
ГЕЗумг.ствоітая

 

I

библиотека!
СССР

ШШІА 1
Виходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

   

1

 

Q

 

у

 

С

        

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лпцъ

 

дру-

Подппска

 

принимается

 

въ

 

Каза-

 

'

   

гихъ

 

енархій

 

и

 

вѣдомствъ:

 

ог-

ни,

 

въ

 

редакцін

 

Православнаго

    

1

 

ОКТЯБРЯ,

   

дѣлыю

 

on,

 

Правослаинаго

 

Со-

Собесѣдннка

 

при

 

духовной

 

ака-

     

aig

 

-jq

       

бесѣдника

 

4

 

Руб-І

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

деиіи

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицт.. нимъ

  

10

 

руо.

 

съ

 

пересылкою.

РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

принятіи

  

возможныхъ

   

мѣръ

  

къ

 

обезпеченію

   

сельскихъ

церквей

 

отъ

 

пожаровъ.

Казанская

 

консисторія,

 

по

 

выслушаніи

 

рапорта

 

благо-

чиннаго

 

2-го

 

округа,

 

свіяжскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Гаврі-

ила

 

Рутова,

 

отъ

 

30-го

 

мая

 

1876

 

года

 

за

 

Л»

 

191,

 

о

 

дозволеніи

страховать

 

сельскія

 

церкви,

 

находящіася

 

въ

 

его

 

благочиніи,

^

 

"°ня

       

опредѣлила

 

и

  

Его

 

Высокопреосвященство

   

утвер-

дилъ:

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

страхованіе

 

церквей,

 

и

 

особенно

деревянныхъ,

 

въ

 

селахъ,

 

гдѣ

 

много

 

пожаровъ

 

и

 

весьма

 

ма-

ло

 

огнегасительныхъ

 

снарядовъ,

 

представляется

 

дѣломъ

 

со-

вершенно

 

необходимымъ ,

 

разрѣшить

 

страховать

 

церкви,

находящіяся

 

въ

 

округѣ

 

благочиннаго

 

Рутова,

 

на

 

счетъ

 

цер-

ковныхъ

 

доходовъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селахъ

 

цер-

и.

 

к.

 

Ё.
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кви

 

особенно

 

поставлены

 

въ

 

опасное

 

отъ

 

огня

 

положеніе

чрезъ

 

близость

 

къ

 

пимъ

 

жйлыхъ

 

строеній

 

и

 

чрезъ

 

отсут-

ствіе

 

всякой

 

защиты

 

отъ

 

впѣшняго

 

ножариаго

 

огня,

 

како-

вою

 

бы

 

могли

 

быть

 

деревья,

 

то

 

отнестись

 

въ

 

свіяжское

уѣздное

 

по

 

крестьяпскимъ

 

дѣламъ

 

присутствіе

 

и

 

просить

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

въ

 

селахъ,

 

гдѣ

 

строепія

 

чает-

ныхъ

 

лицъ

 

стоятъ

 

къ

 

церкви

 

мрігііс,

 

нежели

 

па

 

20

 

саж.,

непремѣнпо

 

были,

 

на

 

основаніи

 

указовъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

27-го

 

октября

 

1830

 

года,

 

отъ

 

14-го

 

мая

 

1746

 

года,

 

отъ

23-го

 

февраля

 

и

 

14-го

 

ікшцЛДІЭ

 

года,

 

снесепы,

 

и

 

убѣднть

прихожанъ,

 

чтобы

 

оіта"

 

вокру^'т*» '

 

своихъ

 

приходскихъ

 

цер-

квей,

 

отступая

 

отъ

 

нихъ

 

на

 

10

 

сазк.,

 

насаждали

 

деревья,

преимущественно

 

липу,

 

кленъ

 

и

 

дубъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какое

 

бу-

детъ

 

сдѣлапо

 

распоряженіе,

 

консисторію

 

увѣдомить.

 

А

 

меж-

ду

 

тѣмъ,

 

такъ

 

какъ

 

означенныя

 

мѣропріятія

 

отъ

 

пожар-

ныхъ

 

случаевъ

 

полезно

 

распространить

 

и

 

во

 

всей

 

казан-

ской

 

епархіи,

 

то

 

о

 

пастоящемъ

 

распоряжении

 

напечатать

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

казанской

 

епархіи,

 

и

 

рекомендовать

 

духо-

венству

 

ко

 

всеобщему

 

примѣненію

 

означенныхъ

 

мѣръ

 

тамъ,

гдѣ

 

церкви

 

не

 

обезпечены

 

отъ

 

опасности

 

пожара

 

другими

надежными

 

условіями.

Отношеніе

 

предсѣдателя

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

присут-

ствія

 

по

 

дѣламъ

 

правоолавнаго

 

духовенства,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшаго

 

Исидора,

 

Митрополита

 

новгородскаго

 

и

 

с.-петер-

бургскаго,

 

отъ

 

19

 

мая

 

сего

 

1876

 

года

 

за

 

№

 

166,

 

къ

 

Пре-

освященнѣйшему

 

Макарію,

 

Епископу

 

орловскому

 

и

 

оѣвско-

му,

 

съ

 

разъясненіями

 

на

 

нѣкоторые

 

вопросы

 

и

 

недоумѣнія

при

 

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

 

штатнаго

 

росписанія

 

церк-

вей

 

и

 

причтовъ

 

орловской

 

епархіи.

Преосвящепнѣйіній

 

В.іадыко,

  

Милостивый

 

Архипастырь!

Ваше

 

Преосвященство,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

20

 

апрѣля

 

сего

года

 

за

 

JV»

 

1581,

 

изволили

 

сообщить

 

мнѣ,

 

для

 

разъясненія,

слѣдуюшіе

 

вопросы:

1)

 

При

 

рукополояіеніи

 

во

 

діакони

 

и

 

священники

 

лицъ,

имѣющихъ

 

академическія

 

степени

 

.

