 

свѣдѣнія:

 

1)

 

о

 

событіяхъ

 

изъ

 

исторіи

 

библейской
и

 

новозавѣтной,

 

изъ

 

исторіи

 

Церкви

 

христіанской

 

до

 

1054

 

года

 

и

 

Церкви
православной

 

и

 

западной;

 

2)

 

о

 

важпѣйпихъ

 

дѣятеляхъвъ

 

исторіи

 

Церкви.
IT)

 

Къ

 

отдѣлу

 

церковной

 

иоторіи

 

непосредственно

 

примыкаетъ

 

и

 

состав-

ляѳтъ

 

какъ

 

бы

 

часть

 

его

 

отдѣлъ

 

о

 

сзятыгь

 

православной

 

и

 

западной

Церкви.

 

III)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

духовныхъ

 

авторахъ

 

и

 

ихъ

 

трудахъ.

 

/V)

 

Отдѣлъ

.

 

церковной

 

архемогіи.

 

Здѣсь

 

будутъ

 

описаны

 

церковныя

 

'древнѳсти

 

всѣхъ

вѣковъ.

 

(Иконы).

 

V)

 

Отдѣлъ

 

богослужебный!

 

Свящеяпые

 

предметы,

 

упо-

требляемые

 

при

 

богослуженіи,

 

іерархія,

 

таинства,

 

обряды-,

 

трѳбы.-

 

Проие-
хожденіе

 

и

 

сущность

 

ихъ.

 

VI)

 

очѣлъ

 

церковной

 

догматики

 

и

 

терминоло-

гін.

 

Происхождение

 

a

 

объяеніѳ

 

догматовъ

 

православной

 

Церкви

 

и

 

запад-

ной.

 

Объясненіе

 

вѣроучительныхъ

 

терминовъ:

 

добро,

 

зло,

 

адъ,

 

рай,

 

возмез-

діе,

 

искувлвніе

 

и

 

др.

 

ѴЛ)

 

Отдѣлъ

 

кааояическаго

 

права

 

ѴШ)

 

О

 

расколѣ.

Съ

 

каждымъ

 

годоаъ

 

въ

 

русской

 

публикѣ

 

увеличивается

 

потребность

въ

 

справочпыхъ

 

руководствахъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія,

 

такъ

 

называ-

емыхъ

 

эяциклопѳдичеекихъ

 

словаряхъ.

 

Лучшимъ

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

общество

 

весьма

 

нуждается

 

въ

 

такихъ

 

руководствахъ,

 

можетъ

 

служить

быстрое

 

распространѳніе

 

словарей

 

Толя

 

и

 

Березина,

 

а

 

въ

 

ноелѣднее

 

вре-

мя

 

уснѣпщія

 

подписка

 

на

 

перевод*

 

словаря

 

Брокгауза

 

подъ

 

редакціей

і

 

профессора

 

Андреовскаго

 

показываетъ,

 

насколько

 

заинтересована

 

публика

въ

 

иодобныхъ

 

изданіяхъ.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

тщательно

 

составленный

 

сло-

варь

 

служить

 

лучшей

 

справочной

 

книгой

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знапія

 

и

 

по-

тому

 

долженъ

 

быть

 

настольной

 

книгой

 

каждаго

 

образованнаго

   

человѣка.

Но

 

въ

 

упомшутыхъ

 

руководствахъ

 

и

 

въ

 

дрѵгихъ

 

подобныхъ

 

пресл*.

дуется,

 

по

 

преимуществу,

 

потребности

 

впапія

 

и

 

даются

 

отвѣты

 

на

 

запро-

сы

 

свѣтскаго

 

человѣка.

 

Обширная

 

область

 

богословской

 

науки

 

(въ

 

широ-

комъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова)

 

мало

 

затрогивается

 

въ

 

эпцпклоподическнхъ

 

сло-

варяхъ,

 

и

 

тв

 

лица,

 

которыя

 

пожелали

 

бы

 

почерпнуть

 

нзъ

 

этихъ

 

словарей

какія-лнбо

 

сввдѣлія

 

въ

 

области

 

богосювскаго

 

знаиія,

 

или

 

совобмъ

   

пѳ

 

по-

J
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лучили

 

бы

 

отвѣта

 

на

 

свои

 

запросы,

 

или

 

получили

 

бы

 

отвѣты

 

не

 

достаточ-

но

 

обстоятельные.

 

Пастырь

 

Церкви,

 

преподаватель

 

духовнаго

 

учебнаго
заведенія,

 

пишущій

 

статью

 

богословскаго

 

содержанія,

 

наконецъ

 

просто

любитель

 

духовнаго

 

просвѣщенія— всѣ

 

эти

 

лица

 

въ

 

своей

 

житейской

 

прак-

тикѣ

 

нерѣдко

 

встрѣчаются

 

съ

 

вопросами

 

изъ

 

области

 

церковной

 

исторіи
догматики,

 

археологіи

 

и

 

другихъ

 

отраслей

 

богословскаго

 

знанія.

 

Но

 

все

 

г.

да

 

и

 

не

 

вездѣ

 

они

 

могутъ

 

получать

 

удовлетворительные

 

отвѣгы

 

на

 

инте-

ресующее

 

ихъ

 

вопросы,

 

особенно

 

трудно

 

это

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

вышедоимен.

новашшхъ

 

лицъ,

 

который

 

живя

 

вдали

 

отъ

 

столицъ

 

и

 

универси-

тетскахъ

 

городовъ.

 

цо

 

необходимости

 

липгеды

 

возможности

 

обращаться

 

къ

тѣмъ

 

пособіямъ

 

и

 

руководствамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

могли

 

бы

 

найти

 

нужяыя

 

имъ

свѣдѣнія.

 

Не

 

у

 

всѣхъ

 

есть

 

средства

 

выписывать

 

дорогія

 

руководства,

 

а

энциклопедически

 

словаря,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

замѣтили,

 

не

 

могутъ

 

въданяомъ

случаѣ

 

служить

 

достаточнымъ

   

пособіемъ..

