
ГОДЪ

   

ХХШ-й Л?

 

7-й. ФЕВРАЛЯ

 

13-го

 

1882

 

г:

ЯРОСЛАВСКІЯ
15 IMP \ 111 Иі M II

 

ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

 

еженедѣльно.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

4

 

p.

съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

ОФФЙЦІАЛЬНАЯ.

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при

 

Ярославской

Духовной

 

Консисторіи.

I.
Распоряжшія

 

Правительственныя.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СУНОДА-

Объ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

порядкѣ

 

замѣщенія

 

должно-

стей

 

начальнтовъ

 

и

 

наставников^

 

въ

 

духовныхъ

семинаргяхъ

 

и

 

училищахъ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

вееноддан-

нѣйшему

 

докладу

 

Г.

 

Оѵнодальнаго

 

Оберъ-Про-

курора,

 

въ

 

24-й

 

день

 

Октября

 

18S1

 

года,

 

Вы-
сочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

предпололсешіыя

опредѣденіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

12

 

Августа
—28

 

Сентября

 

1881

 

года

 

въ

 

дополненіе

 

и

 

из-

мѣненіе

 

подлежащихъ

 

статей

 

уставовъ

 

Духов-

ныхъ

 

Семинарій

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

а

 

так-

же

 

разъяснительиыхъ

 

къ

 

нимъ

 

поетановленіи,
нижеслѣдующія

 

правила

 

о

 

порядкѣ

 

замѣщепія

должностей

 

началышковъ

 

и

 

наставниковъ

 

въ

сихъ

 

заведеніяхъ:

 

1)

 

объ

 

открывшихся

 

вакап-

сіяхъ

 

ректора

 

и

 

инспектора

 

въ

 

Семинаріяхъ
Епархіальный

 

Преосвященный

 

доводить

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

о

 

вакансіяхъ

 

я;е

смотрителя

 

и

 

помощника

 

смотрителя

 

духовныхъ

училищъ

 

сообщаетъ

 

Оберъ-Прокурору

 

Овятѣй-

шаго

 

Сѵнода;

 

2)

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

или

 

Оберъ-Про-
куроръ

 

онаго,

 

по

 

принадлеясности,

 

или

 

замѣ-

щаетъ

 

помянутыя

 

должности

 

по

 

своему

 

уемот-

рѣнію

 

и

 

назначенію,

 

илидѣлаетъ

 

распоряжение

о

 

замѣщеніи

 

оныхъ

 

на

 

основаніи

 

существую-

щихъ

 

постановлепій,

 

посредствомъ

 

выборовъ;

причемъ,

 

въ

 

случаѣ

 

несогласія

 

Епархіальнаго
Архіерея

 

съ

 

произведешіымъ

 

выборомъ

 

на

 

дол-

жность

 

смотрителя

 

или

 

номощника

 

смотрителя

въ

 

училище,

 

Преосвященный

 

сообщаетъ

 

Сѵно-

дальному

 

Оберъ-Прокурору,

 

применительно

 

къ

§

 

24

 

Семинарсі;аго

 

устава,

 

о

 

своемъ

 

кандидатѣ

съ

 

указаніѳмъ

 

основаній

 

несогласія

 

съ

 

про-

изведенными

 

выборами;

 

3)

 

существующій

 

по-

рядокъ

 

относительно

 

назначенія

 

на

 

преподава-

'1'ельскія

 

должности

 

цептральнымъ

 

управлепіемъ
духовно-учебиаго

 

вѣдомства

 

окончившихъ

 

курсъ

воснитанииковъ

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

стипен-

діатовъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

распространить:

 

а)

 

па

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

высшихъ

 

свѣтскихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

изъявившихъ

 

лшланіе
поступить

 

на

 

учебную

 

службу

 

въ

 

духовпыясе-

минаріи

 

и

 

училища,

 

б)

 

на

 

преподавателей

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведеній,

 

оставшихся

 

за

 

цвдг

томъ

 

по

 

случаю

 

закрытія

 

параллельныхъ

 

отдѣле-
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пій,

 

а

 

также

 

в)

 

вынужденныхъ

 

болѣзнію

 

или

другими

 

уважительными

 

обстоятельствами

 

вре-

менно

 

оставить

 

учебную

 

службу

 

и

 

впослѣдствіи

снова

 

изъявившихъ

 

желаніе

 

вступить

 

въ

 

оную;

4)

 

ототъ

 

же

 

порядокъ

 

примѣнять

 

и

 

къ

 

пере-

мѣщенію

 

изъ

 

одного

 

духовно-учебнаго

 

заведепія
въ

 

другое

 

начальствующихъ

 

и

 

учащихъ

 

лидъ,

 

какъ

по

 

усмотрѣнію

 

выспіаго

 

начальства

 

въ

 

пользахъ

службы,

 

такъ,

 

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ,

по

 

нрошеніямъ

 

лицъ,

 

нуждающихся

 

въ

 

перемѣ-

іцѳніи.

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненномъ

 

Высочай-
ше

 

утверждепномъ

 

опредѣленіи

 

СвятѣйшагоОѵ-

нода

 

относительно

 

измѣненій

 

въ

 

порядкѣ

 

замѣ-

щенія

 

долншостей

 

началышковъ

 

и

 

наставпиковъ

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ

 

дать

знать,

 

по

 

принадлежности,

 

Епархіалышмъ

 

Прео-
священпымъ,

 

для

 

должнаго

 

съ

 

ихъ

 

стороны

руководства

 

и

 

исполпенія,

 

чрезъ

 

напечатаніе
въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».

 

{Ц.

 

R.
П

 

2)

II.

Мѣстныя

 

Распорязкенія

 

и

 

Извѣстія.

О

 

служебных^

 

перемѣнахъ

 

по

 

Епархіалыюму

вгьдомству.

Учитель

 

Козскаго

 

началыіаго

 

училища,

 

Лю-
бимскаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

1-го

 

класса

 

Д.

 

Семинаріи,
Копстантинъ

 

Каменскіи,

 

11

 

Января,

 

согласно

прошенію,

 

опредѣлепъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

Даниловской

 

Вознесенской

 

кладбищенской

 

цер-

кви.

Прикомандированный

 

для

 

исправлепія

 

псалом-

щическихъ

 

обязанностей

 

при

 

Троицкой

 

церкви

Норскаго

 

посада,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

псалом-

шикъ

 

Архіерейскаго

 

Дома

 

Ѳедоръ

 

Голосовъ,
12

 

Января,

 

утверждепъ

 

штатнымъ

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

при

 

названной

 

церкви.

Пономарь

 

Угличской

 

Воскресенской,

 

что

 

былъ

монастырь,

 

церкви

 

Андрей

 

Влаговѣщепскій,

 

14

Января,

 

вслѣдствіе

 

прошенія,по

 

преклонности

лѣтъ

 

(78

 

л.)

 

и

 

слабости

 

зрѣнія

 

уволенъ

 

за

штатъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Исакова,

Пошехонскаго

 

уѣзда,

 

Ѳедоръ

 

Пятницкій,

 

15-го
Января,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщеиъ

 

тѣмъ

же

 

званіемъ

 

въ

 

село

 

Дѳхтево,

 

Ярославскаго
уѣзда;

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

назначенъ

 

впредь

 

до

усмотрѣнія

 

безмѣстный

 

причетпикъ

 

(изъ

 

села

Солонца)

 

Ивапъ

 

Троицкій.
Дьячки:

 

Ярославской

 

Никитской

 

церкви

 

Па-
волъ

 

Розановъ

 

и

 

села

 

Георгіевскаго

 

въ

 

юхти,

Угличскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ховаискій,

 

15-го
Января,

 

согласно

 

прошенію,

 

переведены

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другаго.

Вывшій

 

учепикъ

 

2-го

 

класса

 

Д.

 

Семинаріи
Иванъ

 

Тихоміровъ,

 

отбывшій

 

воинскую

 

повин-

ность

 

и

 

уволенный

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

съ

 

унтеръ-

офицерскимъ

 

звапіемъ,

 

22

 

Января,

 

вслѣд-

ствіе

 

прошенія,

 

опредѣлеиъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

къ

 

церкви

 

села

 

Филимонова

 

Гаряиновыхъ,
Ростовскаго

 

уѣзда.

О

 

присоединены

 

къ

 

Православие.

И.

 

д.

 

Благочинпаго

 

Ярославскаго

 

уѣзда

 

Н.

 

Тро-
ицкий

 

донесъ,

 

что

 

Свящепникомъ

 

села

 

Новоѳе-

доровскаго

 

Іоанпомъ

 

Исполлатовымъ,

 

8

 

Нояб-
ря

 

минувшаго

 

года,

 

присоединена

 

къ

 

Православ-

ной

 

Грекороссійской

 

церкви,

 

чрезъ

 

св.

 

Таин-
ство

 

Мѵропомазанія,

 

дочь

 

Тайпаго

 

Совѣтника

Николая

 

Апке

 

дѣвица

 

Ольга — Наталія,

 

люте-

ранскаго

 

исповѣданія.

 

39

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ
Ольгою.

 

О

 

событіи

 

семъ,

 

съ

 

приложепіемъ

 

под-

писки

 

присоединенной, записано

 

въ

 

метрическихъ

кпигахъ

 

подъ

 

№

 

26-мъ.

По

 

допесенію

 

Священника

 

Ярославской

 

Всѣх-

скорбящепской — Сергіевской

 

церкви,

 

что

 

при

исправительномъ

 

отдѣленіи,

 

Іоанна

 

Побѣдим-

скаго,

 

31

 

Декабря,

 

согласно

 

прошенію

 

и

 

съ

разрѣшепія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

по

 

над-

лея;ащемъ

 

испытапіи,

 

присоединенъ

 

имъ

 

къ'

Православію

 

изъ

 

римско-католическаго

 

исповѣ-

дапія

 

содержащійся

 

въ

 

назвапномъ

 

отдѣленіи

мѣщапинъ

 

Минской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда

 

мѣстечка

Койдакова

 

Игнатій

 

Осиповъ

 

Сачкевичъ;

 

при

 

до-

несеніи

 

Сііященникомъ

 

Побѣдимскимъ

 

представ-

лена

 

подписка

 

Сачкевича

 

о

 

постояномъ

 

пре-

бываніи

 

въ

 

Православіи

 

и

 

обязанности

 

подчи-

няться

 

всѣмъ

 

.уставамъ

 

Православной

  

церкви.

Священникъ

 

села

   

Никольскаго

   

на

 

плеснѣ,
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Романо-Ворисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ва-

сильевскій

 

донесъ,

 

что

 

прихода

 

его

 

крестьянка

деревни

 

Воиновой

 

Марѳа

 

Ѳедотова,

 

67

 

лѣтъ,

состоявшая

 

въ

 

расколѣ

 

болѣе

 

12-ти

 

лѣтъ,

 

9-го

Января,

 

въ

 

болѣзнонномъ

 

состояніи,

 

по

 

въ

полноыъ

 

созпаніи,

 

послѣ

 

увѣщаній,

 

при

 

сто-

ропчихъ

 

лицахъ,

 

была

 

шгь,

 

Васильевскимъ,

присоединена

 

къ

 

Православной

 

Восточной

 

цер-

кви,

 

затѣмъ

 

исповѣдапа

 

въ

 

домѣ

 

ея

 

и

 

пріоб-

щена

 

запасными

 

св.

 

Дарами.

 

Событіе

 

сіе

 

за-

несено

 

въ

 

метрическую

 

книгу

 

1

 

ч.

 

подъ

 

J6

 

1.

0.

 

награждены

 

набедренникомъ.

Священникъ

 

села

 

Благовѣщенскаго на

 

холму,

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

ПІиряевъ,

 

20 Ян-

варя

 

награждепъ

 

пабсдреиникомъ

 

за

 

усердное

исполпеніе

 

своихъ

 

обязанностей

 

при

 

весьма

хорошемъ

 

поведоніи,

 

по

 

засвидѣтельствованію

о

 

семъ

 

мѣстнаго

 

Влагочинпаго.

Объ

 

утверждение

 

въ

 

должности

 

Законоучителей.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

22-го

Января

 

за

 

Л"-Л":

 

294

 

и

 

295,

 

согласно

 

представ-

леніямъ

 

Инспскторовъ

 

народпыхъ

 

училищъ

 

Б.

Ѳедосѣева

 

и

 

П.

 

Забѣлина,

 

утверягдены

 

въ

 

дол-

жности

 

Законоучителей:

 

Священникъ

 

села

 

Чу-

фарова,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Веніаминъ

 

Вескинъ

въ

 

Дубровскомъ

 

началыюмъ

 

училищѣ;

 

Священ-

никъ

 

села

 

Семеповекаго,

 

Пошехопскаго

 

уѣзда,

Василій

 

Корсунскій

 

при

 

Семеновской

 

школѣ.

06s

 

опредѣленіи

 

въ

  

число

 

канце.іярскихъ

 

служи-

телей

 

Бонсисторіи.

Допущенный

 

25

 

Ноября

 

1880

 

г.

 

къ

 

заня-

тіямъ

 

въ

 

Консисторіи,

 

въкачествѣ

 

вольнонаем-

наго,

 

бывшій

 

учитель

 

Ромапо-Борисоглѣбскаго

городскаго

 

приходскаго

 

училища

 

изъ

 

кончив-

шихъ

 

курсъ

 

ученія

 

вч,

 

Семинаріи

 

Дмитрій

 

Со-
коловъ,

 

по

 

опредѣленію

 

Духовной

 

Консисторіи,

утвержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

8

 

Де-

кабря

 

истекшаго

 

года,

 

принять

 

въ

 

число

 

штат-

ныхъ

 

канцелярскихъ

 

служителей

 

Консисторіи,

съ

 

зачисленіемъ

 

въ

 

.

 

дѣйствительиую

 

службу

 

и

прежнихъ

 

его

 

занятій.

Объ

 

окончаніи

 

церковныхъ

 

подѣлокъ.
•

По

 

донесепію

 

Влагочинпаго

 

Романо-Борисо-

глѣбскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

M.

 

Доброклонскаго

 

за

 

As-

151,

 

въ

 

придѣлахъ

 

верхней

 

холодной

 

церкви

 

села

Савинскаго

 

перемѣпены

 

9

 

потолочинъ,

 

штука-

турка

 

исправлена,

 

весь

 

потолокъ

 

обѣленъ,

 

а

стѣны

 

покрыты

 

голубымъ

 

колеромъ;

 

снаружи

вся

 

церковь

 

и

 

колокольня

 

обѣлены.