 

или

 

бывшихъ

 

не

 

менѣе

трехъ

 

лѣтъ

 

наставниками

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

нужно

 

ли

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

лѣта

 

ихъ

 

отъ

 

роду?



—

 

659

 

—

2)

  

Нужно

 

ли

 

также

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

лѣта

 

окончив-*

шихъ

 

курсъ

 

семинарскаго

 

ученія

 

и

 

на

 

ихъ

 

служеніе

 

въ

 

зва-

ніи

 

наставниковъ,

 

если

 

они

 

будутъ

 

проситься

 

на

 

мѣста

 

свя-

щенниковъ

 

и

 

діаконовъ

 

къ

 

безприходнымъ

 

церквамъ

 

вообще

и

 

въ

 

частности

 

къ

 

церквамъ

 

при

 

учебныхъ

 

и

 

благотвори-

тельныхъ

 

заведеніяхъ,

 

при

 

женскихъ

 

монастыряхъ,

 

замкахъ

и

 

кладбищахъ?

3)

 

Нужно

 

ли

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

службу

 

наставниковъ

при

 

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

также

службу

 

надзирателей

 

при

 

семинаріи

 

и

 

духовныхъ

 

училищахъ

и

 

службу

 

подлѣкарей

 

и

 

письмоводителей

 

при

 

семинаріи,

 

если

таковыя

 

лица

 

изъ

 

окончивншхъ

 

курсъ

 

семинарскаго

 

ученія

будутъ

 

просить

 

священническихъ

 

мѣстъ?

И

 

4)

 

Надлежитъ

 

ли

 

относить

 

къ

 

числу

 

особенныхъ

 

церк-

вей,

 

означенныхъ

 

въвыпискѣ

 

изъ

 

журнала

 

отъ

 

16

 

апрѣля

 

1869

года,

 

церкви

 

при

 

женскихъ

 

монастыряхъ

 

касательно

 

состава

и

 

взаимныхъ

 

отношеній

 

членовъ,

 

равно

 

и

 

раздѣла

 

между

 

ни-

ми

 

доходовъ,

 

если

 

при

 

оныхъ

 

монастыряхъ

 

имѣются

 

старшіе

священники

 

съ

 

младшими

 

и

 

діаконы?

Означенные

 

вопросы

 

касаются

 

двухъ

 

предметовъ:

 

1)

 

пола-

гаемыхъ

 

журналомъ

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

года

 

условій

 

возведенія

въ

 

священный

 

санъ,

 

и

 

2)

 

состава

 

причтовъ

 

при

 

женскихъ

монастыряхъ,

 

и

 

раздѣла

 

между

 

членами

 

сихъ

 

причтовъ

 

дохо-

довъ.

1.

 

Объ

 

условіяхъ

 

возведены

 

въ

 

священный,

 

санъ.

Изъ

 

сообщенной

 

Вамъ,

 

Милостивый

 

Архипастырь,

 

при

 

от-

ношеніи

 

моемъ

 

отъ

 

23

 

августа

 

1869

 

года,

 

за

 

№

 

171,

 

выпи-

ски

 

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

г.

 

жур-

нала

 

главнаго

 

присутствія,

 

съ

 

изложеніемъ

 

соображения,

 

ко-

торыми

 

присутствіе

 

руководствовалось

 

въ

 

постановлены

 

того

журнала.

 

Ваше

 

Преосвященство

 

изволите

 

усмотрѣть,

 

что

 

при-

сутствіе,

 

признавая

 

желательнымъ,

 

чтобы

 

на

 

всѣ

 

мѣста

 

въ

причтахъ

 

определяемы

 

были

 

только

 

лица,

 

получившія

 

полное

богословское

 

образованіе,

 

и

 

чтобы

 

они

 

на

 

высшія

 

духовныя

степени

 

возводимы

 

были

 

по

 

прослуженіи

 

нѣкотораго

 

времени

на

 

низшихъ

 

степеняхъ

 

и

 

не

 

моложе

 

установленныхъ

 

церков-

ными

 

правилами

 

лѣтъ,

 

приняло,

 

однако,

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

воз-

можность

 

замѣщенія

 

вакансій

 

такими

 

или

 

иными

 

лицами

 

за-

виситъ

 

отъ

 

отношенія

 

числа

 

кандидатовъ

 

къ

  

числу

 

свобод-

38*
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Ныхъ

 

мѣстъ,

 

т.

 

е.

 

Что

 

въ

 

однѣхъ

 

епархіяхъ

 

число

 

ищущихъ

опредѣленія

 

въ

 

причты

 

лицъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

соотвѣтствую-

щихъ

 

всѣмъ

 

условіямъ

 

для

 

назначенія

 

на

 

просимыя

 

ими

 

мѣста,

можетъ

 

превышать

 

число

 

свободныхъ

 

вакансій,

 

но

 

въ

 

дру-

гихъ

 

епархіяхъ

 

можетъ

 

встретиться

 

и

 

обратный

 

случай,

 

т.

 

е.

при

 

значительномъ

 

числѣ

 

вакансій,

 

требующихъ

 

неотлага-

тельно

 

замѣщенія,

 

можетъ

 

быть

 

педостатоаъ

 

даже

 

и

 

въ

 

та-

кихъ

 

кандидатах!,,

 

которые

 

только

 

по

 

нуждѣ

 

могутъ

 

быть

удостоиваемы

 

опредѣленія

 

на

 

просимыя

 

мѣста.