Чтобы

 

пополнить

 

существующей

 

въ

 

нашей

 

литературѣ

 

пробѣлъ

 

въ

справочномъ

 

руководств!

 

по

 

богословской

 

наукѣ,

 

а

 

лицамъ

 

духовнымъ

 

по

профессіи,

 

образованію

 

или

 

симпатіямъ

 

доставить

 

надежное

 

пособіѳ

 

въ

ихъ

 

занятіяхъ.— издательская

 

фирма

 

„Русскій

 

Книжный

 

Магазинъ"

 

пред-

принимаем

 

изданіѳ

 

Энциклопедическим

 

Церковнаю

 

словаря,

 

пригиасивъ

 

къ

участію

 

въ

 

этомъ

 

трудѣ

 

лицъ

 

высшаго

 

духовнаго

 

образованія

 

и

 

поручивъ

редакцію

 

.словаря

 

извѣстяому

 

въ

 

духовной

 

литѳратурѣ

 

А.

   

А.

   

Лебедеву

Изъ

 

перечня

 

отдѣловъ

 

словаря

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

изд

 

тѳль

 

вправѣ

назвать

 

предпринимаемый

 

трудъ

 

словарѳмъ

 

Энциклопедическим*,

 

т.

 

е.

 

да-

ющймъ

 

отвѣты

 

по

 

возможности

 

па

 

всѣ

 

вопросы

 

изъ

 

области

 

богословскаго
знанія.

 

Изложеніѳ

 

будетъ

 

отличаться

 

сжатостію,

 

ясностію

  

и

 

точностію.

Порядокъ' выхода

 

выпусковъ

 

(которыхъ

 

будетъ

 

двѣнадцать)

 

,,Энци

клопедическаю

 

Церковнаю

 

словаря"

 

и

 

разсылка

 

ихъ

 

будетъ

 

производиться

чрезъ

 

каждыя

 

два

 

мѣсяца,

 

начиная

 

съ

 

января

 

1891

 

г.

 

и

 

кончая

 

декабремъ.
Словарь

 

будетъ

 

печататься

 

на

 

роскошной

 

сатинированной

 

бумагѣ

 

четкиыъ

и

 

красивымъ

 

шрифтомъ

 

въ

 

большую

 

8-ю

   

долю

 

листа.

Подписавшіеся

 

на

 

словарь

 

до

 

51

 

Декабря

 

t8go

 

г-

 

кромѣ

 

словаря

 

по-

лучать

 

немедленно

 

книгу,

 

подъ

 

названіемъ;

 

„Всѣмв

 

сомнѣвающимсяі

 

Ре-

 

;

лигія

 

любви

 

и

 

Эюизмъ.,,

 

Сочипеніе

 

заслуженная

 

профессора,

 

доктора

 

А,
Соволовскаго,

 

въ

 

двухъ

 

частяхъ.

 

Содержаніѳ

 

первой

 

части:

 

Наука

 

и

 

ре-

лиіія.

 

1)

 

Нредѣлы

 

науки— 2)

 

Основы

 

религіи.

 

Рілтія

 

любви.— 1)

 

Сила

 

люб-

ви,— 2)

 

Царство

 

любви.— 3)

 

Жизнь

 

/исуса

 

Христа.— 4)

 

Тайна

 

чудесъ.— •

5)

 

Общины

 

любви.— б)

 

Современное

 

общество.

 

Содержаніе

 

второй

 

части

Релиіія

 

вражды.

 

1)

 

Сила

 

эгоизма. —2)

 

Царство

 

вражды.— 3)

 

Первобытный
міръ.— 4)

 

Вражда

 

ко

 

Христу— 5)

 

Гоненія

 

церкви.— 6)

 

Смуты

 

въ

 

церкви,—

7)

 

Конечная

 

судьба

 

ыіра.— Этика

 

и

 

релиігн.—))

 

Реалистическая

 

школа.—

'2)

 

Раціональный

 

критицизмъ.— 3)

 

Религіозная

 

мораль.— 4)

 

Нравственные
идеалы.— 5)

 

Психологическая

 

замётки.

 

Книга

 

эта

 

уже

 

отпечатана

 

на

роскошной

 

бумагѣ

 

красивымъ

 

шрифтомъ

 

въ

 

большую

 

8-ю

 

долю

 

листа

 

бо-

лѣѳ

 

300

  

страницъ.
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Подписная

 

цѣна

 

полному

 

изданію

 

(12

 

книгъ

 

словаря

 

съ

 

приложѳні-

емъ)

 

пять

 

руб.,

 

СП

 

пересылкой

 

6

   

рублей.

Требованія

 

съ

 

деньгами

 

просимъ

 

адресовать:

 

въ

 

Мо-
скву,

 

въ

 

уруоекій

 

книжный

 

маіазит!;*

 

на

 

Тверской

 

ули-

цѣ,

 

въ

 

д.

 

Коммасарова.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

па

„РУССКІЙ

  

ПАДОМНИКЪ'
первый

 

въ

 

Россіи

 

еженедѣльный

   

иллюстрированный

   

жур-

налъ

 

для

  

религіозно-нравственнаго

 

чтенія.

въ

 

1891

   

году..

«РУССКІЙ

 

ПАІОМНИКЪ»

 

представллѳгъ

 

собою

 

пер-

вый

 

въ

 

Россіи

 

опытъ

 

иллюстрированнаго

 

издания

 

рѳлигіозно-

нравстзѳннаго

 

содержавія.