 

На

 

произ-

водство

 

работъ

 

употреблено

 

120

 

р.

 

собраипыхъ

усердіемъ

 

церковнаго

 

старосты

 

отъ

 

разныхъ

лицъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

отъ

 

проживающей

 

въ

 

с.

Шишлановѣ

 

Романо-борисоглѣбской

 

мѣщанки

Дарьи

 

Ивановой

 

Васильевой

 

50

 

р.

По

 

донесенію

 

Влагочинпаго

 

г.

 

Любима

 

и

Любимскаго

 

уѣзда

 

Протоіерея

 

П.

 

Оносовскаго

за

 

№

 

116,

 

произведены

 

подѣлки

 

въ

 

церквахъ

его

 

вѣдѣнія:

 

1)

 

трапеза

 

лѣтняго

 

соборпаго

 

хра-

ма

 

отдѣлана

 

весьма

 

благообразно

 

и

 

прилично,

благодаря

 

распорядительности

 

ц.

 

старосты

 

А.

Е.

 

Васильевскаго,

 

коему

 

извѣстный

 

ему

 

одному

я;ертвователь

 

вручилъ

 

1600

 

р.

 

на

 

украшеніо
храма;

 

2)

 

въ

 

церкви

 

села

 

Покровскаго,

 

въ

 

те-

лячьемъ

 

углу,

 

иконостасъ

 

окрашенъ

 

бѣлымъ

 

ко-

леромъ,

 

рѣзьба

 

прочищена,

 

внизу

 

возобновлена

позолота;

 

царскія

 

двери

 

вызолочены

 

на

 

поли-

мента,

 

иконы

 

возобновлены,

 

а

 

противъ

 

клиро-

совъ

 

написаны

 

вновь

 

по

 

золотому

 

фону,

 

алтарь

расписанъ

 

лшвописыо

 

и

 

по

 

стѣнамъ

 

храма

 

на-

писано

 

9

 

изображеній,

 

окна,

 

двери,

 

клиросы

окрашены

 

масляною

 

краскою.

 

На

 

работы

 

упот-

реблено

 

891

 

р.

 

10

 

к.,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Ешѵрхі-

алыіаго

 

начальства,

 

изъ

 

церковно-кошельковыхъ

суммъ

 

и

 

300

 

р.

 

собрано

 

съ

 

прихол:анъ

 

усер-

діемъ

 

мѣстныхъ

 

священника

 

1.

 

Добровольскаго

и

 

ц.

 

старосты

 

Матвѣя

 

Никитина;

 

3)

 

на

 

пожерт-

вованный

 

потомственнымъ

 

почетнынъ

 

гражда-

ниномъ

 

Спиридономъ

 

Ив.

 

Григорьевымъ

 

капи-

таль

 

въ

 

1000

 

р.

 

теплый

 

храмъ

 

во

 

имя

 

св.

 

ве-

ликомученика

 

Георгіявъ

 

селѣ

 

Мантеневѣ

 

укра-

шенъ

 

такь:

 

живописныя

 

изображенія

 

внутри

храма

 

возобновлены,

 

иконостасъ

 

вычищенъ

 

и

мѣстами

 

снова

 

позолоченъ,

 

на

 

иконахъ

 

ризы

вычищены,

 

стѣны

 

перекрашены,

 

куплено

 

новое

паникадило,

 

для

 

двухъ

 

иконъ

 

сдѣланы

 

новыя

кіоты,

 

окрашенъ

 

полъ,

 

и

 

во

 

всѣ

 

окна

 

сдѣланы



Часть

   

оффищлльнАя.

новыя

 

рамы —зимніяи

 

лѣтпія;

 

снаружи

 

теплаго

храма

   

изобрая;оны

  

святые:

 

па

 

одной

  

сторонѣ

великомученикъ

 

Георгій,

 

а

 

па

 

другой —Спири-
донъ

   

Тримифуитскій,

 

на

  

боковой

 

сторонѣ

 

хо-

   

!
лодиаго

 

храма —Короновапіе

 

Божіей

 

Матери; 4)

   

|

въ

 

теплой

 

церкви

 

села

 

Васильевскаго

 

произве-

   

I
дены

 

живопись,

 

окраска

 

и

 

уборка

 

стѣнъ

 

па

 

сум-

   

!

му

 

510

  

р.

 

собранпыхъ

 

при

 

участіи

 

мѣстныхъ

   

|

священника

 

Н.

 

Покровскаго

 

и

 

ц.

 

старосты

 

А.
Строганова

 

и

 

при

 

особепиомъ

 

усердіи

 

къ

 

храму

   

і

сему

 

СПбургскаго

 

купца

 

Ивана

 

Яковлева

 

Пуч-
кова,

 

пожертвовавшаго

 

150

 

р.

 

послѣ -

 

того,

 

какъ

имъ

 

же,

 

Пучковымъ,

 

устроена

 

для

 

того

 

же

 

хра-

ма

 

икона

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери,

 

стоющая

2000

 

р.

 

и

 

лампадка

 

къ

 

пей

 

108

 

р.;

 

5)

 

въ

 

церкви

села

 

Шильпухова

 

исправлены

 

полы

 

и

 

подокон-

ники,

   

во

 

всемъ

 

тепломъ

   

храмѣ

 

и

 

въ

 

паперти

поновлена

 

живопись,

 

стѣпы,

 

иолы

 

и

 

двери

 

пе-

рекрашены.

 

На

 

работы,

 

произведешшя

 

добро-

совѣстно,

   

употреблено

  

602

 

р.,

 

изъ

 

коихъ

 

по-

   

j

жертвовано

 

отъ

 

С.-Петербургскаго

 

купца,

 

по-

желавшаго

 

скрыть

 

свое

 

имя,

 

300

 

р.

 

и

 

отъдру-

гаго

  

купца

  

В.

  

Савельева

 

50

 

р.,

 

а

 

252

 

р.

 

съ

   

|

разрѣшенія

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

израсхо-

довано

 

изъ

 

церковно-кошельковыхъ

 

суммъ.

По

 

донесение

 

Влагочиннаго

 

единовѣрческихъ

церквей

 

свящ.

 

М.

 

Ликвентова

 

за

 

Л^

 

73,

 

кровля

   

'
па

 

деревянномъ

  

храмѣ

 

села

  

Староборисоглѣб-

   

I

скаго

 

вмѣсто

 

тесовой

 

устроена

 

желѣзпая

 

и

 

окра-

шена

 

мѣдянкою

 

съ

 

употреблепіемъ

 

на

 

сіе514р.

20

 

к.

 

отъ

 

усердіяц.

 

старосты

 

Семена

 

Гордѣева.

По

 

донесение

 

Влагочиннаго

 

Ярославскаго

 

уѣз-

да

 

свящ.

 

Н.

   

Орлова

 

за

   

№

 

4,

 

въ

 

церкви

 

села

Старокобыльскаго,

   

въ

 

придѣлѣ

  

святителя

 

Ти-

   

\
хона

 

Чудотворца

  

возобновлены

   

иконостасъ

 

и

   

I

живопись,

 

съ

  

употребленіемъ

 

па

 

сіе

 

1275

 

р.,

   

!

въ

 

число

 

коихъ

 

поступило

   

добровольныхъ

 

по-

жертвоганій

 

675

 

р.

  

и

 

610

 

р.

 

собственна™ ка-

   

;

питала

 

церковнаго

  

старосты

  

А.

  

Н.

   

Бѣляева.

По

 

освидѣтельствованіи

 

работы

 

сіи

  

оказались

прочными

 

и

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующими

   

благо-

   

|

лѣпію

 

святаго

 

храма.

По

 

донесенію

 

того

 

же

 

Влагочиннаго

 

за

 

Л?

 

5,

въ

 

томъ

 

же

 

Тихоновскомъ

 

придѣлѣ

 

церкви

 

се-

ла

 

Старокобыльскаго

  

настлапъ

  

новый

  

полъ

 

и

-окрашенъ,

 

въ

 

паперти

 

также

 

перемѣненъ

 

полъ.

устроены

 

двои

 

двери

 

со

 

стеклами

 

и

 

наружу

 

же-

лѣзпая,

 

ходъ

 

на

 

голокольню

 

за

 

іѣлапъ

 

и

 

устро-

еиъ

 

снаружи;

 

для

 

входа

 

въ

 

церковь

 

устроено

повое

 

каменное

 

крыльцо,

 

лѣстницы

 

на

 

коло-

кольнѣ

 

исправлены,

 

церковный

 

сарай

 

покрыта

новымъ

 

тесомъ, — съ

 

употреблепіемъ

 

па

 

все

 

это

1432

 

р.,

 

поступивпшхъ

 

въ

 

количествѣ882

 

руб.
отъ

 

доброхотпыхъ

 

жертвователей

 

и

 

въ

 

количествѣ

550

 

р. изъ

 

собственности

 

церковнаго

 

старосты

Бѣляева.

О

  

ѵожертвованіяхъ

   

по

  

блаючинію

  

M.

   

Добро-

клонскаю.

По

 

допесепію

 

Влагочинпаго

 

Ромаио-Борисо-
глѣбскаго

 

уѣзда

 

свящ.

 

M.

 

Доброклонскаго

 

за

 

№
156,

 

въ

 

церкви

 

его

 

вѣдомства

 

поступили

 

слѣ-

дуішнія

 

пожертвовапія:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ммина
отъ

 

мѣщанской

 

вдовы

 

Анны

 

Никитиной

 

двѣоб-

лицаціи

 

3-го

 

восточпаго

 

займа

 

за

 

Ж№

 

041.138

 

и

181.969

 

по

 

100

 

р.

 

каждая,

 

въ

 

пользу

 

причта

за

 

поминовеніе;

 

въ

 

ц.

 

села

 

Борисоглѣбскаю

 

отъ

крестьянской

 

вдовы

 

д.

 

Филиповской

 

Евдокіи

Ивановой

 

облигація

 

1-го

 

восточпаго

 

займа

 

за

 

Л°
805.286

 

въ

 

50

 

руб.

 

въ

 

пользу

 

причта;

 

отъПл.
Иван.

 

Мамонова

 

двѣ

 

облигаціи

 

1-го

 

восточпаго

займа

 

заШ

 

324.272

 

и

 

381.001

 

по

 

50

 

р.

 

каж-

дая

 

и

 

пріобрѣтениая

 

стараніемъ

 

церковнаго

 

ста-

росты

 

па

 

жертвованную

 

разными

 

лицами

 

сумму

облигація

 

Івост.

 

займа

 

за

 

X»

 

440132 во

 

100 р.;

въ

 

ц.

 

села

 

Савинскаю

 

отъ

 

Романоборисоглѣб-

скаго

 

мѣщанина

 

Мелетія Корсакова,

 

напомино-

веніе

 

его

 

родителей,

 

два

 

5°/ 0 .

 

билета

 

Госуд.
банка

 

заЖіѴ»

 

151.799

 

и

 

800,

 

по

 

100

 

р.

 

одипъ

на

 

имя

 

церкви,

 

другой

 

на

 

имя

 

причта;

 

въ

 

ц.

с.

 

Верещагина

 

отъ

 

крестьянина

 

д.

 

Сиденина

Луки

 

Иванова

 

Савельева

 

священническое

 

обла-

ченіе

 

изъ

 

зо.тотной парчи,

 

стоющее

 

125

 

р.;

 

отъ

крестьянина

 

д.

 

Ивановской

 

Василья

 

Васильева

больпюй

 

мѣдный

 

отбѣленный

 

подсвѣчникъ,

 

сто-

ющій

 

25

 

р.;

 

отъ

 

СПбургскаго

 

купца

 

Конст.

Емельянова

 

воздухи

 

съ

 

финифтяными

 

изобра-

жепіями

 

ангеловъи

 

пелена

 

изъ

 

золотной

 

парчи,

стоющіе

 

30

 

р.;

 

отъ

 

него

 

л:о

 

прислано

 

въ

 

по-

полненіе

 

похищенныхъ

 

изъ

 

церкви

 

80

 

р.

 

Сверхъ
сего

 

на

 

могилу

 

бываго

 

при

 

означенной

 

церкви

свящешшкаіассона

 

Соколова

 

поставленъ

 

памят-



Часть

   

оффицильнАя. 53

никъ,

 

стоющій

 

100

 

р.;

 

въ

 

ц.

 

села

 

Ратмирова

отъ

 

Р-Борисоглѣбскаго

 

мѣщанина

 

Ив.

 

Дим.
Пученкииа

 

серебряный

 

ковчегъ

 

для

 

храненія

св.

 

даровъ,

 

стоющій

 

100

 

р.,

 

отъ

 

Рыбинска™
купца

 

Кубышкина

 

полное

 

священническое

 

обла-
ченіе,

 

стоющее40

 

р.;въц.

 

села

 

Потыкгша

 

отъ

крестьянина

 

д.

 

Саустипой

 

Порфирія

 

Николаева
Шестакова:

 

икона

 

Толгской

 

Вожіей

 

Матери

 

въ

кіотѣ

 

и

 

серебряной

 

ризѣ,

 

стоющая

 

свыше

 

100

 

р.,

двѣ

 

менынаго

 

размѣра

 

иконы,

 

стоющія

 

10. р.,

кругъ

 

богослуя;ебныхъ

 

книгъ,

 

стоющій

 

50

 

р.,

пасхальныя

 

апликоваяя

 

свѣчавъ

 

10

 

р.;

 

отъ

крестьянина

 

д.

 

Дорковъ

 

Северіана Исаева

 

свя-

щенническое

 

облаченіе

 

изъ

 

апликовой

 

парчи,

22

 

аршина

 

такой

 

я;е

 

парчи

 

для

 

другаго

 

обла-
ченія — свящепническаго

 

и

 

діаконскаго

 

и

 

двѣ

иконы

 

въ

 

апликовыхъ

 

ризахъ,

 

стоимостью

 

100
руб.;

 

отъ

 

крестьянина

 

той

 

же

 

деревни

 

Ѳедора

Исаева

 

мѣдное

 

отбѣлеиное

 

двухъярусное

 

па-

никадило

 

о

 

24

 

шандалахъ,

 

стоющее80

 

рублей;

отъ

 

Р.-Борисоглѣбскаго

 

мѣщанина,

 

проливаю-

щего

 

въ

 

д.