 

Присутствіе

имѣло

 

при

 

этомъ

 

въ

 

виду,

 

что

 

означенные

 

случаи,

 

предпо-

лагаемые

 

въ

 

видѣ

 

только

 

возможности,

 

при

 

неравномѣрномъ

распредѣленіи

 

духовенства

 

въ

 

разиыхъ

 

мѣстностяхъ

 

Россы,

действительно

 

существуютъ

 

въ

 

разныхъ

 

енархіяхъ,

 

въ

 

раз-

личныхъ

 

условіяхъ

 

находящихся.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

положеніе

присутствія,

 

по

 

самому

 

существу

 

своему,

 

должно

 

было

 

имѣть

силу

 

и

 

дѣйствіе

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

то

 

присутствіе,

 

въ

виду

 

приведеннаго

 

соображенія,

 

признало

 

иеобходимымъ

 

огра-

ничиться

 

уставовленіемъ

 

только

 

такихъ

 

правилъ

 

касательно

условій

 

возведенія

 

въ

 

священный

 

санъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

вездѣ

 

быть

 

соблюдаемы,

 

не

 

возбуждая

 

затрудненій

 

въ

 

комп-

лектованы

 

причтовъ

 

соотвѣтствугощими

 

тѣмъ

 

правиламъ

 

ли-

цами.

 

Согласно

 

сему,

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

пунктахъ

 

IV

 

ст.

 

Высочайше

утвержденнаго

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

года

 

журнала,

 

определено:

1)

  

„При

 

возведены

 

на

 

высшія

 

степени

 

въ

 

церковномъ

причтѣ

 

наблюдать:

 

а)

 

порядокъ

 

постепенности,

 

т.

 

е.

 

на

 

мѣста

младшихъ

 

священниковъ,

 

или

 

помощяиковъ

 

настоятеля,

 

наз-

начать

 

прослужившихъ

 

шъкоторое

 

время

 

въ

 

званіи

 

псалом-

щиковъ,

 

изъ

 

кончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

семинары,

 

или

 

же

 

которые,

поокончаніи

 

курса,

 

пробыли

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

учителями

въ

 

начальныхъ

 

шволахъ,

 

на

 

мѣста

 

же

 

настоятелей

 

опреде-

лять

 

изъ

 

младшихъ

 

священнииовъ,

 

и

 

б]

 

лѣта

 

отъ

 

рожденія,

а

 

именно

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

на

 

вакансію

 

псаломщика,

 

или

 

на

содержите

 

отъ

 

прихожанъ,

 

рукополагать

 

только

 

достигшихъ

25

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

а'

 

въ

 

санъ

 

священника,

 

по

 

возмож-ности,

не

 

моложе

 

30

 

лѣтъ."

 

И

 

—

2)

  

„Изложенное

 

въ

 

предидущемъ

 

пунктѣ

 

правило

 

не

 

рас-

пространяется:

 

а)

 

въ

 

отношены

 

какъ

 

порядка

 

постепенное

 

ги,

такъ

 

и

 

лѣтъ

 

отъ

 

рождеяія,

 

во

 

1-хъ,

 

на

 

кончившихъ

 

полный

курсъ

 

богословскаго

 

образованія

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

и

удостоенныхъ

 

академическихъ

 

степеней

 

и,

 

во

 

2-хъ,

 

на

 

тѣхъ

изъ

 

кончившихъ

 

полный

 

курсъ

 

богословскаго

 

образованія

 

въ



—

 

561

 

—

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

которые,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

состоя-

ли

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

въ

 

должностяхъ

 

наставниковъ

 

въ

духовно-учебеыхъ

 

заведеніяхъ;

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

могутъ

 

быть,

 

по

достоинству,

 

назначаемы

 

на

 

настоятельскія

 

мѣста

 

безъ

 

про-

служенія

 

па

 

мѣстахъ

 

псаломщиковъ

 

и

 

младшихъ

 

священни-

ковъ

 

и

 

молоя№

 

означенныхъ

 

лѣтъ,

 

и

 

б)

 

въ

 

отношены

 

только

постепенности

 

возведенія

 

на

 

мѣста

 

не

 

досгигшихъ

 

зрѣлыхъ

лѣтъ

 

лицъ

 

свѣтской

 

службы,

 

желающихъ,

 

по

 

усердію

 

къ

церкви,

 

посвятить

 

себя

 

пастырскому

 

служенію;

 

они

 

могутъ

быть,

 

по

 

званіямъ

 

и

 

достоинствамъ,

 

назначаемы

 

на

 

мѣста

помощниковъ

 

настоятелей

 

или

 

и

 

настоятелей".

При

 

ближайшемъ

 

разсмотрѣніи

 

приведенная

 

постановле-

ны

 

оказывается,

 

что

 

при

 

определены

 

въ

 

церковныя

 

зваиія

 

и

духовный

 

санъ

 

положено

 

наблюдать

 

два

 

условія:

 

во

 

1-хъ,

 

по-

рядокъ

 

постепенности

 

и,

 

во

 

2-хъ,

 

лЬта

 

отъ

 

рождепія.

Въ

 

отношены,

 

порядка

 

постепенности

 

установлено,

 

что-

бы

 

ищущія

 

опредѣленія

 

въ

 

церковный

 

причтъ,

 

за

 

изъятіями

въ

 

томъ

 

постановлены

 

точно

 

означепными,

 

начинали

 

служе-

ніе

 

съ

 

званія

 

псаломщиковъ

 

или

 

діаконовъ

 

на

 

вакансіи

 

пса-

ломщиковъ:

 

но

 

при

 

этомъ

 

никакихъ

 

сроковъ

 

для

 

прослуже-

нія

 

въ

 

званіяхъ

 

какъ

 

псаломщика,

 

такъ

 

и

 

помомщника

 

на-

стоятеля

 

въ

 

постановлены

 

не

 

назначено.