 

Издаваясь

 

съ

 

сентября

 

1885

 

го-

да

 

еженедѣльными

 

выпусками,

 

онъ

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

опи-

саніѳ

 

святынь

 

Россіи

 

и

 

православнаго

 

Востока,

 

историче-

скіѳ

 

и

 

біограФическіѳ

 

очерки

 

изъ

 

жизни

 

Церкви

 

и

 

многочи-

сленныхъ

 

церковныхъ

 

дѣятелей

 

ея

 

во

 

всв

 

времена

 

суще-

ствованія

 

Церкви

 

Божіѳй

 

на

 

зѳмлѣ,

 

житія

 

святыхъ

 

угодни-

ковъ

 

Божіихъ,

 

повѣствованія

 

изъ

 

цѳрковно-рѳлигіозной

 

об-

ласти,

 

путешествия

 

ко

 

сиятымъ

 

мѣстамъ

 

и

 

обителям1*,

 

объ-

ясненія

 

праздниковъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

дѣйствій,

 

назидатель-

ныя

 

размышлѳнія,

 

текущую

 

хронику

 

событій,

 

и

 

проч

 

1

 

и

проч.

 

Все

 

это

 

иллюстрируется

 

художественно-исполненны-

ми

 

рисунками

 

и

 

портретами

 

число-

 

свыше

 

200

 

въ

 

тѳченіе

каждаго

 

года.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

журналѣ

 

выдаются

 

книжки

отдѣльнаго

 

сборника,

 

в

 

ь

 

который

 

выдѣляются

 

такого

 

же

рода

 

статьи,

 

но

 

болѣо

 

обшнрнаго

 

размѣра,

 

и

 

особьія

 

худо-

жественныя

 

приложенія.

«Руссьіі

 

Шломникъ»

 

одобронъ:

 

1)

 

Учобныиъ

 

комите-

томъ

 

при

 

Си.

 

СѴнодѣ

 

для

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведѳніи;

 

а

такжо

 

для

 

библіотекь

 

опзрхіалыіьтхъ

 

и

 

благочиякическихъ;
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2)

 

Училищнымъ

 

совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

для

 

библіотекъ
церковно-приходскихъ

 

школь:

 

3)

 

Ученымъ

 

комитѳтомъ

 

Ми-
нистерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

для

 

среднихъ

 

и

 

низ-

шихъ

 

учебныхъ

 

заведеній;

 

4)

 

Учебнымъ

 

комитѳтомъ

 

по

вѣдомству

 

Императрицы

 

Маріи

 

для

 

женскихъ

 

учебныхъ.

 

за

ведѳній

 

сего

 

вѣдомства;

 

5)

 

Главнымъ

 

управденіемъ

 

в'оенно-
учѳбныхъ

 

заведѳній

 

для

 

чтенія

 

воспитанникамъ

 

сихъ

 

заве-

деній;

 

6)

 

Главнымъ

 

Тюрѳмнымъ

 

управленіеыъ

 

для

 

тюрем-

ныхъ

 

библіотекъ,

 

и

 

свѳрхъ

 

сего:

 

7)

 

Г.

 

Министромъ

 

Народ-
наго

 

Просвѣщенія

 

рекомендованъ

 

особому

 

вниманію

 

гг.

 

По-
печителей

 

учебныхъ

 

округовъ;

 

8)

 

Г.

 

Министромъ

 

Вяутрен-
нихъ

 

Дѣлъ

 

особому

 

вниманію

 

тюремныхъ

 

комитетовъ.

9)

 

нѣкоторыми

 

епархіальными

 

Преосвященными

 

особому
вниманію

 

духовенства,

 

и

 

наконецъ

 

10)

 

во

 

всеноданнѣйніемъ

отчетѣ

 

г.

 

Оберъ-прокурора

 

Св.

 

СѵноДа

 

по

 

вѣдомству

 

пра-

вославнаго

 

исповѣданія

 

упомянуть,

 

какъ

 

доставляющій

 

чте-

те

 

интересное

 

по

 

своему

 

разнообразію

 

и

 

назидательное

для

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

христіанскаго

 

бла-
гочестія.

Книжки

 

приложеній

 

будутъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

статьи,

монограФІи

 

и

 

разсказы,

 

которые

 

рѳдакція

 

признаетъ

 

болѣѳ

удобнымъ,

 

по

 

ихъ

 

размѣрамъ,

 

не

 

разбивать

 

на

 

мѳлкіѳ

 

от-

рывки,

 

что

 

неизбѣжно

 

при

 

печатаніи

 

ихъ

 

въ

 

самомъ

 

жур-

налѣ.

 

Главнѣйшее

 

мѣсто

 

здѣсь

 

въ

 

наступающѳмъ

 

году

 

зай-

мете:

Жизнь

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

   

Христа.

только

 

что

 

явившееся

 

въ

 

свѣтъ

 

обширное

 

сочинѳніе

 

знамѳ-

нитаго

 

Франпузскаго

 

проповѣдника

 

Д

 

ид

 

она.

 

Это

 

сочиненіѳі

плодъ

 

самыхъ

 

тщательныхъ

 

изысканій

 

бдагочестиваго

 

ав-

тора,

 

совершившаго

 

два

 

долго временныхъ

 

нутеніествія

 

на

мѣста

 

Евангѳаьскихъ

 

событій,

 

все

 

основанное

 

на

 

Евангель-
скихъ

 

сказаніяхъ,

 

проникнутое

 

глубокою

 

вѣрою

 

и

 

написан-

ное

 

съ

 

увлѳкатѳльнымъ

 

краснорѣчіѳмъ,

 

составитъ,

 

не

 

ме-

нѣѳ

 

знамѳнитаго

 

произведенія

 

Фаррара,

 

эпоху

 

въ

 

христіан-
окой

 

историко-богословской

   

литературѣ.
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Переходя

 

къ

 

содѳржанію

 

самаго

 

журнала

 

въ

 

будущѳмъ

году,

 

мы

 

имѣемъ

 

возможность

 

теперь

 

же

 

сообщить,

 

что,

помимо

 

богатаго

 

матеріала,

 

имѣющагося

 

въ

 

распоряженіи
редакціи

 

по

 

воѣмъ

 

отдѣдамъ

 

программы,

 

мы

 

дадимъ

 

подроб-
ную

 

біографію

 

отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

 

съ

 

выдержка-

ми

 

изъ

 

его

 

сочинѳній.