 

Ивонинѣ,

 

Еѳима

 

Степанова —пла-

щаница,

 

шитая

 

золотомъ

 

по

 

бархату,

 

съ

 

фут-

ляромъ,

 

стоющая

 

свыше

 

100

 

р.;

 

отъ

 

Р.-Бори-

соглѣбскаго

 

мѣщанина,

 

проживающего

 

въ

 

дер.

Назаровѣ

 

Василья

 

Ѳеоктистова —мѣдный

 

отбѣ-

лепный

 

запрестольный

 

трехсвѣчникъ

 

и

 

мѣдная

отбѣлеппая

 

панихидница,

 

стоющіе

 

55

 

р.;

 

отъ

крестьянина

 

д.

 

Коростелева

 

Ѳомы

 

Зиновьева —

полное

 

священническое

 

облаченіе

 

изъ

 

апликовой

парчи,

 

стоющее

 

80

 

р.

 

и

 

отъ

 

пеизвѣстпаго

 

да-

теля

 

два

 

напрестольный

 

Евангелія,

 

одно

 

въ

листа,

 

другое

 

въ

 

4-ю

 

долю,

 

облоя;енныя

 

мѣдны-

ми

 

позолоченными

 

деками,

 

стоющія

 

85

 

р.

 

Все-

го

 

же

 

въ

 

ц.

 

села

 

Потыкина

 

поступило

 

поя;ер-

твованій

 

до

 

670

 

р. ____

ОБЪЯВ

 

ЛЕШЯ.

О

 

новомъ

 

изданіи

 

обихода

 

нотнаго

 

гі,ерковиаю

 

пѣнія.

Государь

 

Императоръ

 

изъ

 

всеподданнѣйшаго

доклада

 

рапорта

 

моего

 

усмотрѣть

 

изволилъ,

 

что

какъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

существовавшій

 

обиходъ
нотнаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

при

 

ВысочайшемъДво-
рѣ

 

употребляемый

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

Государя

 

Императора

 

Николая

 

1-го,

 

полоясенный

на

 

4-ре

 

голоса

  

подъ

  

руководствомъ

  

бывшаго

Директора

 

Придворной

 

Капеллы

 

А.

 

Ѳ.

 

Львова,

былъ

 

составленъ

 

безъ

 

всякой

 

системы

 

послѣ-

довательности

 

службъ,

 

не

 

заключалъ

 

въ

 

себѣ

необходимыхъ

 

молитвъ

 

и

 

переполяенъ

 

ошибка-

ми,

 

Высочайше

 

повелѣлъ:

 

издать

 

вновь

 

пере-

смотрѣнный,

 

дополненный

 

и

 

исправленный

 

оби-

ходъ

 

въ

 

2-хъчастяхъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

Ди-

ректора

 

Капеллы

 

Н.

 

И.

 

Бахметева,

 

въ

 

составь

котораго

 

вошли

 

разбросанный

 

въ

 

разныхъ

 

кни-

гахъ

 

службы

 

у

 

потребляем

 

ыя:

 

во

 

всенощиомъ

бдѣніи,

 

утрени,

 

Литургіи,

 

молебнѣ,

 

въ

 

Вели-

комъ

 

посту

 

и

 

другія

 

не

 

внесенныя

 

ни

 

въ

 

ка-

тя

 

книги,

 

и

 

за

 

симъ

 

первое

 

изданіе,

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

бывшаго

 

Директора

 

Львова,

 

напол-

ненное

 

ошибками,

 

изъ

 

употребленія

 

изъемлется

и

 

исполненіе

 

по

 

немъ

 

запрещается;

 

о

 

чемъ

симъ

 

объявляется

 

для

 

точнаго

 

исполненія,

 

подъ

опасеніемъ

 

законной

 

отвѣтственности.

Новое

 

изданіе

 

продается:

въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

Библіотекѣ

 

Придворной

Капеллы

 

и

 

у

 

Коммисіонеровъ

 

ея:

 

Бернарда,
Юргенсона,

 

Іогансена

 

и

 

Бесселя;

 

въ

 

Ліосквгь:

 

у

Мейкова

 

и

 

у

 

Гутхейля;

 

въ

 

Пензѣ —у

 

Фабіани

 

и

въ

 

Еіевѣ:

 

у

 

Идзиковскаго.
Директора

  

Придворной

 

Капеллы,

 

Двора

  

ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Гофмейстеръ

Н.

 

Бахметевъ.
2-го

 

Января

 

1882

 

года.

О

 

кнтахъ

 

продающихся

  

въ

 

М.

 

Синодальной

 

1'и-
поірафіи

 

(*).

Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографіи

 

и

 

въ

въ

 

книжной

 

лавкь,

 

на

 

Никольской

 

улиць,

 

имѣ-

ются

 

въ

 

продАя;ѣ:

Мелнія

 

брошюры:

             

цѣна

 

за

 

экзем.

Успеніе

 

Пресвятыя

 

Богородицы

   

въ

 

бум.

 

6

 

к.

Повѣсть

 

о

 

смерти

 

блаженнаго

 

Кон-
стантина

 

и

 

преставленіе

 

Св.
Кипріана ....... въ

 

бум.

 

3

 

—

Сказаніе

 

о

 

убіеніи

 

князей:

 

Бори-
са

 

и

 

Гдѣба ...... въ

 

бум.

 

4

 

—

Убіеніе

 

св.

 

Царевича

 

Димитрія

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

Сказаніе

 

о

 

убіеніи

 

двухъ

 

Варяговъ
Ѳеодора

 

и

 

Іоанна

 

.

    

.

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

 

5

 

—

Повѣствованіе

 

о

 

нерукотворенномъ

(*)

  

Печатается

  

иа

  

основаніи

 

опредѣленія

  

Св.
Синода

 

21

 

Іюня— 12

 

Іюля

 

1868

 

г.



54 Часть

   

оффиціАльнАя.

образѣ ....... въ

 

бум.

 

3

 

—

безъ

 

пер.

 

1 3Д

Празднество

 

явленію

 

иконы

 

Пре-
святыя

 

Богородицы

 

Тихвинскія

 

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъ

 

пер.

 

4

 

—

Синаксарь

 

на

 

соборъ

 

Св.

 

Архан-

гела

 

Гавріила ..... въ

 

бум.

 

15

 

—

Два

 

слова

 

на

 

Влаговѣщеніе

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

    

.

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

 

6

 

—

Житія

 

святыхъ:

Св.

 

Димитрія

 

Митрополита

 

Рос-

товскаго ....... въ

 

бум.

 

6

 

—

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова .

 

въ

 

бум.

 

5

 

—

Царя

 

Константина

 

и

 

матери

 

его

Елены ....... въ

 

бум,

 

4

 

—

Пророка

 

Іереміи ..... въ

 

бум.

 

6

 

—

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

.

 

въ

 

бум.

 

6

 

—

Апостола

 

и

 

Евангелиста

 

Марка

 

въ

 

бум.

 

4

 

—

Петра,

 

Алексія

 

и

 

Іоны

 

Митропо-

литовъ ....... въ

 

бум.

 

5

 

—

безъ

 

пер.

 

З 3/,
Препод.

 

Прокопія

 

Устюжскаго

   

въ

 

бум.

 

3

 

—

безъ

 

пер.

 

2'Д
Нифонта

 

Новгороде

 

каго

 

и

 

Евро-

синіи

 

Полоцкія

     

.

    

.

    

.

    

.

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

Евстафія

 

Плакиды

    

.

    

.

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъ

 

пер.

 

3

 

—

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

   

.

    

.

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

 

7

 

—

безъ

 

пер.

 

6

 

—

Препод.

 

Ефрема

 

Сирина

     

.

    

.

    

въ

 

бум-.

 

2

 

—

безъ

 

пер.

 

I 1 /»
------- Макарія

 

Египетскаго

   

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъ

 

пер.

 

41/,

---------- Исаакія

  

Печерскаго

    

въ

 

бум.

 

2

 

—

безъ

 

пер.

 

I 1/.
------- Ѳеодоры

    

.

    

.

  

' .

    

.

   

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъ

 

пер.

 

4

 

—

—

 

—

   

Павла

 

Ѳивейскаго

   

.

   

въ

 

бум.

 

2

 

— '

безъ

 

пер.

 

I 1/*
------- Макарія

   

Александрій-

скаго ..... въ

 

бум.

 

3

 

—

безъ

 

пер.

 

2 1/.
------- Евѳимія

 

Великаго

   

.

   

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъ

 

пер.

 

4'Д
------- Онуфрія

   

Великаго

   

и

Петра

   

Аѳонскаго

   

.

   

въ

 

бум.

 

6

 

—

безъпер.

 

5

 

—

—:

 

—

   

Аѳанасія

   

и

   

Кирилла

.

 

Александрійскихъ

    

.

    

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъпер.

 

4*Д
------- Св.

 

Поликарпа

 

Смирн-

скаго ..... въ

 

бум.

 

3

 

—

безъпер.

 

2'Д
Св.

 

Мученика

 

Іустина

  

философа

 

въ

 

бум.

 

3

 

—

безъпер.

 

2 7,

Препод.

 

Макарія

 

Желтоводскаго

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

3

 

—

Сампсона

 

Страннопріимца

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

 

3

 

—

безъпер.

 

2'Д
Пророка

 

Елисея ..... въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

3

 

—

Препод.

 

Кирилла

 

Бѣлозерскаго

   

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъпер.

 

4

 

—

------- Исаіи,

  

Леонтія,

 

Игна-

тія

 

и

 

царевича

 

Петра

 

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъпер.

 

4

 

—

------- Мученицы

 

Евдокіи

    

.

   

въ

 

бум.

 

8

 

—

безъпер.

 

4

 

—

Св.

 

Григорія

 

Двоеслова .

 

.

 

.

 

въ

 

бум.

 

4

 

—

Препод.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго

 

.

   

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъпер.

 

4

 

—

—

  

—

   

Іоанна

   

Лѣствичника

    

въ

 

бум.

 

4

 

—

—

  

—

    

ЗосимыиСавватіяСоло-

вецкихъ

    

.

    

.

    

.

    

.

   

въ

 

бум.

 

7

 

—

безъпер.

 

6

 

—

—

  

—

   

Герасима,

 

иже

 

на

 

Іор-

данѣ ..... въ

 

бум.

 

10

 

—

безъпер.

 

9

 

—

—

  

—

    

Пафнутія

 

Боровскаго

   

въ

 

бум.

 

6

 

—

безъпер.

 

5

 

У,

------- Никиты

 

Исповѣдника

    

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъпер.

 

4

 

—

------- Василія

   

Амасійскаго

и

 

Стефана

 

Пермскаго

   

въ

 

бум.

 

7

 

—

безъпер.

 

6

 

—

------- Іосифа

 

Пѣснописца

 

.

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

ЗУ,
Арсенія

 

Великаго

     

.

    

.

    

.

    

.

   

въ

 

бум.

 

6

 

—

безъпер.

 

5'Д
Препод.

 

Аѳанасіи

  

Игуменіи

    

.

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

З1 /,



Часть

   

оффищАльнАя. 55

------- Ѳеодора

 

Сикеотскаго

   

въ

 

бум.

 

8

 

—

безъпер.

 

7

 

—

------- Марка

 

Аѳинскаго

   

.

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

З'Д
------- Ѳеофана,

 

Исповѣдника

Сигріанскаго

 

.

    

.

    

.

   

въ

 

бум.

 

5

 

—

безъпер.

 

4

 

—

Пахомія

 

Великаго

 

.

    

.

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

 

8

 

—

безъпер.

 

7

 

—

Препод.

 

Антонія

 

Печерскаго

 

.

    

въ

 

бум.

 

3

 

—

безъпер.

 

2'Д

Страданія

 

святы хъ:

Мучен.

 

Вѣры,

   

Надежды,

 

Любви

'

  

и

 

матери

 

ихъ

 

Софіи.

 

.

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

  

4

 

—

Великом,

 

и

 

Побѣдоносца

 

Георгія

 

въ

 

бум.

  

8

 

—

Ѳеодора

 

Тирона

    

.

         

въ

 

бум.

  

2

 

—

безъпер.

  

1'Д
Мучен.

 

Космы

 

и

 

Даміана

   

.

    

.

    

въ

 

бум.

  

3

 

—

безъпер.

  

I 1 /»
—

    

Адріана

 

и

   

Наталіи

     

.

    

въ

 

бум.

  

4

 

—

безъпер.

 

3

 

—

Великом.

 

Ѳеодора

 

Стратилата

     

въ

 

бум.

 

3

 

—

безъпер.

 

2'Д
Ветхозав.

 

муч.

 

Елеазара

 

Свящ.

 

и

седьми

 

братьевъ

 

Маккавей

 

.

    

.

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

23Д
Мучен.

 

Хрисанфа

 

и

 

Даріи

      

.

    

въ

 

бум.

 

5

 

—

—

  

четыредесяти

   

въ

  

Севастіи
Арменстей ..... въ

 

бум.

 

3

 

—

безъпер.

 

2 У,
—

    

Херсонекихъ:

 

Ефрема,

 

Ва-

силія,

  

Евгенія

 

и

 

др.

    

.

    

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

З'Д

—

    

Кодрата,

   

Кипріана,

   

Діо-
нисія

 

и

 

пр..... въ

 

бум.

 

6

 

—

безъпер.

 

5'Д
—

    

Агапіи,

 

Хіоніи

 

и

 

Ирины

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

ЗУ,

—

    

Тимоѳея

 

и

 

Мавры

    

.

    

.

    

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

З'Д

Память:

Препод.

   

Симеона

  

Богопріимца

   

въ

 

бум.

 

2

 

—

безъпер.

 

I 1/,
—

    

Анастасіи ..... въ

 

бум.

 

3

 

—

—

    

Кассіана

   

Римлянина

    

.

    

въ

 

бум.

 

2

 

—

безъпер.

 

1'Д

Св.

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго

   

.

   

въ

 

бум.

 

4

 

—

безъпер.

 

З'Д
—

 

СофроніяПатріархаІерусалим-

скаго ....... въ

 

бум.

 

6

 

—

безъпер.

 

5'Д
Сказаніе

 

о

 

мученикахъ

   

Михаилѣ

и

 

Ѳеодорѣ

 

Черниговскихъ

   

.

    

въ

 

бум.

 

3

 

—

При

 

покупкѣ

 

на

 

100

 

рублей

 

уступается

 

20%;

пересылка

 

на

 

счета

 

покупателя.