 

Сдѣлано

 

это

 

въ

 

томъ

вниманы,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продол?ки-

тельные

 

или

 

краткіе

 

сроки

 

зависятъ

 

отъ

 

могущей

 

возникать

въ

 

епархіи

 

надобности

 

въ

 

возведены

 

состоящихъ

 

въ

 

упомя-

нутыхъ

 

званіяхъ

 

лицъ

 

на

 

высшія

 

степени,

 

по

 

неимѣнію

 

дру-

гихъ

 

кандидатовъ.

При

 

определены

 

лѣтъ

 

отъ

 

рожденія,

 

для

 

лицъ

 

ищущихъ

рукоположенія

 

въ

 

священный

 

санъ,

 

было

 

принято

 

во

 

внима-

ніе

 

то

 

различіе,

 

какое

 

существуетъ

 

между

 

необходим ымъ

 

для

церкви

 

и

 

паствы

 

священшіческимъ

 

служепіемъ

 

и

 

несуще-

ственно

 

нужнымъ

 

служеніемъ

 

діакона.

О

 

священникахъ

 

въ

 

постановлены

 

прнсутствія

 

сказано

только,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

санъ

 

должны

 

быть

 

возводимы

 

лица

 

по

возможности

 

не

 

моложе

 

30

 

летъ.-

Что

 

касается

 

діаконовъ,

 

то

 

въ

 

этотъ

 

санъ

 

могутъ

 

быть

возводимы:

 

во

 

1-хъ,

 

на

 

штатныя

 

діаконскія

 

мѣста,

 

каковыя

могутъ

 

быть

 

при

 

соборахъ,

 

единовѣрческихъ

 

и

 

кладбищен-

скихъ

 

церквахъ

 

и

 

вообще

 

при

 

церквахъ,

 

поименовапныхъ

 

въ

пунктѣ

 

9

 

ст.

 

11

 

журнала

 

присугствія

 

16

 

апреля

 

1869

 

г.;

 

во

2-хъ,

 

не

 

для

 

постояняаго

 

служеяія

 

въ

 

эгомъ

 

сане,

  

а

 

только
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какъ

 

въ

 

посредствующую

 

степень,

 

необходимую,

 

по

 

церков-

нымъ

 

правиламъ,

 

при

 

рукополоягеніи

 

во

 

священника,

 

и

 

въ

3-хъ,

 

на

 

основапы

 

6

 

и

 

7

 

пупктовъ

 

той-же

 

II

 

ст.

 

упомяну-

таго

 

журнала,

 

на

 

вакансію

 

псаломщика,

 

или

 

на

 

особо

 

наз-

начаемое

 

отъ

 

прихожанъ

 

содержапіе.

 

Относительно

 

рукопола-

гаемыхъ

 

на

 

вакапсію

 

псаломщика,

 

или

 

на

 

особо

 

назначаемое

отъ

 

прихожанъ

 

содержапіе

 

въ

 

постановлены

 

ирисутствія

 

по-

ложительно

 

сказало,

 

что

 

па

 

этомъ

 

основаніи

 

могутъ

 

быть

 

воз-

водимы

 

въ

 

діакопскій

 

санъ

 

только

 

достигши

 

25-ти

 

лѣтъ

отъ

 

роді/;

 

о

 

лѣтахъ

 

же

 

лицъ,

 

рукоположепныхъ

 

въ

 

санъ

 

свя-

щенника,

 

вовсе

 

пе

 

упомянуто,

 

и,

 

следовательно,

 

обстоятель-

ство

 

это

 

оставлепо

 

на

 

прежнёмъ

 

основаны.

 

Руководившая

при

 

установлены

 

такого

 

правила

 

мысль

 

понятна

 

сама

 

со-

бою,

 

ибо

 

рукоположепіе

 

во

 

діакопа,

 

для

 

возведенія

 

во

 

свя-

щенника,

 

состоптъ

 

въ

 

прямой

 

зависимости

 

отъ

 

этого

 

об-

стоятельства,

 

и

 

если

 

кого-либо

 

признало

 

будетъ

 

нужнымъ

вознести

 

въ

 

санъ

 

свящепиика

 

моложе

 

25

 

лѣтъ,

 

то

 

и

 

во

діакона

 

необходимо

 

рукоположить

 

его

 

молоя?е

 

этого

 

возраста,

а

 

при

 

рукоположены

 

на

 

штатныя

 

діаконскія

 

вакансіи,

 

иногда

необходимо

 

бываетъ,

 

кроме

 

общихъ

 

условій

 

возведенія

 

въ

 

свя-

щенный

 

санъ,

 

руководствоваться

 

особыми

 

требованіями,

 

какъ

напр.,

 

при

 

архіерейскихъ

 

каѳедрахъ

 

особьшъ

 

знаніемъ

 

чина

священнослуженія,

 

а

 

при

 

обнырныхъ

 

соборахъ

 

еще

 

и

 

орга-

номъ

 

голоса,

 

для

 

того

 

чтобы

 

діаконъ,

 

при

 

чтеніи

 

св.

 

Еванге-

лія

 

или

 

при

 

возношеніи

 

эктеній

 

былъ

 

всѣми

 

слыіпанъ,

 

не

производя

 

непріятныхъ

 

для

 

слуха

 

криковъ.

"Такимъ

 

образомъ,

 

изъ

 

ближайшаго

 

разсмотрѣнія

 

точнаго

смысла

 

IV

 

ст.