 

Но

 

самымъ

 

цѣннымъ

 

подаркомъ

 

для

нашихъ

 

читателей

   

будетъ

Диевниш

 

Отца

 

Іоанна

 

Кронштадтскаго,

выдержки

 

изъ

 

котораго

 

онъ

 

уже

 

доставилъ

 

намъ,

 

съ

 

упол-

номочіѳмъ

 

печатать

 

ихъ

 

въ

 

«Русскомъ

 

Паломникѣ».

Безплатною

 

преміею

 

нашею

 

на

 

будущій

 

годъ

   

будетъ
написанный

 

художникомъ

 

Н.

 

А.

 

Тронинымъ

 

и

   

отпечатан-

ный

 

красками

Лортретъ

 

Отца

 

Іоажа

 

Кронштадтскаго,

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Русскій

 

Паломникъ»

 

...

 

въ

 

1891
году

 

остается

 

прежняя:

 

шесть

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

правомъ

разсрочки

 

платежа

 

подписной

 

суммы.

            

.

  

<•:...

Въ

 

редакціи

 

ймѣется'

 

еще

 

небольшое

 

количество

 

Jc6po-
шюрованныхъ

 

экземпляров*

 

«Русскаго

 

Паломника*

 

за

 

1887,
1888.

 

1889

 

и

 

1890

 

годы.

 

Цѣна

 

каждому^

 

-экземпляру

 

за

первые

 

три

 

года

 

(съ

 

приложеніѳмъ

 

по

 

шести

 

книжекъ

 

ли-

гературныхъ

 

прибавленій

 

за

 

1888

 

иі889

 

годы)

 

по

 

4
руб,

 

за

 

1890

 

годъ

 

(также

 

съ

 

приложеяіемъ

 

книжекъ

 

)

 

5
р.,

 

Выписывающимъ

 

эта

 

четыре

 

года

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

жур-

налъ

 

уступается

 

за

 

15і

 

рублей,

 

a

 

тѣ,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

съ

тЬмъ

 

подпишутся

 

,и

 

на

 

1891

 

годъ,

 

,нолучатъ і

 

все

 

,

 

изданіѳ

за

 

20

   

рублей.

Для

 

болыпаго

 

удобства

 

при

 

заготовкѣ

 

адрѳсовъ,

 

а

также

 

преміи

 

и

 

приложѳній,

 

редакціл' покор нѣйшѳ

 

проситъ

подписываться

 

заблаговременно,

 

причѳмъ

 

старые

 

подписчи_

ки

 

благоволятъ

 

прилагать

 

ихъ

 

прѳжній

   

печатный

    

адреоъ

Адреса

   

редакціи,

   

<

 

Русскаго

  

Паломника»'.

 

С.-Штербур^.
Владимгрстй

 

проспекте.

 

13.
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Живущіѳ

 

въ

 

петербургѣ

 

могутъ

 

также

 

подписываться

у

 

книгопродавцѳвъ

 

Тузова

 

(Гостинный

 

дворъ,

 

45),

 

Фену
(Нѳвскій

 

нросп,

 

42)

 

и

 

др.;

 

въ

 

Москвѣ — И.

 

Печковской
(Петровскіе

 

линіи);

 

въ

 

Кіѳвѣ

 

— Оглоблина;

 

въ

 

Казани —Дуб-
ровина

   

и

 

др.

Рѳдакторъ-издатель

 

А.

 

И.

 

ИоповицкШ

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

«в

 

иллюстрированный

 

журнала

„ДѢТСКОЕ

   

Ч

 

ТЕ

 

HIE"
въ

 

1891

 

году.

^Дѣтское

 

Чтете*

 

(ХХШ

 

годъ

 

взданія),

 

иллюстриро-

ванный

 

журналъ

 

для

 

дѣтей

 

средняго

 

возраста,

 

будетъ

 

из-

даваться

 

въ

 

1891

 

году

 

по

 

прежней

 

программѣ.

 

Всѣ

 

отдѣлы

его

 

по

 

возможности,

 

будутъ

 

улучшены,

 

а

 

научный

 

и

 

исто-

рически

 

значительно

 

расширены.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

число

 

со-

труднивовъ

 

пополнено

 

новыми

 

лицами.

„Діыпсков

 

Чтеніе^

 

выходить

 

ежемесячными

 

шажками

въ

 

100

 

и

 

болѣе

   

страницъ

 

1-го

 

чиса

   

наждаго

   

мѣсяца..

Особый

   

отдѣлъ

 

„Дѣтскаго

 

Чтевія"

   

Ручной

 

труоъ

 

будетъ
продолжаться

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1891

 

году.

^Діьтское

 

Чтеніе"

 

одобрено

 

Ученымъ

 

Комитетомъ
Собственной

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Канцеляріи

 

по

 

учрежденіямъ

 

Импе-
ратрицы

 

Маріи

 

и

 

Главнымъ

 

Управленіемъ

 

ВоенноУчеб-
ныхъ

 

Заведеній.

I

                  

У

 

С

 

Л

 

0

 

В

 

I

 

Я

   

подписки

на

 

1891

 

годъ.

•

 

На

 

годъ

 

безъ

 

доставай

 

вь

 

С.-Петербургѣ

 

.

На

   

—

   

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

.

   

.

   

.

На

 

72

 

года .............
На

 

Ѵ4

 

года ..............

5

   

р.

 

-

 

к.

6

   

»

 

—

 

»

3

  

»

 

—

 

»

1

   

»

 

50

 

»



—

 

959

 

-

На

 

9

 

мѣсяцевъ ..........

   

.

  

.

  

.

  

.

   

.

 

4

 

р,

 

50

 

к.