Отъ

 

Демидовскою

 

Юргідическаіо

 

Лицея

 

(*).

Въ

 

силу

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

отъ

 

20-го

марта

 

1879

 

года,

 

сохранено,

 

въ

 

видѣ

 

времен-

ной

 

мѣры,

 

право

 

поступленія

 

въ

 

Демидовскій

Юридическій

 

Лицей

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

семинарій,

 

при

 

чемъ

 

министру

 

народнаго

 

про-

свѣщенія

 

предоставлено

 

установить

 

тѣ

 

ограни-

ченія,

 

какія

 

онъ

 

признаетъ

 

нужными,

 

дабы

 

со

временемъ

 

и

 

въ

 

Лицей

 

пріемъ

 

изъ

 

семинарій
былъ

 

допускаемъ

 

на

 

тѣхъ

 

асе

 

основаніяхъ,

 

какъ

въ

 

университеты.

Бывшій

 

министръ

 

народнаго

 

просвѣщеніягр.

Д.

 

А.

 

Толстой

 

назначилъ

 

шестилѣтній

 

срокъ

временной

 

мѣры,

 

указанной

 

въ

 

Высочайшемъ
повелѣніи.

Въ

 

настоящее

 

время

 

прошло

 

уже

 

три

 

года

означечнаго

 

льготна™

 

срока.

Въ

 

видахъ

 

устраненія

 

рѣзкаго

 

перехода

 

отъ

льготнаго

 

періода

 

къ

 

требованію

 

полнаго

 

атте-

стата

 

зрѣлости,

 

Г.

 

Министръ

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія,

 

распоряженіемъ

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1881
года,

 

установилъ

 

постепенность

 

въ

 

требовані-

яхъ

 

на

 

экзаменахъ

 

въ

 

теченіи

 

остающихся

 

трехъ

лѣтъ,

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ.

Воспитанники

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

полу-

чившіе

 

аттестата

 

объ

 

окончаніи

 

курса

 

первыхъ

четырехъ

 

классовъ,

 

могутъ

 

поступить

 

въ

 

Де-

мидовскій

 

Юридическій

 

Лицей

 

по

 

выдержаніи

экзамена

 

въ

 

Ярославской

 

гимназіи

 

изъ

 

ниясе-

поименованныхъ

 

предметовъ.

Въ

 

'/882-омъгоду:

 

изъРусскаго

 

языка

 

и

 

Сло-

весности;

 

изъ

 

Латинскаго

 

и

 

Греческаго

 

язы-

ковъ;

 

изъ

 

Исторіи

 

и

 

Географіи

 

съкосмографіею.

(*)

 

Получ.

 

цри

 

отаош.

 

отъ

 

27

 

Января

 

№

 

5.
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оффицгАльнля.

Въ

 

4883-емъюду:

 

изъ.

 

Русскаго

 

языка

 

и

 

Сло-
весности;

 

изъ

 

Латинскаго

 

и

 

Гречебкаго

 

язы-

ковъ;

 

изъ

 

Исторіи

 

и

 

Географіи

 

съ

 

космогра-

фіею;

 

изъ

 

Алгебры

 

и

 

Физики.
Въ

 

188і-омъгоду:

 

изъ

 

Русскаго

 

языка

 

и

 

Сло-
весности;

 

изъ

 

Латинскаго

 

и

 

Греческаго

 

язы-

ковъ;

 

изъ

 

Алгербы,

 

Геометріи

 

и

 

Физики;

 

изъ

Исторіи

 

и

 

Географіи;

 

изъ

 

одного

 

новаго

 

языка

по

 

выбору

 

экзамену ющагося.

Съ

 

1885-го

 

года

 

въ

 

Лицей

 

будутъ

 

прини-

маться

 

молодые

 

люди

 

исключительно

 

по

 

аттеста-

тамъ

 

зрѣлости,

 

полученнымъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

гим-

назия .

Что

 

касается

 

объема

 

требованій,

 

предъявляе-

мыхъ

 

экзаминующимся,

 

то

 

онъ

 

опредѣляется

гимназическимъ

 

курсомъ;

 

воспитанники

 

семи-

нарій

 

доллшы

 

оказать

 

на

 

повѣрочномъ

 

испыта-

ніи

 

въ

 

Ярославской

 

гимназіи

 

тѣ

 

же

 

познанія

по

 

указаннымъ

 

выше

 

предметамъ,

 

какія

 

требу-

ются

 

отъ

 

посторониихъ

 

лицъ,

 

лселающихъ

 

по-

лучить

 

аттестата

 

зрѣлости.

Въ

 

вознагражденіе

 

преподавателямъ,

 

нроизво-

дящимъ

 

испытаніе,

 

кая:дый

 

экзаминующійся

 

обя-

занъ

 

внести

 

за

 

весь

 

экзаменъ

 

по

 

пяти

 

рублей.
Прошеяія

 

о

 

поступлении

 

въ

 

Лицей

 

доляаш

быть

 

поданы

 

на

 

имя

 

директора

 

не

 

позже

 

5-го

августа,

 

a

 

испытанія

 

начнутся

 

7-го

 

августа.

Послѣ

 

этого

 

срока

 

никто

 

къ

 

испытанно

 

допу-

щенъ

 

не

 

будетъ.

Къ

 

прошенію

 

должны

 

быть

 

приложены'

 

мет-

рическое

 

свидетельство,

 

выданное

 

изъ

 

Конси-

сторіи;

 

документы

 

о

 

происхождении;

 

аттестата

семинаріи;

 

свидетельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

воин-

ской

 

повинности,

 

а

 

равно

 

и

 

копіи

 

съ

 

означен-

ныхъ

 

документовъ

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

безъ

 

вся-

каго

 

засвидѣтельствованія.

 

Сверхъ

 

того

 

про-

шеніе

 

немолсетъ

 

быть

 

принято

 

безъ

 

приложенія

25-ти

 

руб.,

 

изъ

 

коихъ

 

20

 

руб.

 

за

 

слушаніелек-

цій

 

въ

 

Лицеѣ

 

въ

 

первое

 

полугодіе,

 

а

 

осталь-

ные

 

въ

 

вознагралсденіеэкзаминаторамъ.

 

Въслу-

чаѣ

 

певыдержанія

 

испытанія

 

или

 

нежеланія

 

про-

сителя

 

поступить

 

въ

 

Лицей,

 

20

 

рублей

 

выда-

ются

 

ему

 

обратно.
Освобояідеиіе

 

отъ

 

платы

 

и

 

отсрочка

 

во

 

взносѣ

оной,

 

равно

 

какъ

 

назначеніе

 

стипендій

 

произ-

водится

 

на

 

основаніи

 

экзаменовъ

 

изъ

 

юридиче-

скихъ

 

наукъ

 

въ

 

самомъ

 

Лицеѣ.

Годовая

 

плата,

 

въ

 

размѣрѣ

 

сорока

 

руб.,

 

вно-

сится

 

за

 

каждое

 

полугодіе

 

впередъ.

При

 

Лицеѣ

 

учрелсдено

 

оэщежитіе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

студенты

 

пользуются

 

помѣщеніемъ,

 

пищею,

одеждою

 

и

 

всѣми

 

пособіями.

 

Годовая

 

плата

 

за

содеря;аніе

 

назначается

 

въ

 

300

 

рублей,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

взноса

 

за

 

слушаніе

 

лекцій.

 

Сверхъ
того

 

вновь

 

поступающіе

 

платятъ

 

50

 

рублей

 

на

первоначальное

 

обзаведеніе.
Директоръ

 

М.

 

К

 

а

 

пусти

 

п

 

ъ.

Ярославль.

15

 

января

 

1882.

Телеграммою

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

изъ

Кіева

 

дано

 

знать,

 

что

 

30

 

Января

 

снончался

 

тамъ

Высокопреосвященнѣйшій

 

Филоѳей,

 

Митрополитъ

Кіевскій,

 

74

 

лѣтъ;

 

родился

 

онъ

 

отъ

 

пономаря

Григорія

 

Петрова

 

15,

 

а

 

крещенъ

 

28

 

Января

1808

 

г.,

 

съ

 

именемъ

 

Тимоѳея,

 

въ

 

церкви

 

села

Закобякина

 

Любимскаго

 

уьзда.

Дозволено

 

цензурою. Ярославль.

 

6

 

Февраля

 

1882

 

г.

Типографія

  

Губ.

  

Зем.

 

Управы.

Редяят.

 

Мир.

 

ХЭГкскодъскій.



годъ

 

xzin-й. Л^

 

6-й ФЕВРАЛЯ

 

6-го

 

1882

 

г.

;

ЯРОСЛАВСКІЯ
ЕІШІУЫШІ

 

ВЕДОМОСТИ.
часть

  

:еіеоффіз:хп;з:.а-:п::еэХз:_^5э:. .

Я

 

цвѣтокъ

 

Саронскій

 

(Пѣснь

 

тъен.

 

II,

 

І).

(Ср.

 

еяавян.

 

переводъ

 

съ

 

русскинъ).

Эти

 

слова

 

изъ

 

Песни

 

песней

 

некоторыми

толкователями

 

священнаго

 

Писанія

 

относятся

къ

 

духовной

 

невесте

 

Христа,

 

христіанской

 

цер-

кви

 

и

 

каждой

 

верующей

 

душе.

 

Но

 

если

 

значе-

ніе

 

этихъ

 

словъмы

 

будѳмъ

 

определять

 

по

 

свя-

зи

 

ихъ

 

съ

 

предшествующими

 

и

 

последующими

мыслями,

 

то

 

найдемъ,

 

что

 

говорить

 

здесь

 

еамъ

Христосъ

 

Іисусъ,

 

другъ

 

нашихъ

 

душъ,

 

о

 

сво-

емъ

 

собственномъ

 

лице.

 

Онъ

 

сравниваетъ

 

себя
съ

 

цветкомъ.

 

Въ

 

псалме

 

XLIV-мъ

 

ст.

 

2-мъ

 

го-

ворится:

 

Ты

 

прсщюсте

 

всѣхъ

 

сыновъ

 

человпче-

скихз;

 

благодать

 

излилась

 

изъ

 

устъ

 

Твоихъ. —

Цветы

 

блекнуть

 

ко

 

времени

 

наступленія

 

зимы

и

 

какъ

 

бы

 

вымираютъ.

 

Но

 

какъ

 

скоро

 

насту-

паетъ

 

прелестная

 

весна,

 

они

 

опять

 

всходятъ

и

 

снова

 

какъ

 

бы

 

оживаютъ.

 

Такъ

 

и

 

Христосъ,

когда

 

приближалась

 

зима

 

Его

 

земной

 

жизни,

завяль,

 

умерь

 

и

 

положенъ

 

быль

 

во

 

гробь.

 

Но

вскоре

 

зазеленелъ

 

и

 

зацвелъ

 

Онъ

 

опять

 

и

 

сталь

радовать

 

собою

 

сердца

 

своихъ

 

учениковъ

 

ивѣр-

ныхъ,

 

являясь

 

имъ

 

по

 

воскресеніи— Изъ

 

цве-

товъ

 

плетутъ

 

венки,

 

частію

 

же

 

они

 

идутъ

 

на

лекарства;

 

приносятъ

 

они

 

и

 

иного

 

рода

 

много-

различную

 

пользу.

 

Христосъ,

 

этотъ

 

благород-

нейшій

 

цветокъ,

    

также

 

не

 

только

   

полезенъ

намъ

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

и

 

обстоятельствахъ

этой

 

жизни,

 

но

 

и

 

совершенно

 

необходимъ.

 

Онъ

сплетаетъ

 

неувядающій

 

вѣнокъ,

 

венокъ

 

славы

и

 

праведнаго

 

воздаянія

 

на

 

главу

 

нашу.

 

Если

желаемъ

 

мы

 

быть

 

здоровыми,

 

то

 

Онъ

 

наша

 

кре-

пость.

 

Помощь

 

необходима

 

намъ:

 

Онъ

 

наша

сила.

 

Смерти

 

боимся:

 

Онъ

 

наша

 

жизнь.

 

Несве-

дущими

 

и

 

недоумевающими

 

находимъ

 

мы

 

себя:

Христосъ

 

наша

 

мудрость.—Да

 

будетъ

 

хвально

и

 

преславно

 

имя

 

Господа

 

Іисуса!

 

Да

 

будетъ
радостью

 

для

 

насъ

 

этотъ

 

благородный

 

цветъ,

прозябшій

 

отъ

 

корене

 

Іессеева!

 

Радуйся,

 

цве-

те

 

благоуханный

 

и

 

спасительный,

 

поетъ

 

святая

церковь. —Скааси

 

намъ:

 

где

 

зеленеешь

 

ты,

 

где

цветешь,

 

где

 

растешь?

 

Я

 

цвѣтокъ

 

Саропскій,

отвѣчаетъ

 

несравненный

 

Женихъ

 

душъ

 

нашихъ.

Саронъ—одна

 

изъ

 

прелестней

 

шихъ

 

местностей

Галилеи,

 

до

 

такой

 

степени

 

плодородная,

 

что

были

 

здесь

 

не

 

только

 

пастбища

 

для

 

скота,

 

но

выделывалось

 

здесь

 

и

 

благороднейшее

 

вино.

Этотъ

 

Саронъ—прекрасный

 

образъ

 

христіан-

ской

 

церкви.

 

Она

 

подлинно

 

зеленая

 

долина,

чрезъ

 

которую

 

текутъ

 

кристалльныя

 

реки

 

Из-

раиля,

 

где

 

быотъ

 

ключи

 

воды

 

живой.

 

Она—

виноградникъ,

 

дающій

 

намъ

 

вино

 

утѣшѳиія,

 

ви-

но

 

успокоивающее

 

и

 

радующее

 

насъ,

 

какъ

 

ско-

ро

 

сердце

 

наше

 

чемъ

 

либо

 

опечалено,

 

укрепля-

ющее

 

и

 

спасающее

 

отъ

 

гибели

 

при

 

бедствен-

ности

 

жизни.

 

Церковь,

 

она

 

это—духовный

 

Са-
ронъ;

 

здесь

 

встречаемъ

 

мы

 

и

 

находимъ

 

цветъ

нашей

 

жизни—Христа.
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Часть

   

нкоффиціАлыіля.

Письмо

отъ

 

1790

 

года

 

Ростовскаго

   

протоісрен

 

Іоанна

къ

 

Ростовскому

 

городничему

 

Бабушкину.