 

журнала

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

года,

 

оказывается,

что

 

постановленіемъ

 

симъ

 

безусловно

 

предписываются

 

къ

 

ис-

полнены»,

 

при

 

возведены

 

въ

 

священный

 

санъ,

 

только

 

два

требоваьія:

 

1-е,

 

чтобы

 

возводимые

 

въ

 

санъ

 

священника,

 

за

 

не-

которыми

 

изъятиями,

 

пробыли

 

до

 

того

 

нѣкоторое

 

время

 

псалом-

щиками

 

или

 

діаковаыи

 

па

 

вакансіи

 

псаломщиковъ;

 

и

 

2-е,

 

что-

бы

 

во

 

діакона

 

на

 

вакаисію

 

псаломщика,

 

или

 

на

 

особо

 

назна-

чаемое

 

прихожанами

 

содержаніе

 

(т.

 

е.

 

на

 

штатныя

 

діаконскія

мѣста

 

и

 

не

 

по

 

случаю

 

возведепія

 

въ

 

санъ

 

священника)

 

были

рукополагаемы

 

только

 

лица

 

не

 

молож.е

 

25-ти

 

лѣтч.

 

За-тѣмъ,

прочія

 

условія

 

составляютъ

 

такія

 

требованія,

 

къ

 

исполнены)

еоихъ

 

следуетъ

 

стремиться,

 

но

 

по

 

мѣре

 

возможности,

 

по

 

со-

ображены

 

числа

 

свободныхъ

 

вакансій,

 

требующихъ

 

неотлож-

паго

 

замѣщенія,

 

съ

 

числомъ

   

кандидатовъ,

  

более

 

или

 

менее



—

 

563

 

—

приближающихся

 

къ

 

тѣмъ

 

условіямъ,

 

но

 

желательно

 

при

этомъ,

 

чтобы

 

въ

 

самыхъ

 

понятіяхъ

 

готовящихъ

 

себя

 

на

 

служ-

бу

 

церкви

 

молодыхъ

 

людей

 

была

 

утверждаема

 

мысль

 

о

 

высо-

кой

 

въ

 

духовномь

 

отношены

 

важности

 

священнаго

 

сана,

 

что

на

 

восхищеніе

 

благодати

 

священства

 

ничто

 

не

 

даетъ

 

права

 

и

что

 

удостоеяіе

 

кого-либо

 

сана

 

ранѣе

 

каноническаго

 

возраста

есть

 

знавъ

 

особаго

 

архипастырскаго

 

доверія

 

къ

 

его

 

нрав-

ствепнымъ

   

качествамъ.

За

 

сини

 

общими

 

соображеніями,

 

обращаясь

 

къ|предлагае-

мымъ

 

Вашимъ

 

Преосвященствомъ

 

частнымъ

 

вопросамъ,

 

имею

честь

   

увѣдомить:

1)

 

Что

 

на

 

имѣющихъ

 

авадемическія

 

степени

 

(къ

 

коимъ

 

от-

носится

 

и

 

установленное

 

въ

 

послѣдствіи

 

званіе

 

дѣйствптель-

паго

 

студента),

 

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

бывшпхъ

 

не

 

менѣе

 

3-хъ

 

летъ

паставниками

 

въ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

условія

 

ни

 

о

служепіи

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

низныхъ

 

церковныхъ

 

званіяхъ,

пи

 

о

 

летахъ

 

отъ

 

рожденія,

 

какъ

 

изъяснено

 

во

 

2-мъ

 

пунк.

 

IV

ст.

 

журнала

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

г.,

 

вовсе

 

не

 

распространяются.

По

 

моему

 

миѣнію,

 

при

 

увеличивающейся

 

въ

 

епархіяхъ

 

по-

требности

 

въ

 

священпикахъ

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ,

 

едва-

ли

 

было

 

бы

 

согласно

 

съ

 

пользою

 

церкви

 

полагать

 

людямъ

академическаго

 

образованія

 

кавія

 

бы

 

тони

 

было затрудненія

въ

 

воспріятіи

 

священнаго

 

сана,

 

кромѣ

 

только

 

усмотрёнія

 

ихъ

нравственпыхъ

   

качествъ.

2)

 

Что

 

из.іоженпыя

 

въ

 

IV

 

ст.

 

журнала

 

Ібапрѣля

 

1869

 

г.

правила

 

равно

 

относятся

 

ко

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

въ

 

епархіи,

вромѣ

 

только,

 

какъ

 

изъяснено

 

въ

 

5-мъ

 

пунктѣ

 

той-же

 

статьи,

церквей

 

въ

 

столицахъ,

 

Закавказскомъ

 

краѣ,

 

въ

 

ве.ыкомъ

 

кня-

жестве

 

Финляндскомъ

 

и

 

въ

 

епархіяхъ:

 

Холмской

 

и

 

Сибир-

скихъ,

 

гдѣ

 

примѣненіе

 

техъ

 

правилъ

 

предоставлено

 

усмотрѣ-

нію

 

епархіальнаго

  

начальства.

И

 

3)

 

что

 

на

 

службу

 

въ

 

званіи

 

учителей

 

начальныхъ

 

школъ

сдѣлано

 

указаніе

 

въ

 

1-мъ

 

пунк.

 

IV

 

ст.

 

журнала

 

16

 

апрѣля

1869

 

г.,

 

а

 

равно,

 

по

 

ближайшаму

 

усмотрѣпію

 

Вашего

 

Прео-

священства,

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

во

 

вниманіе

 

и

 

всякія

другія

 

заслуги

 

и

 

достоинства,

 

при

 

отдачѣ

 

просителямъ

 

ихъ

некотораго

 

преимущества

 

предъ

 

ихъ

 

сверстниками,

 

съ

 

темъ

однако,

 

чтобы,

 

прежде

 

возведенія

 

въ

 

санъ

 

священпика,

 

они

пробыли

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

званіи

 

псаломщиковъ.
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2.

   

О

 

'принтах;,

 

при

 

оісепспихь

 

монастъцтхъ.