На

 

годъ

 

за

 

границу

 

съ

 

пересылкою ..... 8

 

»

 

і—

 

»

Допускается

 

разсрочва

 

по

 

третямъ

 

и

 

полугодіямъ

Подписка

 

принимается

   

es

 

ілавной

 

контора

 

редакцги:

СПБ.

 

Басковъ

 

пер.,

 

домъ

 

№

 

35.

Кромѣ

 

того

 

подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

Петров-
ская

 

линія,

 

контора

 

Печковской,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

магазйнахъ.

Издатель

 

С.

 

Ф.

 

Яздовскій.

„НОВОСТИ

  

ДНЯ"
ежедневная

 

газета

съ

 

портретами

  

государственных^

 

и

 

общественных^

  

де-
ятелей.

Изданія

 

годъ

 

девятый.

«

 

ежеоневно

 

беллетристжескіе

 

фельетоны.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

на

   

1891

   

годъ.

Развитіе

 

газеты

 

,,Нов.

 

Дня"

 

всегда

 

шло

 

рука

 

объ

 

руку

съ

 

возростающимъ

 

успѣхомъ

 

газеты.

 

За

 

послѣднее

 

время

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

сдѣлано

 

весьма

 

много.

 

Размѣръ

 

газеты

значительно

 

увелиленъ

 

противъ

 

прежпяго,

 

при

 

чемъ

 

под-

писная

 

цѣна

 

осталась

 

бе^ъ

 

извгвненія.

 

Въ

 

общемъ,

 

всесто-

ронняя

 

полнота

 

содержанія

 

и

 

богатство

 

беллетристическаго
материала,

 

поиѣщаемаго

 

въ

 

„Новостяхъ

 

Дня"

 

дѣлаютъ

 

га-

зету

 

одинаково

 

интересной,

 

какъ

 

для

 

стодичныхъ,

 

такъ

 

и

для

 

провипціальныхъ

 

читателей.

 

Въ

 

настоящее,

 

время

 

ре-

дакция,

 

кромв

 

того,

 

озаботилась

 

приглашеніемъ

 

спеціальныхъ
корреспондентовъ

 

въ

 

Петербургѣ

 

и

 

въ

 

болыпинствѣ

 

про-

винціальныхъ

 

городовъ,

 

сь

 

цѣлью

 

дать

 

читателю

 

своевре-

менныя

 

и

 

полныя

   

свѣдѣнія

   

о

 

важнѣйшихъ

  

Фактахъ,

 

за-



—

 

960

 

—

конодательной

 

хроники

 

и

 

общественной

 

жизни.

 

Съ

 

этою

же

 

цѣлью

 

редакція,

 

въ

 

дополнеще

 

къ

 

телеграммамъ.

 

,

 

Сѣ-

нернаго

 

телеграфа,

 

агентства"

 

ввела

 

отдѣлъ

 

собственныхъ
телеграФвыхъ

 

сообщеній.
За

 

истекшее

 

время

 

помѣщено

 

множество

 

портретовъ

Высочайшихъ

 

Особъ,

 

государственныхъ

 

и

 

общественныхъ
дѣятелей,

 

писателей,

 

композиторовъ

 

и*

 

музыкантовъ,

 

уче-

ныхъ,

 

артистовъ

 

и

 

проч.

Между

 

ирочимъ,

 

изъ

 

беллетристическихъ

 

произведеній
помѣщены

 

были

 

слѣдующіе

 

романы,

 

повѣсти

 

и

 

разсказы:

Драма

 

на

 

охотіъ

 

А.

 

П.

 

Чехонте.

 

Никифоръ

 

Геркуле-
сова

 

и

 

Вѣрпыи

 

способа,

 

очерки

 

П.

 

М.

 

Невѣжипа.

 

БеЗпри-
данница

 

и

 

Дама

 

самътретей,

 

романъ

 

С.

 

В.

 

Голицына.
Въ

 

лунную

 

ночь,

 

этюдъ

 

И.

 

ТІ.

 

Ге.

 

Первый

 

урокъ,

 

повѣсть

Ив.

 

H.

 

Лодыженскаго.

 

На

 

литературныхъ

 

хлѣбахъ,

 

очеркъ

Вл.

 

Ив.

 

Немировича-Данченко.

 

Отецъ,

 

ром.

 

К.

 

В.

 

Назарье-
вой.

 

Въ

 

заколдованном

 

крут,

 

повѣсть

 

Е.

 

0.

 

Дубровиной.
Ирина

 

Калугина,

 

романъ

 

А.

 

И.

 

Лемана

 

и

 

мн.

 

другихъ.

 

Изь
переводныхъ:

 

Сафо,

 

романъ

 

Альфонсэ

 

Доде.

 

Прелести

 

жи-

зни,

 

романъ

 

Эмиля

 

Зола.

 

Фальшивый

 

монвтчикъ,

 

пов.

 

А.
Дюма.

 

Изъ

 

окна

 

вз

 

окно,

 

новелла

 

Захеръ-Мазоха.

 

Дѣло

 

Грел-
лу,

 

романъ

 

Поля

 

Бурже

 

и

 

мн.

 

друг.

Ш

 

1891

 

году

 

также

 

будетъ

 

помѣщено

 

нѣсколько

 

бел-
летристическихъ

 

произведеній

 

извѣстныхь

 

писателей.
{fïf£

 

Историческая

 

повѣсть

 

Е

 

À:

 

СалШса,

 

повѣсті

 

Дилле-
танты

 

Вл.

 

Ив.

 

Немировича-Данчент

 

повѣоть

 

Страховая
премія

 

П.

 

Ш.

 

Невѣжина,

 

очеркъ

 

Въ

 

храміь

 

Мельпомены

 

И.
Н.

 

Те~;

 

романъ

 

Іюбитъ ж-алѣть

 

Е.

 

О

 

Дубровиной,

 

романъ

Тузъ-червей

 

К

 

В.

 

Пазарьевой,

 

повѣсть

 

Счастіе

 

H.