Ваше

 

Высокоблагородіе,
Максимъ

 

Васильевичъ!

Въ

 

28-е

 

число

 

сего

 

марта,

 

во

 

время

   

Боже-
ствеппыя

 

литургіи,

 

одинъ

 

изъ

 

находящихся

 

въ

нашей

 

команде

 

военно-слул;ащихъ,—имени

 

ему

незнаю, —при

    

мпогочисленномъ

 

народномъ

 

со-

братий,

 

въ

 

здешнемъ

 

соборе,

 

отъ

 

западныхъ

 

две-

рей

 

между

 

стеною

 

и

 

двухъ

 

столповъ

 

къ

 

сѣвер-

ной

 

степе

 

стоящихъ,

   

предъ

 

супругою

   

вашею

для

 

раздвил;еиія

    

народпаго,

 

чтобъ

   

свободепъ

могъ

 

быть

 

путь

 

къ

  

шествію,

 

шелъ

 

имея

 

по —

воински

 

покрытую

   

главу.— Святый

   

Апостолъ

Паволъ

 

писалъ

  

къ

 

Коринѳянамъ

 

1-е

 

послапіе;

къ

 

11-й

 

главе

 

въ

 

стихв

 

4-мъ

 

такъ

 

о

 

сей

 

мате-

ры

 

ознлменовалъ:

 

Всякъ

 

мужъ,

 

молитву

 

дня

 

по-

крытою

 

главою,

 

срамляетъ

 

главу

 

свою;

 

далее

 

въ

стихе

   

7-мъ

 

той

 

же

 

главы,

 

яко

 

отъ

 

Бога

  

по-

сланной

 

для

 

христіанъ

   

законодатель,

  

утверди-

тельно

 

изрекъ:

    

Мужъ

  

не

 

долженъ

   

покрывать

главу,

 

обрпзъ

 

и

 

слава

   

Божія

 

сыгі. —Я

 

хотя

 

въ

уменшительномъ

 

виде,

  

но

 

находясь

   

началыы-

комъ

   

въ

 

здешнемъ

 

соборе

 

и

   

о

 

благопристой-

стве

 

пекущимся,

 

за

 

долгъсвой

 

почелъ

 

напомя-

нуть

 

тому

 

солдату

 

чрезъ

 

соборнаго

 

священника

Тихона,

 

чтобъ

   

онъ

   

въ

 

храмъ,

    

посвященный

Высочайшему

 

Существу,

   

покрытою

 

главою

 

не

входилъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

не

   

наводилъ

 

бы

  

соблазна

народу,

 

который

 

изъ

 

благоговенія

 

и, —хотя

 

пе-

благовременной,—ревности

 

можетъ

   

произвесть

ыятеліъ,

 

a

  

сіе

   

для

   

христіанъ

 

и

 

гралданъ

 

не

безбедственно.—Узакопеніевъ

    

Высоко-Монар-

пыхъ

 

о

 

почитаніи

 

святыхъ

 

церквей

 

я

 

здесьие

вношу,

 

ибо

 

вамъ

   

самимъ

   

безсумненныя

  

оныя

сведомы;

 

такъ

 

лее

 

и

 

примеровъ

 

какъ

 

греческа-

го

 

исповеданія,

 

такъ

 

и

  

ипыхъ

  

христіанскихъ

державъ,

 

которые

 

входили

 

и

   

входятъ

  

въ

 

хра-

мы

 

Бои;іи

 

непокровенными

   

главами,

 

позная

 

ве-

личество

 

присутствующего

 

во

 

оныхъ

 

Создателя

нашего

 

и

 

разумевая

 

о

 

своей

 

временности

 

здесь,

не

 

привожу,

 

чтобъ

 

не

 

отяготить

 

излишне

 

васъ,

признательно

 

говоря,

 

что

 

и

 

о

 

семь

 

происшествіи

напоминаніемъ

 

васъ

 

утрул;дать

  

не

 

сталь

 

бы,

 

а

только

 

бы

 

по

 

должности

 

своей,

 

куда

 

подлежитъ,

формально

 

представилъ,

 

чтобъ

 

Ростовская

 

со-

борная

 

церковь,

 

бывши

 

каѳедралыіою

 

800

 

лета

и

 

не

 

видавшая

 

подобнаго

 

сему

 

примера,

 

не

была

 

безображена;

 

но

 

поелику

 

почтенная

 

ваша

супруга

 

къ

 

защищенію

 

того

 

солдата

 

при

 

народ-

номъ

 

собрапіи

 

соборному

 

священнику

 

Тихону

изволила,

 

говорить,

 

что

 

солдата

 

и

 

въ

 

царскіе

чертоги

 

въ

 

шляпе

 

входить

 

имЬетъ

 

право,

 

изъ

чего

 

я

 

дознаваться

 

могу:

 

солдата

 

шелъ

 

въ

 

цер-

кве

 

покрытой

 

главой

 

не

 

безъ

 

воли

 

вашей

 

су-

пруги

 

,

 

а

 

особливо,

 

что

 

онъ

 

шелъ

 

передъ

 

ея

 

о-

чами.

 

Но

 

какъ

 

я

 

васъ

 

почитаю

 

для

 

меня

 

бла-

годѣтелемъ,

 

то

 

и

 

не

 

и;елаю

 

вдаль

 

простираться

о

 

семь

 

делѣ,

 

а

 

только

 

о

 

семь

 

покорно

 

прошу:

или

 

воспретить

 

подчиіюппымъ

 

вашимъ

 

входить

впередъ

 

въ

 

соборъ

 

покрытою

 

главою,

 

сообра-

жаясь

 

прочимъ

 

правоверующимъили

 

уведомить

меня

 

о

 

узаконены,

 

чтобъ

 

ходили

 

въ

 

церкве

все

 

военнослуи;ащіе

 

въ

 

шапкахъ

 

или

 

въ

 

шля-

пахъ,

 

позволяющему

 

чемъ

 

я

 

премного

 

буду

 

о-

долженъ;

 

при

 

чемъ

 

осмеливаюсь

 

напомянуть

святаго

 

Апостола

 

Павла

 

въ

 

1-мъ

 

посланіи

 

къ

Коринѳянамъ,

 

въ

 

главе

 

14-й,

 

стихъ

 

34-й:

 

Же-
ны

 

ваши

 

въ

 

церкваяъ

 

да

 

молчать,

 

не

 

повелѣся

бо

 

имъ

 

ілаголати,

 

но

 

повиноватися;

 

да

 

и

 

царей

земпыхъ

 

чертоги,

 

яко

 

рабовъ

 

небеснаго

 

Бога,

должны

 

преимущество

 

уступить

 

и

 

уступаютъ

чертогамъ

 

Царя

 

небеснаго,

 

какъ

 

то

 

и

 

наши

Благочестивейшіе

 

Государи,

 

отдая

 

должную

честь

 

храмамь

 

Боягіимъ.

 

въ

 

своихъ

 

премудрыхъ

узаконеніяхъ

 

предиисали

 

наблюдать

 

въ

 

оныхъ

всякое

 

благоговеніе,

 

своимъ

 

Высочайшимъ

 

при-

меромъ

 

къ

 

тому

 

руководствуя.

Віі

 

ирочсмъ

 

пребываю

 

съ

 

истшшымъкъвамъ

 

почтеніенъ

Вашего

 

Высокоблагородія

покорный

 

слуга

Ростовскій

 

нротоіереіі

Іоанііъ.

30

 

марта

 

1790

 

г.

въ

 

Ростовѣ.
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.Дрівнѣйгиіе

 

способы

 

погребенія

 

мертвыхъ.

Не

 

всегда

 

у

 

насъ

 

на

 

Гуси,

 

равно

 

какъ

 

и

въ

 

другихъ

 

земляхъ

 

покойники

 

погребались

токъ,

 

какъ

 

теперь

 

погребаются.

 

Влачале

 

наши

предки

 

удаляли

 

отъ

 

себя

 

трупы

 

своихъ

 

мерт-

выхъ,

 

относя

 

ихъ

 

на

 

вершины

 

скалъ

 

и

 

горъ

или,

 

плотно — наплотнозакутавъ

 

ихъ,

 

клали

 

на

подмостки,

 

устроивавшіяся

 

между

 

вершинами

деревъ

 

или

 

же

 

просто

 

привешивая

 

къ

 

ни мъ

 

сво-

ихъ

 

наглухо

 

завернутых*

 

мертвецовъ,

 

какъ

 

бы
колыбель

 

какую.

 

Этотъ

 

последиій

 

способъ

 

по-

хоронъ

 

досоле

 

употребителенъ

 

у

 

пѣкоторыхъ

полудикихъ

 

иародовъ

 

отдаленнаго

 

севера.

 

Въ
предапіяхъ

 

иародовъ

 

аріѣскахо

 

племени

 

т.

 

е.

иародовъ

 

такъ

 

пазываемаго

 

Іафетова

 

племени,

кавказскаго,

 

къ

 

которому

 

припадлежимь

 

и

 

мы

наравне

 

со

 

всѣми

 

европейскими

 

народами

 

за

исключеніемъ

 

Вепгерцевъ

 

и

 

Турокъ,

 

сохрани-

лась

 

смутная

 

память

 

о

 

похоронахъ

 

постѣдняго

рода.

 

Напр.

 

въ

 

нашей

 

русской

 

сказке

 

о

 

Ца-
ревне

 

и

 

семи

 

богатыряхъ

 

говорится,

 

что

когда

 

подосланная

 

мачихою

 

колдунья

 

отравила

Царевну,

 

то

 

братья

 

положили

 

девицу

 

въ

 

гробь

 

и

повысили

 

гробь

 

на

 

цѣпяхъ

 

высоко

 

между

 

деревьями.

Впрочемъ

 

въ

 

разныя

 

времена

 

у

 

разныхъ

 

пле-

менъ

 

даже

 

одного

 

и

 

того

 

л;е

 

народа

 

были

 

раз-

нообразные

 

способы

 

похоропъ,

 

или

 

удаленія

 

отъ

себя

 

мертвыхъ.

Было

 

у

 

арійскихь

 

иародовъ

 

напр.

 

обыкно-
веніе

 

спускать

 

трупъ

 

умершаго

 

по

 

воде,

 

кладя

его

 

на

 

плоть

 

или

 

въ

 

лодку.

 

Память

 

объ

 

у

 

томъ

сохранилась

 

не

 

только

 

въ

 

преданіяхъ,

 

но

 

и

 

въ

языческихъ

 

обычаяхъ,

 

наблюдавшихся

 

нашими

предками

 

при

 

похоронахъ,

 

потому

 

что

 

покой-

ника

 

онисол;игали

 

въ

 

лодке.

 

Даже

 

самыми

 

сло-

вами,

 

которыми

 

у

 

нашихъ

 

предковъ

 

обознача-

лось

 

понятіе

 

о

 

мертвомъ

 

и

 

мертвецахъ,

 

напо-

минается

 

этотъ

 

обычай

 

погребать

 

покойника

 

въ

лодке.

 

У

 

грековъ

 

ѵаы

 

значило

 

теку,

 

véw

 

плава-

го,

 

v«0ç

 

корабль,

 

лодка,

 

то

 

что

 

п.іаваетъ;

 

у

латиняпънаѵіз

 

корабль,

 

лодка;

 

а

 

у

 

нашихъ

 

пред-

ковъ

 

слово

 

навь

 

йланавье

 

означало

 

уже

 

не

 

лод-

ку,

 

а

 

могилу,

 

гробъ

 

и

 

потомъ

 

то,

 

что

 

когда-

то

 

отправляемо

 

было

 

въ

 

лодке

 

и

 

плыло

 

т.

 

е.

умершаго,

 

покойника.

 

„Въ

 

навье

 

глядѣть'

 

не-

когда

 

значило

 

тоже,

 

что

 

и

 

„сѵютрѣть

 

въ

 

моги-

лу",

 

быть

 

на

 

волосъ

 

отъ

 

смерти;

 

павь=

 

мерт-

вецъ,

 

умершій;

 

въ

 

навѣхъ=

 

среди

 

мертвыхъ.

Въ

 

летописи

 

Нестора

 

читаемъ:

 

„се

 

навь

 

при-

гиелъ,

 

уто

 

значить,

 

что

 

явилось,

 

вышло,

 

встало

изъ

 

гроба привидепіе.

 

Или

 

тамъ

 

же:

 

„яко

 

навье

бьютъ

 

І1олочаны и .

 

Въ

 

Малороссы

 

русалочки

(дети

 

умершіе

 

безъ

 

крещепія

 

и

 

будто

 

бы

 

жи-

вушіе

 

въ

 

воде)

 

называются

 

мавки

 

т.

 

е.

 

нивка,

т.

 

с.

 

покойники

 

пущенные

 

по

 

во.тЬ.

 

„Павсысый

/?е.шс()е/№"=мертвецкы

 

светлый

 

праздпикъ.

Наконецъ

 

самая

 

форма

 

древиихъ

 

и

 

ныігЬш-

нихъ

 

нашихъ

 

простыхъ

 

гробові,

 

колодъ,

 

дол-

бленныхъ

 

изъ

 

цельнаго

 

дерева,

 

всецело

 

есть

таже

 

самая

 

форма,

 

но

 

какой

 

дѣлались

 

въ

 

глу-

бокой

 

древности

 

лодки,

 

уто

 

родъ

 

нѢітбшнихъ

чо.іповъ

 

или

 

водопойныхъ

 

колодъ.

У

 

другихъ

 

родственныхъ

 

намъ

 

по

 

расе

 

иаро-

довъ

 

память

 

о

 

такого

 

рода

 

погребены

 

сохра-

нилась

 

даже

 

въ

 

падгробныхъ

 

памятпикахъ.

Напр.

 

у

 

древиихъ

 

Скаидинавовъ,

 

Норманновъ
(Норвежцевъ,

 

Датчанъ,

 

Шведовь)

 

на

 

могиле

выкладывали

 

изъ

 

камней

 

изображепіе

 

лодки.

Въ

 

зимнее

 

время

 

тежо

 

племена,

 

зашсдшія

 

на

северъ,

 

не

 

могли

 

уже

 

спускать

 

своихъ

 

покой-

никовъ

 

по

 

воде;

 

а

 

потому

 

и

 

обычай

 

похоропъ

у

 

пихъ

 

изменился.