При

 

женскихъ

 

ыонастыряхъ

 

существуютъ

 

причты

 

на

 

двоя-

комъ

 

положеніи;

 

при

 

однихъ

 

составь

 

пхъ

 

опредѣлепъ

 

шта-

томъ

 

монастыря,

 

а

 

при

 

друпіхъ

 

штатомт,

 

прихода

 

или

 

приход-

ской

 

церкви,

 

при

 

которой

 

образовался

 

и

 

самый

 

монастырь.

Въ

 

первомх

 

случаѣ

 

причтъ,

 

въ

 

отлошоиіи

 

состава

 

и

 

взаим-

ныхъ

 

отногаепій

 

членовъ,

 

подлежптъ

 

дѣйствіго

 

6

 

пункта

 

II

 

ст.

журнала

 

16

 

апреля

 

1869

 

года,

 

иа-равпѣ

 

съ

 

церквами

 

при

казенныхъ

 

и

 

богоугоршхъ

 

заііеденіяхъ.

 

а

 

во

 

второмъ

 

общимъ

правиламъ

 

съ

 

другими

 

приходскими

 

нрнчтами.

На

 

этомъ

 

осповапін

 

и

 

согласно

 

6-му

 

пункту

 

журнала

 

при-

сутствия

 

но

 

д'БЛ'амъ

 

православна™

 

духовенства,

 

Высочайше

утвержденнаго '24

 

марта

 

1873

 

г.,

 

причты

 

женскихъ

 

монасты-

рей,

 

существѵющіе

 

на

 

приходскомъ

 

иоложеніи,

 

въраздѣлѣдо-

ходовъ

 

должны

 

руководствоваться

 

правилами

 

о

 

раздѣлѣ

 

мѣст-

ныхъ

 

средствъ

 

содержанія

 

того-же

 

24

 

марта

 

1873

 

года,

 

а

приыѣпеиіе

 

этнхъ

 

правнлъ

 

къ

 

причтамъ,

 

оиредѣляемымъ

 

мо-

настырскимъ

 

штагом

 

к

 

зависитъ

 

отъ

 

усыотрѣнія

 

Нашего

 

Прео-

свящепс

 

гва.

[Харк.

 

Еп.

 

В.

 

Ш

 

IS).

ВЫПИСКИ

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛА

 

КАЗАНСКЛГО

 

ЕІІАРХІАЛЬНА-

ГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

1)

 

Но

 

поводу

 

вступившихъ

 

нросьбъ

 

отъ

 

пенсіонеровъ:

 

вдовы

умершаго

 

цроачѳіерея

 

Екатерины

 

Михайловой

 

Ложкиной,

 

за-

штатнаго,

 

умалишетшаго

 

дьячка

 

жены

 

Прасковьи

 

Григорье-

вой

 

Яидашевской

 

и

 

жены

 

умершаго

 

священника

 

Маріи

 

Ива-

новой

 

Нелидовой

 

о

 

выдачѣ

 

имъ

 

съ

 

дѣтьми

 

пособій

 

за

 

1-ю

половину

 

1876

 

года,

 

иопечительствомъ

 

6

 

и

 

14іюля

 

было

 

по-

становлено:

 

означеннымъ

 

непсіонеркамъ

 

оиредѣленное

 

uoco-

G\c

 

выдать

 

за

 

первую

 

половину

 

1.876

 

года.

 

Но

 

членъ

 

и

 

ка-

значей

 

попечительства,

 

свяпіенникъ

 

Михаилъ

 

Потѣхинъ

 

за-

явилъ

 

попечительству

 

свое

 

мнѣпіе:

 

почти

 

половина

 

сиротъ

казанской

 

епархій

 

еще

 

не

 

удовлетворена

 

пособіями

 

за

 

вторую

половину

 

1875

 

года

 

за

 

непрпсылкою

 

оо.

 

благочинными

 

денегъ

кружечныхъ

 

и

 

благотворнтельпыхъ

 

въ

 

попечительство;

 

а

 

по-

тому

 

нѣтъ

 

возможности

 

удовлетворить

 

иособіями

 

за

 

1-ю

 

по-

ловину

   

1876

   

года

 

пспсіоперовъ.

 

Резолюціею

   

Его

  

Высоко-
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преосвященства

 

1

 

числа

 

августа

 

на

 

журналѣ

 

попечитель-

ства

 

по

 

прочемъ

 

предписано:

 

„Принять

 

мѣры.

 

чтобы

 

пособія

получались

 

благовремепнѣе,

 

а

 

не

 

оттягивались

 

на

 

столь

 

про-

должительное

 

время

 

послѣ

 

срока,

 

въ

 

который

 

слѣдуетъ

 

вы-

давать

 

оныя",

 

а

 

потому

 

попечительство,

 

сдѣлавъ

 

распоряже-

ніе

 

о

 

выдачи

 

выпіесказапнымъ

 

пепсіопорамъ

 

нособій,

 

по

 

про-

чимъ

 

постановило

 

и

 

Его

 

Высоконрсосняшепство

 

29

 

августа

1876

 

года

 

утвердилъ:

 

Благочинпымъ

 

подтвердить

 

чрезъ

 

епар-

хіальпыя

 

Извѣстія,

 

чтобы

 

они

 

поторопились

 

доставленіемъ

въ

 

попечительство

 

суммъ,

 

собраппыхъ

 

въ

 

кружки

 

и

 

по

 

при-

г.тасительпымъ

 

листамъ

 

за

 

первую

 

половипу

 

1876

 

года;

потому

 

что

 

весьма

 

многія

 

сироты,

 

за

 

неполучепіемъ

 

отъ

 

бла-

гочинпыхъ

 

суммъ

 

въ

 

свое

 

время,

 

не

 

могутъ

 

получать

 

свое-

временно

 

пособій

 

изъ

 

попечительства,

 

и

 

на

 

будущее

 

время

таковыя

 

суммы

 

высылать

 

въ

 

попечительство

 

за

 

первую

 

по-

ловину

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

іюля,

 

а

 

за

 

вторую

 

половипу

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

января

 

мѣсяца

 

слѣдующаго

 

года.