 

О.Рак-
шанина,

 

повѣсть

 

Преступленье

 

П.

 

А.

 

Хломова,

 

повѣсть

Ві

 

тѣни

 

замоскворщкихъ

 

сйдовъ

 

A.

 

M.

 

Иазухина^

 

исто-

рическая

 

повѣсть

 

Елена

 

Глинская

 

Д.

 

С,

 

Дмитріева

 

и

 

др.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

1891

 

г.

     

;'
На

 

12м.

 

На

 

llja.

 

lia

 

Юн.

 

На

 

9

 

и.

 

На

 

8

 

и.

 

На

 

7

 

ж
р.

   

и.

    

р.

   

к.

    

р.

   

к.

    

р.

   

к.

   

р.

    

к.

   

р.

   

к

Съ

 

доставк

 

въ

 

Моокв*

 

.

 

8

 

—

 

7

 

50

 

7

 

—

 

6

 

50

 

6

 

:—

 

5

 

50
Съ

 

пересніи.

 

въ

 

города

 

.

 

9

 

—

 

8

 

50

 

8

 

—

 

7

 

— '•

 

6

 

50

 

6

 

—■

Съ

 

переоыіВ.

 

за

 

границу

   

13

 

—

 

12

 

90

 

12

 

—

 

10

 

90

    

9

 

70.

   

8

 

80



-961

 

—

На

 

6

 

м

 

На

 

5

 

п.

 

На

 

4

 

ж.

 

На

 

3

 

и.

 

На

 

2

 

м.

 

На

 

1

 

и.
р.

   

к.

    

р.

   

к.

    

р.

   

к.

    

р.

   

к.

   

р.

   

к.

   

р.

   

к.

Съ

 

доставк.

 

въ

 

Мосвви

 

.

 

5

 

—

 

4

 

50

 

3

 

70

 

2

 

90

 

1

 

90

 

1

 

—

Съ

 

пересыл.

 

въ

 

города

 

.

 

5

 

50

 

5

 

—

 

4

 

—

 

3

 

—

 

2

 

—

 

1

 

—

Съ

 

пересыл.

  

за

 

границу

   

7

 

80

 

.

 

6

 

70

   

5

 

60

    

4

 

70

    

3

 

—

    

1

 

60

Объявлеиія — 25

 

коп

 

за

 

строку

 

на

 

первой

 

страницѣ

 

и

12

 

к.

 

на

 

нослѣдней;

 

стороннія

 

сообщенія

 

въ

 

концѣ

 

текста

газеты— 50

 

кои.

 

за

 

строку.

Для

 

иногороднихъ

 

гддовыхъ

 

подписчикивъ

 

допускается

разсрочка

 

по

 

SS

 

руб.

 

въ

 

три

 

взноса,

 

первый— при

 

под-

писи:

 

второй

 

взносъ— къ

 

1

 

апрѣля

 

и

 

послѣдній—къ

 

1

 

іюля.

Адресъ:

 

Москва,

 

Мясмрая,

 

д.

 

Сива,

 

ШШЦ

 

газ-

 

„Новости

 

Дня"'
Ред.-изд.

 

А-

 

Я.

 

Іипскеровъ.

па

 

1891

 

г.

            

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

            

на

 

1891

 

г.

НА

„PF0OKïi

 

иетекѵ
единственную

 

большую

 

и

 

дешевую

 

въ

 

Россіи

 

газету

„Русскііг

 

Листокъ 1 ',

 

выходя

 

ежедневно

 

въ

 

Форматѣ

большихъ

 

газетъ

 

въ

 

шесть

 

колоннъ

 

убористаго

 

шрифта,

даетъ

 

наиполнѣйшія

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

современной

 

жизни.

 

&о-
общенія

 

болѣѳ

 

чѣмъ

 

изъ

 

600

 

городовъ.

 

Телеграммы

 

„Сѣ-

черваго

 

ТелѳграФнаго

 

Агентства" 1

 

и

 

отъ

 

собственныхъ

 

кор-

рѳсиондентовъ.

 

Московскій

 

Дневникъ.

 

Театръ

 

и

 

музыка.

Спортъ.

 

Торговая

 

хроника.

 

Фельѳтонъ.

 

Романы,

 

повѣсти,

разсказы,

 

стихотворенія,

 

мелочи

 

и

 

пр.

Бъ

 

вышедшихъ

 

нумерахъ

 

за

 

1890

 

годъ

 

напечатано

двѣнадцать

 

большихъ

 

романовъ

 

(/?.

 

А.

 

Риваля.

 

СМ.

 

Несте-
рова

 

И.

 

К

 

Кондратьева,

 

Е.

 

0.

 

Дубровиной

 

и

 

проч

 

),

 

свы-

ше

 

двухсотъ

 

пятидесяти

 

разсказовъ

 

(каждый

 

день

 

по

 

одно-

му

 

обязательно),

 

множество

 

сценокъ,

 

стихотвореній,

 

калам-

буровъ,

 

шутокъ

 

и

 

проч.

Въ

 

портфеліъ

 

редакціи

 

для

 

1891

 

г.

 

имѣются

 

романы.

В.

  

А.

 

Риваля—

 

„Царица

   

сердца",

 

И.

 

К.

 

Кондратьева—



—

 

962

 

—

„ХѴі

  

вѣкъ",

 

С.

 

M.

 

Нестерова— Потерянное

  

счастье"

 

и

мн.

 

др.

                         

^

ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢНА:

(съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой)

На

 

годъ— 5

 

руб.;

 

на

 

полгода —3

 

руб.;

 

на

 

1

 

мѣс

 

—

 

60

 

коп.

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

Москва,

  

Варсонофіевскій
переулокъ,

 

домъ

 

Рябутинскаю.