 

Запрягали

 

въ

 

сани

 

неосво-

ившихся

 

между

 

собою

 

оленя

 

и

 

лошадь

 

и

 

поло-

жа

 

въ

 

оные

 

лодку

 

съпокойникомъ

 

или

 

же

 

и

 

безъ
лодки,

 

такимъ

 

образомъ

 

спроваживали

 

покойни-

ка

 

въневѣдомую

 

степную

 

даль,

 

въ

 

неизвѣстнун)

новую

 

лшзпь.

 

Восноминаніе

 

о

 

такого

 

рода

 

по-

хоронахъ

 

даже

 

до

 

поздпейшаго

 

времени

 

сохра-

нилось

 

у

 

насъ

 

въ

 

древиихъ

 

нашихъ

 

лохорон-

ныхъ

 

обычаяхъ

 

и

 

обрядахъ,

 

а

 

'также

 

въ

 

на-

родпыхъ

 

сказапіяхъ.

 

На

 

такого

 

рода

 

похорон-

ные

 

древніе

 

обычаи

 

иамекается

 

напр.

 

уже

 

на

лубочпыхъ

 

древиихъ

 

картинкахъ,

 

гдѣ

 

даже

 

мыши

иогребаемаго

 

кота

 

везутъ

 

въ

 

сапяхъ.

 

Тотъ

 

же

обычай

 

иамекается

 

въразсказахъ

 

о

 

тчныхъразъ-

іьздахъ

 

умершихъ

 

колдуновъ,

 

въ

 

разсказѣ

 

овЬдь-

мѣ

 

(прабабушка '.нынешней

 

знахарки),

 

которая

въ

 

мудреныхь

 

загадкахь

 

объясняете

 

что

 

ее

слѣдуеть

 

хоронить

 

(хотя

 

дѣіо

 

происходить

 

.тЬ-

томь)

 

не

 

иначе

 

какьвь

 

саняхъ,

 

запряжениыхъ



44

                                            

Часть

   

нЕоффицильнАя.

„двумя

 

да

 

не

 

парою"

 

т.

  

е.

 

конемъ

 

да

 

быкомъ

и

 

т.

 

под.

Сани

 

въ

 

старину

 

вообще

 

составляли

 

принад-

лежность

 

знатпыхъ

 

похоропъ.

 

Несторъ,

 

пове-

ствуя

 

о

 

смерти

 

св.

 

Владиміра

 

(последовавшей
въ

 

1015

 

г.,

 

іюля

 

15

 

въ

 

селе

 

Берестове),

 

го-

ворить:

 

„Ночью

 

же

 

межю

 

іотЬтми

 

проимавше

помостъ,

 

обортевше

 

въ

 

коверъ

 

и

 

ужи

 

съвесиша

па

 

землю,

 

възложьшс

 

и

 

на

 

сани,

 

везшие

 

по-

ставиша

 

и

 

въ

 

евятѣй

 

Вогородици,

 

южё

 

бе

създалъ

 

самъ".—Мощи

 

св.

 

Глеба

 

по

 

рукопис-

цымъ

 

рисункамъ

 

житія

 

его

 

XIV

 

вѣка

 

везутъ

изъ

 

Вышгородавъ

 

Кіевъ

 

на

 

саняхъ.—О

 

погре-

бены

 

Ярополка

 

Изяславича

 

(1086

 

г.)

 

въ

 

ле-

топьси

 

говорится:

 

Леоюащу

 

ему

 

на

 

возѣ.— Вла-

диміръ

 

Мономахъ

 

писалъ

 

свое

 

поученіе

 

дбтямъ

спдя

 

въ

 

санлхът.

 

е.

 

передъсмертью,

 

„стоя,

 

какъ

говорится,

 

одною

 

ногою

 

въ

 

могиле".

 

Еще

 

и

 

по

ныне

 

существуетъ

 

въ

 

пароде

 

поговорка:

 

посадить

въ

 

сани,

 

что

 

равносильно:

 

па

 

мель

 

посадить,

подъ

 

корень

 

подрезать.

 

Тоа;о

 

самое

 

напоми-

нается

 

выраагеніемъ:

 

подать

 

карету.

 

О

 

завеща-

ны

 

Моиомаха

 

дътямъ

 

кроме

 

того

 

сказано

 

въ

лътописи,

 

что

 

оно

 

писано

 

па

 

далечи

 

пути

 

т.

 

е.

не

 

предъ

 

отъездоыъ

 

въ

 

Ростовъ

 

и

 

зимою,

 

какъ

понималъ

 

Карамзинъ,

 

а

 

отправляясь

 

въ

 

дале-

кую

 

дорогу,

 

предстоящую

 

по

 

смерти.— 0

 

по-

гребены

 

князя

 

Владиміра

 

Васильковича

 

(1289

 

г.)

вь

 

лѣтописяхъ

 

говорится:

 

«II

 

возложивше

 

ею

въ

 

сани

 

и

 

повезоша

 

до

 

Владиміра,

 

поставиша

его

 

па

 

саніъхъ

 

въ

 

церкви,

 

занебысть

 

поздно».—

Гробь

 

царя

 

Алексія

 

Михайловича,

 

будучи

 

вы-

несенъ

 

на

 

крыльцо,

 

здесь

 

быдъ

 

поставленъ

 

па

сипи

 

и

 

на

 

саняхъ

 

несепъ

 

въ

 

соборную

 

церковь

архангела

 

Михаила.

 

Въ

 

иѣкоторыхъ

 

мѣстнос-

тяхъ

 

Подольской

 

губерпіи,

 

напр.

 

въ

 

с.

 

Вели-

кой

 

Коснице

 

Ямпольскаго

 

уезда,

 

тѣло

 

покойника

и

 

поныне

 

всегда

 

возятъ

 

па

 

сапяхъ,

 

па

 

какое

бы

 

время

 

года

 

ни

 

падали

 

похороны.

 

«Обычай

этотъ

 

со

 

многими

 

другими

 

довольно

 

оригиналь-

ными

 

обрядами,

 

пишутъьъПодольскихъепарх.
вед.

 

(№

 

32,

 

1881

 

г.)

 

строго

 

соблюдается

 

вь

озиаченномъ

 

селены,

 

по

 

предапію

 

отъ

 

отцовъ

в

 

прадвдовъ,

 

и

 

искоренить

 

его,

 

по

 

словамъ

 

мѣст-

наго

 

священника,

 

решительно

 

невозможно".

А

 

нулшо

 

ли

 

и

 

искоренять-то?

 

Иначе

 

вѣдь

 

при-

шлось

 

бы

 

для

 

последовательности

 

искоренять

и

 

повсюдный

 

обычай

 

це.шмъ

 

поездомъ

 

сопро-

воаадать

 

гробь

 

покойника,

 

обычай

 

составляющій

лишь

 

видоизмененіе

 

излоа;енпаго

 

и

 

въ

 

боль-

шинстве

 

случаевъ

 

забытаго

 

древняго

 

похорон-

наго

 

обычая.

Способы

 

щтвѣтсшгвованія

 

другъ

 

друга

у

 

раз.іичныхъ

 

народовъ.

Ул;е

 

высшія

 

изъ

 

животныхъ

 

не

 

остаются

равнодушными

 

при

 

встрече

 

съ

 

индивидуумами

своего

 

рода.

 

Самое

 

обычное,

 

что

 

они

 

при

 

этомъ

делаютъ,

 

это

 

обнюхивають

 

другъ

 

друга,

 

что

представляетъ

 

собою

 

простое

 

следствіе

 

значи-

телыіаго

 

развитія

 

чувства

 

обонянія

 

у

 

всехъ

сушествъ,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

иметь

 

меасду

 

со-

бою

 

духовнаго

 

общенія.

 

При

 

этомъ

 

же

 

послед-

немъ

 

естественно

 

выше

 

другихъ

 

развиваются

зреніе

 

и

 

слухъ

 

т.

 

е.

 

не

 

то

 

это

 

значить,

 

какъ

будто

 

бы

 

эти

 

чувстра

 

были

 

у

 

существъ

 

съ

 

ду-

ховнаго

 

рода

 

общеніемъ

 

восприимчивее,

 

но

 

ко-

нечно

 

это

 

последнее

 

делаетъ

 

ихъ

 

тоньше,

 

вос-

пріимчивее

 

для

 

высшихъ

 

потребностей

 

между

темъ

 

какъ

 

у

 

людей,

 

которые

 

незнаютъ

 

иной

 

цели

въ

 

жизни

 

кроме

 

удовлетворенія

 

своихъ

 

тѣлес-

ныхъ

 

потребностей,

 

высшія

 

изъ

 

чувствъ

 

обык-

новенно

 

не

 

бываютъ

 

развиты.

 

И

 

у

 

человѣче-

скихь

 

племопъ,

 

стоящихъ

 

на

 

писшей

 

ступени

культуры,

 

чувство

 

обоняпія

 

играетъ

 

важную

роль,

 

меладу

 

темь

 

какъ

 

у

 

насъ

 

оно

 

отступаетъ

на

 

задпій

 

плапъ.

 

Не

 

то

 

это

 

значить,

 

что

 

пле-

мена

 

эти

 

не

 

хорошо

 

видятъ

 

и

 

слышать, — на-

нротивъ,

 

но

 

глубочайгааго

 

разуменія

 

видеіпгаго

и

 

слышаннаго

 

имъ

 

педостастъ,

 

потому

 

что

 

для

этого

 

требуется

 

уже

 

духовная

 

деятельность,

меасду

 

темъ

 

какъ

 

пахнущее

 

и

 

вкусомъ

 

отвѣ-

дываелое

 

понимаютъ

 

они

 

тоньше,

 

потому

что

 

это

 

стоить

 

въ

 

связи

 

съ

 

тбмъ,

 

что

 

слуа;итъ

целью

 

ихъ

 

лшзни,

 

съ

 

едой

 

и

 

питьемъ.

 

Нѣтъ

однакоже

 

ни

 

одного

 

человеческаго

 

племени,

 

ко-

торое

 

стояло

 

бы

 

па

 

такой

 

низкой

 

степени

 

раз-

витія,

 

чтобы

 

подобпыхъ

 

себе

 

узнавало

 

только

по

 

запаху

 

и

 

чтобы

 

взаимныя

 

приветствія

 

про-

исходили

  

у

 

него

 

посредствомъ

  

обопяпія;

 

все-
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же

 

у

 

иародовъ

 

не

 

только

 

слабейшей,

 

но

 

и

 

сред-

ней

 

культуры

 

обычнейшій

 

способъ

 

приветство-

ванія

 

стоить

 

довольно

 

близко

 

къ

 

обнюхиванію,
потому

 

что

 

онъ

 

состоитъ

 

въ

 

потираніи

 

носовъ

другъ

 

у

 

друга — фактъ

 

слишкомъ

 

общеизвест-

ный,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

въ

 

немъ

 

сомневать-

ся.

 

Но

 

и

 

этотъ

 

для

 

насъсмѣганой,

 

даже

 

оттал-

кивающи

 

насъ

 

отъ

 

себя

 

способъ

 

привѣтствія,

несколько

 

смягчается

 

темъ

 

обстоятельствомъ,

что

 

врядъ

 

ли

 

где

 

суіцествуетъ

 

онъ

 

лишьодинъ

безъ

 

другихъ

 

способовъ

 

приветстзія;

 

тамъ

 

на-

блюдаются

 

конечно

 

и

 

другіе

 

обычаи

 

при

 

встре-

чѣ

 

съ

 

ближними,

 

особенно

 

съ

 

единоплеменни-

ками.

 

Такими

 

обычаями

 

у

 

иародовъ

 

нисшей

культуры

 

суть:

 

дутье

 

въ

 

руку

 

и

 

въ

 

уши,

 

по-

тираніе

 

груди,

 

рукъ,

 

передней

 

части

 

бедръ

 

или

головы,

 

трепанье

 

по

 

плечу

 

и

 

т.

 

д.

 

У

 

иародовъ

средней

 

культуры

 

господствуютъ

 

уже

 

более
сложные

 

способы

 

приветствованія

 

другъ

 

друга,

способы

 

несомненно

 

выше

 

стоящіе

 

чемъ

 

толь-

ко

 

что

 

названные.

 

Въ

 

Африкѣ,

 

Австраліи

 

и

Америке

 

практикуются

 

слѣдуюшіе

 

роды

 

при-

вѣтствій.

У

 

Егбовъ,

 

народа

 

Негрскаго

 

племени

 

въ

 

цен-

тральной

 

Африке,

 

(сосѣдей

 

и

 

враговь

 

крово-

лсадныхъ

 

Дагомеевъ),

 

существуетъ

 

мнолсество

правилъ

 

этикета

 

при

 

нриветствіяхъ.

 

Тамъ

 

счи-

тается

 

крупной

 

неотесанностью

 

сидящаго

 

че-

ловѣка

 

точно

 

такъ

 

же

 

привѣтствовать

 

какъ

 

и

стоящаго

 

или

 

выходящаго

 

изъ

 

дома

 

какъивхо-

дящаго.

 

Съ

 

известнаго

 

рода

 

приветствіемъ

 

обра-

щаются

 

тамъ

 

къ

 

работающему

 

человеку

 

и

 

съ

другимъ

 

къ

 

отдыхающему.

 

Англійскій

 

путеше-

ственникъ

 

Буртонъ

 

упоминаетъ

 

не

 

менѣе

 

какъ

о

 

пятнадцати

 

способахъ

 

привѣтствованія,

 

упо-

требителышхъ

 

у

 

Егбовъ,

 

съ

 

соответственными

словесными

 

формулами.

 

Если

 

человѣкъ

 

нисшій
по

 

рангу

 

встрѣтится

 

съ

 

высшимъ

 

себя

 

или

 

сынъ

со

 

своей

 

матерью

 

или

 

младшій

 

братъ

 

со

 

стар-

шимъ,

 

то

 

кладетъ

 

онъ

 

несомую

 

тяжесть

 

на

 

зем-

лю,

 

нагибается,

 

такъ

 

что

 

руки

 

касаются

 

земли

и

 

потомъ

 

плашмя

 

повергается

 

въ

 

пыль,

 

далѣе

поперемѣнно

 

трется

 

о

 

землю

 

лбомъ

 

и

 

каждой

изъ

 

щекъ;

 

наконецъ

 

цвлуетъ

 

онъ

 

землю,

 

и

 

каждую

изъ

 

рукъ

 

кладетъ

 

подъ

 

противуположную

 

мышку;

только

 

после

  

вторичнаго

 

цѣлованія

 

земли

 

мо-

лить

 

онъ

 

снова

 

подняться

 

на

 

ноги.