2)

 

Настоятель

 

чебоксарскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

игу-

менъ

 

Иннокептій,

 

при

 

записвѣ

 

отъ

 

19

 

августа

 

сего

 

1876

 

го-

га

 

JV?

 

82,

 

іюзвратилъ

 

пригласительный

 

лисп,

 

за

 

настоящій

1876

 

годъ

 

и

 

препроводилъ

 

собранные

 

по

 

нему

 

въ

 

пользу

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

деньги

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

(50

 

р.).

Попечительство

 

постановило

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

19

 

сентября

 

1876

 

года

 

утвердилъ:

 

Пятьдесятъ

 

рублей,

 

за-

писавъ

 

па

 

нриходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворительны хъ

 

суммъ

 

(за-

писаны

 

31-го

 

августа

 

1876

 

года

 

за

 

Л;61),

 

внести

 

въ

 

казно-

хранилище,

 

а

 

о.

 

настоятеля

 

съ

 

братіею

 

благодарить;

 

о

 

чемъ,

для

 

ирипечатаиія

 

въ

 

епархіальныхь

 

Издѣстіахъ,

 

сообщить

въ

 

редакиію

 

оныхъ.

ОСТАТКИ

   

ДРЕВІШХЪ

   

НАРОДНО

 

ТАТАРСКІІХЪ

   

(НЗЫЧЕСКИХЪ)

ВЪРОВАНІЙ

   

У

 

ІІЫПЪШІШХЪ

   

ШЩЕНЫХЪ

   

ТАТАРЪ

   

КАЗАН-

СКОЙ

 

ГУБЕРШИ.

Въ

 

отдаленной

 

древности

 

ныпѣшніе

 

крещеные

 

татары

исповѣдывалн

 

языческую

 

религію.

 

Въ

 

начал

 

в

 

XIV

 

столѣ-

тія

 

он

 

і

 

приняли

 

мухаммедапство,

 

а

 

послѣ

 

покоренія

 

Ка-

зани

 

были

 

крещены

 

(не

 

всѣ)

 

въ

 

христіанскую

 

православную

вѣру.

 

Находясь

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

столѣтій

 

въ

 

мухаммеданской
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вѣрѣ,

 

крещеные

 

татары,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

усиѣли

 

пропи-

таться

 

духомъ

 

этой

 

вѣры,

 

совершенно

 

пе

 

подходящей

 

къ

 

■

прежней

 

ихъ

 

жизни.

 

Точно

 

также

 

они

 

не

 

успѣли

 

окрѣп-

нуть

 

и

 

въ

 

христіанствѣ.

 

Поэтому

 

совремеипыя

 

вѣровапія

крещеныхъ

 

татаръ

 

представляютъ

 

собою

 

смѣсь

 

древнихъ

язычеекліхъ

 

вѣрованій,

 

мухаммедапства

 

и

 

христіанства

 

(').

Съ

 

распространеніемъ

 

въ

 

послѣднее

 

десятнлѣтіе

 

христіан-

скаго

 

религіознаго

 

образованія

 

среди

 

крещеныхъ

 

татаръ,

древпія

 

языческія

 

вѣрованія

 

ихъ

 

стали

 

мало-по-малу

 

забы-

ваться

 

и

 

самые

 

обряды — выходить

 

изъ

 

употребленія.

 

Поэто-

му

 

въ

 

настоящее

 

время

 

даже

 

природному

 

крещенину

 

труд-

но

 

съ

 

/точностью

 

и

 

подробностью

 

описать

 

всѣ

 

древнія

 

язы-

ческія

 

вѣрованія

 

татаръ

 

(.')■.

 

Особенно

 

трудно

 

отдѣлить

 

въ

этпхъ

 

вѣровапіяхъ

 

позднѣйшія

 

нримѣси

 

народио-русскія

 

и

мухаммедапскія. —Къ

 

числу

 

такихъ

 

вѣрованій

 

принадлежитъ

прежде

 

всего

 

сохранившееся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

древне-языческое

представлепіе

 

татаръ

 

о

 

Богѣ,

 

которое

 

значительно

 

смѣша-

лось

 

у

 

пихъ

 

съ

 

мухаммедаискимъ

 

представленіемъ

 

объ

 

Алла-

хѣ

 

и

 

христіапскимъ

 

учепіемъ

 

о

 

Богѣ-Творцѣ

 

и

 

Промыслите-

лѣ

 

міра.

 

Въ

 

нижеслѣдующемъ

 

изложеніи

 

представляется

 

опи-

саніе

 

нѣкоторыхъ

 

древнихъ

 

вѣрованій

 

татаръ,

 

который

 

извѣ-

стны

 

отчасти

 

мнѣ

 

самому,

 

какъ

 

природному

 

крещепипу,

 

а

отчасти

 

изъ

 

разсказовъ

 

пашихъ

 

стариковъ

 

и

 

старухъ.

I.

   

БОГЪ-ДѢДЪ,

    

ВЕРХОВНОЕ

   

НЕБЕСНОЕ

   

БОЖЕСТВО

   

( ТяП'врв-

Вабсыі).

Боіомъ-Дѣдомъ

 

крещеные

 

татары

 

пазываютъ,

 

хотя

 

те-

перь

 

весьма

 

рѣдгсо,

 

Бога

 

творца

 

неба

 

и

 

земли.