ш

   

Д

    

Ш

   

»*

    

ш

 

*

Подписка

   

на

 

1891-годъ.
«НЕДЕЛЯ»

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

изданій;

 

общественно-
политической

 

газеты

 

«НЕДВЛЯ»,

 

выходящей

 

еженедѣль-

но,

 

и

 

литературнаго

 

журнала

 

«КНИЖКИ

 

НЕДВЛИ»,

 

вы-

ходящаго

 

разъ

 

въ

   

мѣсяцъ.

За

 

послѣдніе.годы

 

въ

 

сНКДВДВ»

 

и

 

«КНИЖКАХЪ

 

НЕ-
ДЕЛИ»

 

печатались

 

статьи

 

и

 

нроиявѳдѣнія

 

слѣдующихъ

 

линь;

Я.

 

В.

 

Абрамова,- В.

 

П.

 

Авенаріуса,

 

Д.

 

Б

 

Вера,

 

В,

 

Л.

 

Ве-
личко,

 

М.

 

Веснюкова,

 

Н.

 

II.

 

Вентцеля,

 

11.

 

И.

 

Вейнберш,
киязя

 

И.

 

В.

 

Болконского,

 

Ѳ

 

Ѳ.

 

Воропоноаа,

 

барона

 

Р.

 

А.
Дцстерло,

 

В.

 

Л

 

Діьдлоеа

 

(Киша),

 

А.

 

Я.

 

Ефименко,

 

А.

 

Ѳ.

Кони,

 

А.

 

П.

 

и

 

П.

 

П.

 

Красновыхъ,

 

H.

 

С.

 

Лыкова,

 

Êei.

 

Л
Маркова,

 

M

 

0.

 

Мепшшова,

 

Ѳ.

 

Г.

 

Мищенко,

 

Д.

 

Л.

 

Mop-
довцева,

 

H.

 

H.

 

Нечаева,

 

В.

 

П.

 

Остроюрскаю,

 

А

 

И.

 

Пле-
щеева,

 

Я.

 

И

 

Нолонскаю,

 

В.

 

0.

 

Португалка,

 

0.

 

II.

 

Руно-
вой,

 

Л.

 

Руокина,

 

Ѳ.

 

С

 

Стулли,

 

Н.

 

Сіьверова,

 

В.

 

А.

 

Тими-
рязева,

 

графа

 

Л.

 

Н.

 

Толстою,

 

Гліъба

 

Успенского,

 

В

 

фле-
ровскат,

 

К.

 

М.

 

Фофанова,

 

Н.

 

Щедрина

 

(M.

 

Е.

 

Салты-
кова),

 

H

 

В.

 

Яковлевой

 

и

 

друг.

НВНА

 

обоихъ

 

изданій

 

вмѣстѣ—девять

 

рублей

 

въ

 

годъ,

    

съ

доставкой

 

и

 

пересылкой.

Подписка

 

на

 

1891-й

 

годъ

 

открыта.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

  

въ

 

С.-Петербург*,

    

въ

 

ре

дакціи

 

«НЕДЕЛИ»,

 

Ивановская,

 

4.

4— 2

                  

Редакторъ-издатоль

   

//,

 

А.

 

Гайдебуровъ.
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963

 

-

Открыта

 

подписка

 

на

 

журналъ

ЛТР

 

АНІІКЪ"
на

 

1891

 

годъ.

(одашщатм

 

годъ

 

щаіія

 

щъ

 

новою

 

щакщей)-
Журналъ

 

«Стравникъ»

 

съ

 

октября

 

1880

 

года

 

издает-

ся

 

новою

 

редакціей,

 

по

 

слѣдующей

  

программѣ:

1)

 

Богословскія

 

отатьи

 

и

 

нзЛѣдованія

 

по?разнымъ

 

отрасляиъ

 

об-
щей

 

церковной

 

ивторіи

 

и

 

историко-іитературнаго

 

знанія,— -пре-

выуществепно

 

въ

 

отдіілаіъ,

 

имъющвхъ

 

ближайшее

 

іітиошенів

 

къ

 

Пра-
вославной

 

Восточной

 

Русской

 

жизни.

 

2)

 

Статьи,

 

измѣмваиія

 

и

пообнародоваѵные

 

иатеріалы

 

ш>

 

воимъ

 

отд*л»мъ

 

Русской

 

церковной
ьсторіи.

 

3)

 

Бесвды,

 

поученія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

извѣстнѣКшвхъ

 

про-

повѣднвковъ.

 

4)

 

Статьи

 

^илосо^скаго

 

содержанія

 

по

 

воиросанъ

 

со-
временной

 

богословской

 

иысіи.

 

5)

 

Статьи

 

публицистического

 

содер-
жанья

 

по

 

выдающийся

 

явівніямъ

 

церковной

 

жизни.

 

6)

 

Очерки,

 

раз-
сказы,

 

оппсанія,

 

знанояящія

 

съ

 

умадшь

 

и

 

стр)емъ

 

церковной

 

жизпн

вообще

 

христіансвихъ

 

испояѣдиній,

 

особенно— съ

 

жизнью

 

пастырства

 

и
иреинущественно

 

у

 

сланянъ.

 

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

харак-

теристики

 

изъ

 

обіасти

 

реяиііознаго

 

строя

 

и

 

нравствеваыхъ

 

отш»-
шнній

 

нашего

 

духовенства,

 

общесгиа

 

и

 

простаго

 

народа.

 

8-)

 

Внутрен-
нее

 

церковное

 

обозрѣнів

 

и

 

хроника

 

епархіальной

 

жизни

 

9)

 

Ино-
странное

 

обозргьніе:

 

важнѣйшія

 

явлеіія

 

текущей

 

церковпо-релнгі-
озиой

 

жизни

 

нравославиаго

 

и

 

неправ<шавнаго

 

міра

 

иа

 

В'СТОКЬ

 

и

 

За-
пад*,

 

особенно

 

у

 

славянъ.