 

Но

 

этотъ

сложный

 

процессъ,

 

которымъ

 

свидѣтельствуется

о

 

почтеніа,

 

по

 

отношеніюкъ

 

одному

 

и

 

тому

 

асе

лицу

 

повторяется

 

въдень

 

только

 

однажды.

 

Если
встретятся

 

два

 

человѣка

 

равные

 

другъ

 

другу,

то

 

оба

 

садятся

 

на

 

землю

 

па

 

корточкахъ

 

и

 

сце-

пляются

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

пальцами.

 

Полага-
ютъ,

 

что

 

каждый

 

Егба

 

тратитъ

 

въ

 

день

 

на

привететвеппыя

 

цереяоніи

 

по

 

меньшей

 

мере

часъ.

У

 

Мнорисовъ,

 

туземцевъ

 

новой

 

Зела ндіи,

 

на-

блюдается

 

особый

 

родъ

 

приветствія

 

между

 

дву-

мя

 

лицами,

 

долгое

 

время

 

не

 

видавшимися

 

другъ

съ

 

другомъ.

 

Эта

 

церемонія

 

называется

 

тати,

и

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

встретившіеся

 

закуты-

ваются

 

въ

 

свои

 

цыповки,

 

закрываютъ

 

ими

 

да-

лее

 

и

 

лица,

 

оставляя

 

свободнымъ

 

только

 

одинъ

глазъ,

 

потомъ

 

садятся

 

другъ

 

противъ

 

друга

 

на

корточки

 

и

 

отъ

 

сердечнаго

 

удовольствія

 

по

 

по-

воду

 

встречи

 

начинаютъ

 

плакать.

 

Говорить,

что

 

слезы

 

льются

 

у

 

нихъ,

 

и

 

на

 

калідый

 

заказъ

готовь

 

обильный

 

запасъ

 

ихъ.

 

Вдоволь

 

наво-

пившись,

 

нѣкоторое

 

время

 

давятъ

 

другъ

 

друга

за

 

носъ

 

и

 

излагать

 

рядъ

 

звуковъ,

 

похолсихъ

 

на

хрюкапье.

 

Какъ

 

скоро

 

это

 

кончено,

 

вдругъоб-
наруясиваютъ

 

полныя

 

радость

 

и

 

довольство,

 

какъ

еелвбы

 

о

 

плаче

 

никогда

 

и

 

не

 

думали.

 

Въточ-
номъ

 

исполнены

 

этой

 

церемоніи

 

они

 

такъ

 

скру-

пулезны,

 

что

 

разъ

 

одна

 

новозеландка,

 

уви-

дѣвъ

 

европейца

 

похоасаго

 

на

 

ея

 

брата,

 

испол-

нила

 

предъ

 

нимъ

 

своеианш

 

во

 

всехъ

 

его

 

час-

тяхъ.

 

Тол;е

 

самое

 

происходить

 

и

 

при

 

про-

щаньи

 

знакомыхъ.

 

Если

 

асе

 

приходятъ

 

въ

 

ихъ

деревню

 

чулсіе,

 

то

 

вмѣсто

 

тати

 

выполняется

другая

 

церемонія.Хозяинъ

 

выходить

 

иавстрѣчу

посетителя

 

въ

 

своемъ

 

военномъ

 

нарядѣ,

 

сплошь

раскрашенпымъ

 

и

 

съ

 

копьемъ

 

въ

 

руке.

 

Этимъ

размахиваетъ

 

онъ

 

и

 

потомъ

 

бросаетъ

 

его

 

на-

супротивъ

 

себя,

 

ноне

 

въ

 

гостей.

 

За

 

тѣмъ

 

обе
группы

 

садятся

 

на

 

корточки

 

и

 

каждый

 

изъ

 

по-

сѣтителей

 

надъ

 

каждымъ

 

изъ

 

лштелей

 

выпол-

няеть

 

ант

 

т.

 

е.

 

ту

 

часть

 

тати,

 

которая

 

состо-

итъ

 

въ

 

прикосновены

 

другъ

 

къ

 

другу

 

носами;

затемъ

 

предлагается

 

угощеніе

 

и

 

выраа;ается

радость.

Не

 

менее

 

другихъ

 

дикихъ

 

иародовъ,

 

стоящихъ
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на

 

нисшей

 

степени

 

культуры,

 

чувствительны

къ

 

этикету

 

воинственные

 

Аравкане,

 

асивущіе

на

 

югъ

 

отъ

 

Чили,

 

родственные

 

Патагонянамъ
и

 

асителямъ

 

Огненной

 

земли.

 

Если

 

всрѣтятся

двое,

 

то

 

онидоласны

 

бывають

 

выполнять

 

длин-

ный

 

рядъцеремоніальныхъкомплимептовъ.

 

Если

это

 

уроасденецъ

 

известнаго

 

селепія

 

и

 

Арав-

канъ

 

изъ

 

другой

 

деревни,

 

то

 

первый

 

начина-

етъ

 

свое

 

приветствіе

 

такъ:

 

„Я

 

тебя

 

незнаю,

братъ",

 

или:

 

„Я

 

тебя

 

еще

 

никогда

 

невидаль".

За

 

темъ

 

гость

 

называетъ

 

свое

 

имя

 

и

 

место

 

лы-

тельства

 

и

 

спрашиваетъ

 

хозяина

 

о

 

его

 

здоровьи,

 

о

здоровьи

 

его

 

отца,

 

матери,

 

жены

 

и

 

всехъ

 

родствен-

никовъ,

 

о

 

благосостояніи

 

имущества,

 

стадъ,

 

по-

севовъ

 

и

 

т.

 

д. ;

 

справляется,

 

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

ихъ

местностизаразительпыхъ

 

болезней,

 

смертности

и

 

не

 

было

 

ли

 

другихъ

 

какихъ

 

песчастій.

 

Если

ответы

 

удовлетворительны,

 

'то

 

спрашивающій
выражаетъ

 

радость

 

этому

 

и

 

говорить,

 

что

 

здо-

ровье,

 

благосостояніе

 

и

 

друасба—великія

 

блага

и

 

что

 

за

 

нихъ

 

доласно

 

быть

 

благодарными

 

бо-

гамъ.

 

Если

 

же

 

полученныя

 

сведенія

 

содержать

нечто

 

непріятное,

 

то

 

спрашивающій

 

выраасаеть

своему

 

собесѣдпику

 

соасаленіе

 

и

 

распространя-

ется

 

на

 

тему,

 

чтопесчастія

 

долашо

 

переносить

равнодушно,

 

такъ

 

какъ

 

людямъ

 

не

 

льзя

 

избег-

нуть

 

ихъ,кчкъ

 

бы

 

ни

 

было

 

то

 

аселательно.

 

Какъ

скоро

 

гость

 

проговорилъ

 

все,

 

что

 

предписывает-

ся

 

приличіями,.

 

начинаетъ

 

хозяинъ

 

и

 

спраши-

ваетъ

 

о

 

томъ

 

асе

 

самомъ,

 

сопровоа;дая

 

ответы,

смотря

 

по

 

качеству

 

ихъ,

 

того

 

или

 

другаго

 

рода

нравоученіями.

 

Эта

 

церемонія

 

продоласается

около

 

четверти

 

часа.

 

Вопросы

 

и

 

ответы

 

произ-

носятся

 

моноточно,

 

въ

 

ниаснихъ

 

нотахъ

 

голоса;

только

 

комецъ

 

каасдаго

 

предложены,

 

если

 

по-

следнее

 

слово

 

кончается

 

гласнымъзвукомъ,

 

поч-

ти

 

выкрикивается;

 

если

 

асе

 

последнее

 

слово

оканчивается

 

согласнымъ

 

звукомъ,

 

то

 

теряется

онъ

 

въ

 

носовомъ

 

хрюканьи.

 

Слушатель

 

асе

время

 

отъ

 

времени

 

выражаетъ

 

свое

 

удо-

вольствіе

 

какимъ

 

нибудь

 

звукомъ.,

 

запимающимъ

средину

 

между

 

стопомъ

 

и

 

хрюканьемъ

 

или

 

асе

выраасаеть

 

свое

 

удивлепіе

 

протялшымъ:

 

«гюэ»!
Иногда

 

онъ

 

не

 

прерываетъ

 

оратора

 

дотоле,

 

до-

коле

 

этотъ

 

особеннымь

 

пониасепіемъ

 

голоса

 

не

дастъ

 

понять,

 

что

 

кончилъ.

 

Замечательно,

 

что

оба

 

собесѣдника

 

во

 

время

 

этой

 

церемоніи

 

другъ

на

 

друга

 

не

 

только

 

несмотритъ,

 

но

 

часто

 

обо-

рачиваются

 

другъ

 

къ

 

другу

 

далее

 

за

 

томъ.

 

Какъ

скоро

 

этикета

 

выполпепъ,

 

начинаютъ

 

встретив-

шіеся

 

въ

 

обыкповенныхъ

 

своихъ

 

тонахъ

 

раз-

говаривать

 

о

 

томъ, что

 

ихъ

 

действительно

 

ип-

тересуетъ.

Сходны

 

съ

 

Аравканскими

 

церемоніи

 

Китай-
цевъ.

 

Если

 

встретятся

 

двоезпакомыхъ,

 

проѣасасая

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

окппаасахъ,

 

то

 

оба

 

изъ

 

нихъвы-

ходятъ,

 

кланяются

 

другъ

 

другу

 

и

 

говорить

предписанпыя

 

формулы

 

вежливости

 

дотоле,

 

до-

коле

 

не

 

пайдутъ,

 

что

 

удовлетворили

 

правиламъ

этикета.

 

Во

 

время

 

выполнепія

 

этой

 

обязаннос-

ти

 

взаимного

 

почтенія

 

всб

 

экипажи,

 

ѣдуіціе

сзади

 

обоихъ,

 

доллены

 

останавливаться.

 

Понят-

но,

 

что

 

такого

 

рода

 

правилами

 

вежливости

 

вы-

езды

 

изъ

 

дома

 

затягиваются

 

иногда

 

на

 

доволь-

но

 

продоллсительное

 

время.

 

Считается

 

хОро-

шимъ

 

тономъ

 

о

 

другомъ

 

говорить

 

въ

 

почет-

нейшихъ

 

выраасеніяхъ,

 

а

 

о

 

себе

 

самомъ

 

въ

 

са-

мыхъ

 

уничиасепиыхъ.

 

Даже

 

между

 

простымъ

народомъ

 

вежливость

 

весьма

 

распространена;

 

ру-

гательства

 

же

 

и

 

драки

 

редки.

 

Въ

 

привѣтствіи

встрьчпыхъ,

 

въ

 

предпиоываемыхъ

 

вежливостью

поклонахъ

 

и

 

другихъ

 

действіяхъ

 

сообраасаются

съ

 

рангомъ

 

встретившагося

 

и

 

близостью

 

отно-

шены;

 

визитныя

 

карточки

 

напр.,

 

смотря

 

по

степени

 

чести, которую

 

хотятъ

 

оказать,

 

увели-

чиваются

 

до

 

размеровъ

 

комн.'.тной

 

стены.

 

Въ

счаст'ливыхъ

 

асизненныхъ

 

обстоятельствах

 

ь

 

онв

бывають

 

краспыя

 

съ

 

золотымъ

 

на

 

нихъ

 

пись-

момъ,

 

въ

 

печальныхъ

 

лее

 

бе.чыясъголубымъ.

 

Ма-

нера

 

дерасанія

 

себя

 

при

 

визитахъ

 

и

 

на

 

балахъ

точно

 

также

 

определена

 

строгимъ

 

отикетомъ.

Замечательно,

 

что

 

уКиіайцевъ

 

есть

 

книга

 

какь

церемопій; —ли=ки, —относимая

 

къ

 

числу

 

свя-

щеппыхъ,

 

такъ

 

и

 

книга

 

совѣтовь

 

относительно

церемоній, —ли=пу, —охраняющая

 

наблюдетіе
формъ

 

вѣлсливости

 

и

 

считаемая

 

за

 

оракуль

 

въ

вопросахъ

 

относительно

 

примененія

 

ихъ.

Поклоны

 

обычны

 

и

 

были

 

и

 

до

 

сихъ

 

порь

въ

 

обычае

 

на

 

востоке

 

при

 

взаимпыхъ

 

привет-

ствіяхь

 

высшихъ

 

лицъ

 

нисшими,

 

и

 

именно

 

не

только

 

такіе

 

какъ

 

у

 

насъ,

 

но

 

и

 

вь

 

форлѣ

 

па-

денія

 

на

 

землю

 

и

 

прикосновепія

 

къ

 

ней

 

лбомъ.
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Въ

 

древнемъ

 

Египтѣ

 

младшіе

 

предъ

 

старшими

должны

 

были

 

сторониться,

 

предъ

 

ними

 

вста-

вать

 

и

 

т.

 

п.

 

Равные

 

одинъ

 

другому

 

привѣт-

ствовали

 

другъ

 

друга

 

легкимъ

 

наклоненіемъ

 

го-

ловы

 

и

 

опускали

 

руки

 

къ

 

колѣнамъ.

¥

 

народоіи.

 

съ

 

культурой

 

высшей

 

и

 

болѣе

тонкой,

 

особенно

 

у

 

народовъ

 

арійскаго

 

и

 

се-

митическаго

 

племени

 

пожатіе

 

руки

 

и

 

поцѣлуй

всегда

 

были

 

самыми

 

обычными

 

выраженіями
чувстаъ

 

при

 

ветрѣчѣ

 

съ

 

родственниками

 

и

 

зна-

комыми.

 

Эти

 

способы

 

приьѣтствія

 

суть

 

симво-

лическое

 

выраженіе

 

доброй

 

воли

 

помогать

 

другъ

другу

 

рукой

 

и

 

устами,

 

т.

 

е.

 

дѣйствіями

 

и

 

рѣ-

чыо,

 

словами

 

и

 

дѣлоыъ.

 

Другое

 

объясненіе

 

зна-

чены

 

поцѣлуя

 

точно

 

также

 

глубокомысленно.
Грудной

 

младенецъ

 

просить

 

пищи,

 

еоотвѣт-

стьующей

 

его

 

природѣ,

 

протягиваетъ

 

влередъ

малепькій

 

свой

 

ротикъ,

 

отдувае'іъ

 

губки,

 

и

 

мать

видящая

 

въ

 

этоігь

 

движепіи

 

ихъ

 

выраженіе
нѣжнос!'и,

 

отвѣчаетъ

 

дитяти

 

точно

 

такимъ

же

 

образомъ;

 

по

 

такому

 

пониманію

 

поцѣлуй

 

слу-

жить

 

выраженіемъ

 

материнской

 

любви.

Древніе

 

Персы

 

наблюдали

 

точно

 

опреде-

ленный

 

этикетъ

 

по

 

сословіямъ,

 

на

 

которыяони

были

 

раздѣлены.

 

У

 

нихъ

 

было

 

въ

 

точности

оаредѣлено,

 

кого

 

и

 

какъ

 

должно

 

привѣтство-

внть.

 

Подчиненные

 

предъ

 

своимъ

 

начальникомъ

падали

 

на

 

земь.

 

Равноправные

 

цѣловали

 

другъ

др\га

 

въ

 

уста;

 

не

 

вполнѣ

 

равноправные

 

въ

 

ще-

ки.

 

Древніе

 

Евреи

 

иривѣтствовали

 

другъ

 

дру-

га

 

выраженіемъ:

 

„Шило.иъ

 

леха" ,

 

миръ

 

тебѣ.

Ту

 

же

 

самую

 

привѣтственную

 

формулу

 

удержа-

ли

 

ихъ

 

родственники

 

по

 

племени,

 

Арабы;

 

они

говорятъ

 

при

 

ветрѣчѣ:

 

„Семмъ

 

алеііку.т" ,

 

при

чемъ

 

привѣтетвующій,

 

особенно

 

нисшаго

 

ранга,

кладетъ

 

лѣвую

 

руку

 

на

 

грудь

 

себѣ.

 

Привѣт-

ствуемый,

 

если

 

онъ

 

одинаковаго

 

положенія,

 

отвѣ-

чаетъ:

 

«Алейкумъ

 

ее

 

селамз»,

 

„и

 

съ

 

тобою

 

да

будетъ

 

миръ".

 

Знатные

 

Арабы

 

при

 

взаимныхъ

привѣтствіяхъ

 

обш.маютъ

 

другъ

 

друга

 

по

 

нѣ-

скольку

 

разъ,

 

цѣлуютъ

 

одинъ

 

др\гаго

 

въ

 

щеки

и

 

потомъ

 

въруки.

 

Такъ

 

поцѣлуйздѣсьутратилъ

первоначальное

 

свое

 

значеніе

 

и

 

превратился

 

въ

простую

 

форму

 

вѣжливости

 

или

 

выраженіе

 

пре-

данности

 

и

 

покорности.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени во-

шелъ

 

въ

 

практику

 

обычай

 

означать

 

тѣмъ

 

или

 

дру-

гимь

 

видомъ

 

поцѣлуя

 

рапгъ

 

цѣдуемаго,

 

потому

что

 

чѣмъ

 

выше

 

было

 

цѣлуемое

 

лице,

 

тѣмъ

 

ни-

же

 

его

 

цѣловали.

 

Извѣстно,

 

что

 

католики

 

у

папы,

 

главы

 

своей

 

церкви,

 

цѣлуютъ

 

туфлю.

 

Поцѣ-

луй

 

въ

 

лобъ

 

напротивъ

 

сталъ

 

знакомъ

 

благово-

лепія

 

со

 

стороны

 

высшаго

 

и

 

знатнаго

 

лица,

 

а

также

 

и

 

родительской

 

любви.

 

Греки,

 

нснави-

дѣвшіе

 

всякого

 

рода

 

низости,

 

изгнали

 

изъ

 

прак-

тики

 

паденіе

 

на

 

землю,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

и

церемоніалышйпоцѣлуй,

 

который

 

у

 

нихъ

 

обьіч-

нымъ

 

сталъ

 

при

 

засвидѣтельствованіяхъ

 

лишьрод-

ственной

 

любви,

 

а

 

публично

 

они

 

привѣтствовали

другъ

 

друга

 

лишыюжатіемъ

 

руки.

 

Привѣтствепной

у

 

нихъ

 

формулой

 

была:

 

«.Х.аЬ г >,

 

у

 

Римлянъ

при

 

встрѣчѣ:

 

Ave!,

 

при

 

прощаньи:

 

Salve!

 

Со

времени

 

вырожденія

 

обоихъ

 

народовъ

 

и

 

иодъ

вліяніемъ

 

воцарившегося

 

у

 

нихъ

 

вмѣсто

 

свобо-

ды

 

деспотизма

 

и

 

по

 

Европѣ

 

распространилось

азіатское

 

паденіе

 

ницъ.

 

Другую

 

болѣе

 

благо-

.

 

родную

 

форму

 

принялъ

 

поцѣлуй

 

во

 

времена

феодальныя;

 

онъ

 

служилъ

 

знакомъ

 

по;калованія

кого

 

леннымъ

 

владѣніемъ,

 

вошелъвъ

 

обрядъ

 

вѣн-

чанія,

 

въ

 

посвященіе

 

въ

 

рыцари,

 

при

 

принятіи

 

въ

монастырь,

 

въ

 

цехъ

 

ремесленниковъ,

 

въ

 

обще-

ство

 

художниковъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Во

 

времена

 

рыцар-

ства

 

и

 

крестовыхъ

 

походовъ

 

(12-е

 

и

 

18-е

 

сто-

лѣтія)

 

гости

 

принимались

 

въ

 

замокъ

 

съ

 

поцѣ-

луями,

 

если

 

они

 

выше

 

были

 

чѣмъ

 

хозяинъ зам-

ка

 

или

 

равны

 

ему;

 

посѣтители

 

цѣловали

 

въ

замкѣ

 

и

 

всѣхъ

 

дамъ

 

въ

 

дому

 

хозяина

 

и

 

другихъ

дамъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

обществѣ,

 

одинаковаго

 

съ

 

со-

бой

 

происхожденія.

 

Привѣтотвенной

 

формулой

были

 

тогда:

 

«Весьма

 

пріятно,

 

очень

 

радъ

 

ви-

дѣть

 

Ваеъ».

 

„Добраго

 

дня"или

 

«Богъ

 

милуетъ

Васъ»,

 

на

 

что

 

отвѣчали:

 

«БогъдавоздастъВамъ».
По

 

вступленіи

 

гостей

 

въ

 

комнаты,

 

дамы

 

вста-

вали,

 

кланялись

 

сложа

 

руки

 

и

 

потомъ

 

опять

садились.

Въ

 

новѣйшее

 

время

 

у

 

европейскихъ

 

наро-

довъ

 

вмѣсто

 

всѣхъ

 

другихъ

 

привѣтственпыхъ

знаковъ

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

снимать

 

шляпу.

 

06-

иаженіе

 

головы

 

считалось

 

въ

 

Европѣ

 

уже

 

и

ранѣе

 

знакомъ

 

почтенія

 

предъ

 

высокопостав-

ленными

 

лицами,

 

въ

 

общій

 

же

 

обычай

 

вошло

дѣлать

 

это

 

при

 

встрѣчахъ

 

только

 

въ

 

періодъ
распространенія

   

моды

 

на

 

парики,

 

когда

 

шля-
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пы

 

не

 

льзя

 

было

 

надѣть

 

на

 

голову

 

и

 

принуж-

дены

 

были

 

носить

 

ее

 

подъ

 

мышкой;

 

это

 

было
во

 

второй

 

половипѣ

 

17-го

 

столѣтія.

 

Вслѣдствіе

этого

 

скоро

 

привыкли

 

съ

 

непокрытой

 

головой

и

 

говорить

 

съ

 

другими;

 

привычка

 

эта

 

удержа-

лась

 

и

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

парики

 

стали

 

де-

латься

 

меньше

 

и

 

наконецъ

 

(въ

 

18-мъ

 

столѣтіи)

вышли

 

изъ

 

моды,

 

а

 

шляпы

 

тогда

 

стали

 

носить

тамъ,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ.

 

Послѣ

 

того

 

какъ

 

въ

 

на-

шемъ

 

столѣтіи

 

дѣловыя

 

занятія

 

и

 

сношенія

 

такъ

развились,

 

что

 

не

 

стало

 

досужнымъ

 

останав-

ливаться

 

другъ

 

передъ

 

другомъ,

 

само

 

собою

 

во-

шло

 

въ

 

нравы

 

и

 

никому

 

не

 

стало

 

казаться

 

смѣш-

нымъ,

 

что

 

при

 

поспѣшномъ

 

прохожденіи

 

чрезъ

улицы

 

тотъ

 

и

 

другой

 

изъ

 

насъ

 

быстро

 

снимаемъ

свои

 

фуражки

 

и

 

потомъ

 

тотчасъ

 

же

 

снова

ихънадѣваемъ.

 

Возставали

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

противъ

 

этой

 

моды

 

и

 

хлопотали

о

 

введеніи

 

привѣтствія

 

рукой

 

или

 

словами,

 

но

эти

 

проэкты

 

не

 

находили

 

благосклоннаго

 

пріе-
ма

 

у

 

большинства,

 

а

 

вновь

 

принимавшіеся

 

при-

вѣтственные

 

знаки

 

удерживались

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

недолго.

 

Благочестивые

 

католики,

 

особенно

 

бого-
мольцы,

 

въ

 

Германіии

 

Швейцаріи

 

обращаются

другъ

 

къ

 

другу

 

со

 

словами:

 

„Да

 

будетъ

 

хва-

ленъ

 

Христосъ

 

Іисусъ",

 

на

 

что

 

получается

 

от-

вѣтъ:

 

«во

 

вѣки,

 

аминь».

 

Это

 

привѣтствіе

 

реко-

мендовано

 

было

 

папою

 

Бенедиктомъ

 

ХШ,

 

въ

1728

 

г.

 

Въ

 

кантонахъ

 

Швейцаріи

 

романскихъ

на

 

привѣтствіе

 

„Добрагодня»

 

отвѣчаютъ:

 

„До-
браго

 

года" .

 

У

 

рудокоповъ

 

обычно

 

привѣтствіе

„Счастливо",

 

у фехтовальщиковъ:

 

«Благополуч-
но",

 

у

 

студентовъ:

 

Prosit.

 

Пожатіе

 

же

 

руки

осталось

 

и

 

навсегда

 

останется

 

конечно

 

прекрас-

нѣйшимъ

 

и

 

всего

 

менѣе

 

опошливающимся

 

при-

вѣтствіемъ

 

при

 

заявленіяхъ

 

благожеланія

 

и

дружбы.

СОЧИНЕНІЯ

 

ФИЛАРЕТА,
архіепископа

 

Черниговскаго,

 

по

 

нотаріаль-
ному

 

акту

 

перешли

 

въ

 

полную

 

собствен-
ность

книгопродавца

 

И.

 

Л.

 

ТУЗОВ

 

А,

ВЪ

   

С. -ПЕТЕРБУРГЕ.

   

(БОЛ.

   

САДОВАЯ,

   

Д.

   

.V-

   

16).

ВЪ

 

НАСТОЯЩЕЕ

 

ВРЕМЯ

 

ЙМѢЮТСЯ

 

ВЪ

ПРОДАЖЕ

 

СЛѢДУЮЩІЯ

 

ЕРО

 

СОЧИНЕНЫ

1)

  

Русскіе

 

святые,

 

чтимые

 

всею

 

церковію

 

или

 

мѣст-

но.

 

Опытъ

 

описанія

 

жизни

 

ихъ.

 

12

 

мѣсяцевъ.

 

Съ

 

прн-

ложеніеиъ:

 

Житія

 

святыхъ

 

южныхъ

 

славянъ.

 

Черн.

1865

 

г.

 

Ц.

 

7

 

р.

 

Съ

 

ііерес.

  

8

 

руб.

2)

   

Православное

 

догматическое

 

богословіе.

 

2

 

тома

Черииговъ,

 

1865.

 

Ц.

 

3

 

р.

 

Съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

3)

  

Бесѣды

 

о

 

страданіяхъ

 

Господа

 

нашего

 

Інсуса

 

Хри-

ста.

 

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

М.

 

1857

 

г.

 

Ц.

 

2

 

руб.

 

80

 

коп.

Съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

30

 

к.

4)

  

Историческое

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

церкви.

 

(Въ

 

со-

кращена).

 

Черя.

 

1864

 

г.

 

Ц.

 

1

 

руб.

 

25

 

к.

 

Съ

 

перес.

1

 

р.

 

50

 

к.

5)

  

Историческій

 

обзоръ

 

пѣснопѣвцевъ

 

и

 

пѣснопѣнія

Греческой

 

церкви.

 

Изд.

 

2-е.

 

Ч.

 

1864

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

6)

  

Святые

 

южныхъ

 

Славянъ.

 

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ

 

12

мѣсяцевъ

 

Черн.

 

1865

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

пересылк.

1

 

р.

 

80

 

к.

7)

    

Святыя

 

иодвижницы

 

восточной

 

церкви.

 

СПБ.

1871

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

8)

    

Крупицкій

 

Батуринскій

 

третье —классный

 

муж-

ской

 

монастырь

 

св.

 

Николая.

 

Ч.

 

1862

 

г.

 

Ц.

 

50

 

коп.

Съ

 

перес.

 

60

 

к.

9)

    

Учете

 

евангелиста

 

Іоацна

 

о

 

Словѣ.

 

Ч.

 

1869

 

г.

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

Прочія

 

сочиненія

 

Высокопреосвящеинаго

 

Филарета

Черниговскаго,

 

нынѣ

 

распроданныя,

 

будутъ

 

печатать-

ся

 

новыми

 

изданіями.

Магазинъ

 

снабженъ

 

болынимъ

 

выборомъ

 

книгъ

 

ду-

ховно-нравственныхъ.

 

Требованія

 

Гг.

 

иногородпыхъ

исполняются

 

съ

 

первою

 

почтою.

Содержаніе. —Объясненіе

 

ст.

 

1-ю

  

2-й

 

гл.

 

Гіѣсни

 

пѣсней. —0

 

стояніи

 

въ

 

церкви

 

съ

 

пепокрытою

главою. —Древніе

 

способы

 

погребенія

 

мертвыхъ. —Приввтствія

 

у

 

раз.

 

вародовъ.

Редакторъ

  

Н.

 

Корсунскій. Дозволено

 

цензурою. Тип.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.