 

10)

 

Обзоръ

 

рус.евихъ

 

духовныхя

 

журт-
ловь

 

и

 

епархіалъпьш

 

вѣдомостей

 

11)

 

Обіоръ

 

свѣтскиха

 

журна-
ловг,

 

газетъ

 

н

 

книгъ;

 

отчеты

 

и

 

отзывы

 

о

 

шн

 

япемыхъ

 

таиъ

 

етать-
>

 

хъ,

 

иминлцихъ

 

отнашеиіе

 

кь

 

upoi

 

раииѣ,

 

журнала.

 

12)

 

Библіографте-
скія

 

критическая

 

статьи,

 

о

 

новыіъ

 

руеекихъ

 

квигаіъ

 

духовнчнрав.
содержднія,

 

а

 

тавже

 

и

 

о

 

важвѣйшихъ

 

произведет

 

яхъ

 

иностранной

 

бо-
гословской

 

литературы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтописъ:

 

ежемѣсячяый

 

указа-

тель

 

всмъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

руссквхъ

 

квигъ

 

духовнаго

 

оодерваніиг,
вратяіе

 

отзывы

 

о

 

новыхъ

 

кнвгахъ.

 

14)

 

Хроника

 

важнъйшвхъ

 

церков-
но-адиивистративныхъ

 

распоряженій

 

и

 

ук.і30въ.

 

15)

 

Разный

 

отрывоч-
ная

 

извѣстія

 

и

   

амѣткщ

 

корреспонденции;

 

объявленія.
Въ

 

иияувшемъ

 

1890

 

году,

 

кромѣ

 

ежеиѣсячеыіъ

 

статей

 

по

 

воѣмъ

отдѣламъ,

 

ииѣющииъ

 

отношеніе

 

къ

 

текущей

 

совреиенной

 

жізни,

 

въ
«Стравішкѣ»,

 

Между

 

прочимъ,

 

были

 

напечатаны

 

слѣдующія

 

слова

 

в
пссИды

 

архіепи

 

ко.іа

 

Никанора:

 

,.0

 

перстосложеніи

 

для 4

 

врестнаго

 

зва-

иенія

 

и

 

благослоневія".

 

,0

 

христіанскомъ

 

супружестве"

 

(противъ
„Крейцеровой

 

Сонаты"

 

гр.

 

Л.

 

Тилотаго),

 

„О

 

значении

 

семанарскаго

образовавія"

 

(противъ

 

нѳяавиотно-враждебнаго

 

отношенія

 

въ

 

духов -

Bony

 

сооіовію

 

стараго

 

русскаго

 

дворянства),

 

„О

 

клвйснцвзиъ".—

 

Изсл*-
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—

довавія

 

-и

 

статьи:

 

„О

 

лицѣ

 

Господа

 

I.

 

Христа",

 

В.

 

Белавина — „На-
стырепачальникъ

 

Господь

 

I.

 

Хрвстосъ

 

и

 

его

 

ев,

 

Апостолы",

 

I.

 

Н.
Ранинскаго —„йконографія

 

креяа

 

Христова",

 

Я.

 

Бирюкова. —„Нрав-
ственное

 

Вогословіе

 

Филарета,

 

митрой,

 

мосачжокаго",

 

Свящ.

 

Вышеслав-
цева. — ,,'Учевіе

 

о

 

нравственности

 

въ

 

католичеотв*

 

и

 

иротестантотв*",
Г.

 

Гр —цкаю. — „Вселенскіе

 

отцы

 

Церкви",

 

Фаррара,

 

въ

 

пер.

 

А.

 

П.
Ло%а;ива.- -Католически

 

вриходъ

 

въ

 

Прусоія,,,

 

П.

 

Ѳ.

 

Маркова. —

,.Участіе

 

духовевства

 

въ

 

народномъ

 

рбразовавіи",

 

Ѳ

 

Блаювидова.—
Статьи

 

проф.

 

П.

 

Б

 

Знаменскаго,

 

прот.

 

А.

 

А.

 

Лебедева

 

А.

 

Коваль-
ницкаю,

 

К.

 

Попова,

 

I.

 

Еорнѣенко

 

и

 

другихъ.

 

'

Журналъ

 

выходитъ

 

ёжемѣсячно,

 

книгами

 

отъ

 

10

 

до

12

 

и

 

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

цѣиа:

 

съ

 

пересылкою

 

въ

Россіи

 

и

 

доставкою

 

въ

 

О.-Петербургѣ

 

ШЕСТЬ

 

РУБЛЕЙ;

 

съ

пересылкою

 

за

 

границу

 

ВОСЕМЬ

 

РУБЛЕЙ.

 

Адресоваться:
въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Странникъ4,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

(Невскій

 

пр.,

 

д.

 

J6

 

173).

Редакторы-издатели:

 

А.

 

Васильковъ—А.

 

Пономаревъ

Отдіьлъ

 

оффиціальцый:

 

1)

 

Распоряшенія

 

Епархіальнаго
Начальства.

Отдмъ

 

неоффиціальный:

 

1)

 

А^филохій,

 

Епископъ

 

Хо
танскій.

 

2)

 

Отношеніе

 

земства

 

къ"

 

шволамъ

 

грамотности

3)

 

БибдіограФическая

 

замѣтка.

 

4)

 

Объявления.

■

   

20-й

 

Л»

 

разосланъ

 

подписчикамъ

 

§-го^й0йбря-

Кишиневскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

выхпдятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ— 1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

4

 

рубля.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

востей

 

при

 

духовной

 

сгминаріи

 

и

 

у

 

мВстаыхъ

 

благочинныхъ.

Редакторе

 

Преподаватель

 

Се.иші|^|і^исенп|№б^дницній
ДозволенТ~це1гзур1)ю71»тшш^^

торъ

 

Семинарш

 

Протоіерей

 

Александра..

 

Ян#зЙЦй„

 

;» .

   

:

Печатано

   

въ

 

типогра»ін

   

9

   

Шліоѵовича

   

въ

   

Кишинев*.
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