 

Чаще

 

всего

крещеные

 

татары

 

называютъ

 

теперь

 

Бога

 

мухаммеданско-

арабскимъ

   

имепемъ

 

—

 

Алла.

   

Выражепіе

  

п Тмгере-Бабай

 

—

( 1 )

 

См.

 

„Замѣтку

 

о

 

релтіозно-нравственномъ

 

состоянии

 

крегце-

ныхъ

 

татаръ

 

казанской

 

іуберніи,

 

мамадышскаго

 

уіъзда".

 

М.

 

Ма-

шанова.

  

Извѣстія

 

по

 

казанской

 

еиархіа.

   

1875

 

г.

 

Л'Л:

   

1,

 

2

 

и

 

слѣд.

( 2 )

   

Однажды

 

я

 

спросилъ'

 

одного

 

учителя

 

изъ

 

крещеныхъ

 

же

 

татаръ:

не

 

знаешь

 

ли

 

ты,

 

откуда

 

появились

 

у

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

вѣрованія

 

въ

домоваго,

 

лѣшаго

 

и

 

проч.?

 

Учитель

 

удивился

 

моему

 

вопросу

 

и

 

какъ

 

бы

съ

 

обидою

 

отвѣтилъ:

 

«что

 

ты,

 

что

 

ты?

 

развѣ

 

я

 

поклоняюсь

   

всѣмъ

 

»тимъ
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Боіъ-Дѣдъ и

 

употребляется

 

преимущественно

 

тѣми

 

крещены-

ми

 

татарами,

 

которые

 

не

 

подвергались

 

большому

 

вліянію

мухаммеданства,

 

такъ

 

сказать,

 

обрусѣлыми

 

крещеными.

 

Въ

тѣхъ

 

мѣстпостяхъ,

 

гдѣ

 

крещеные

 

татары

 

живутъ

 

вмѣстѣ

съ

 

русскими,

 

придерживающимися

 

старины,

 

они

 

особенно

усердно

 

держатся

 

стариннаго

 

пазванія

 

Бога

 

именемъ —„2V(we-

ре",

 

или

 

„Тяіге])е-Бабай и .

 

Они

 

ужаспо

 

обижаются,

 

когда

кто-нибудь

 

изъ

 

пихъ

 

пазываетъ

 

Бога

 

словомъ

 

„Алла".

 

Но

и

 

у

 

нпхъ

 

кромѣ

 

этого

 

имени

 

немного

 

сохранилось

 

изъ

 

ста-

рин

 

ныхъ

 

представлевій

 

о

 

Богѣ-Дѣдѣ.

 

Вообще

 

нулшо

 

ска-

зать,

 

что

 

крещеные

 

татары

 

подъ

 

именемъ

 

Бога-Дѣда

 

разу-

мѣютъ

 

теперь

 

певидпмаго

 

едипаго

 

Бога

 

и

 

отпосятъ

 

къ

 

Не-

му

 

все

 

то,

 

что

 

зиаютъ

 

о

 

Богѣ

 

изъ

 

мухаммедапскаго

 

и

 

хри-

стіанскаго

 

вѣроученія.

 

Собственно

 

же

 

выраженіе

 

Тяігсрс

есть

 

древне-татарское

 

пазваніе

 

пеба,

 

почитаемаго

 

въ

 

древ-

ности

 

татарами

 

язычниками

 

за

 

Бога.

 

Изъ

 

этого

 

слова

 

кре-

щеные

 

татары,

 

послѣ

 

принятія

 

христіанства,

 

составили

 

сло-

во

 

Тяре,

 

которымъ

 

и

 

называюсь

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

христіап-

скія

 

иконы.

 

Выраженіе

 

Бабай

 

на

 

крещенскомъ

 

языкѣ

 

озпа-

чаетъ

 

Діьда-старика.

 

Поэтому

 

крещеные

 

говорятъ ,

 

что

Богъ-Дѣдъ—ветхій

 

старпкъ

 

съ

 

сѣдоп

 

бородой.

 

Этотъ

 

имен-

но

 

Богъ,

 

по

 

ихъ

 

вѣрованіямч.,

 

сотворилъ

 

небо

 

и

 

землю

 

и

все,

 

что

 

находится

 

на

 

нихъ;

 

Онъ

 

вездѣсущъ,

 

нѣтъ

 

мѣста,

гдѣ

 

бы

 

Его

 

не

 

было;

 

особеннымъ

 

же

 

Его

 

мѣстопребывані-

емъ

 

нужно

 

считать

 

небо,

 

на

 

что

 

указываетъ

 

и

 

самое

 

его

названіе.

 

Онъ

 

желаетъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

люди

 

были

 

праведны

 

и

отъ

 

грѣшниковъ

 

всегда

 

ожидаетъ

 

раскаянія;

 

на

 

нераскаян-

ныхъ

 

грѣшниковъ

 

Онъ

 

посылаетъ

 

тяжелыя

 

наказапія.

 

Бро-

мѣ

 

того

 

крещеные

 

говорятъ,

 

что

 

Богъ-Дѣдъ

 

заставляетъ

 

гре-

мѣть

 

громъ,

 

посылаетъ

 

на

 

землю

 

дож,дь

 

и

 

произращаетъ

 

на

землѣ

 

растенія

 

и

 

хлѣба;

 

на

 

поля

 

нечестивыхъ

 

людей

 

Онъ

посылаетъ

 

градъ

 

и

 

истребляетъ

 

ихніе

 

посѣвы-

LP

 

томъ,

 

какъ

 

Богъ-Дѣдъ

 

производитъ

 

громъ,

 

крещеные

раз.сказываютъ

 

такъ:

 

когда

 

нужпо

 

бываетъ

 

Ему

 

попугать

шаптапа,

 

Онъ

 

запрягаетъ

 

отлпчпыхъ

 

рысаковъ

 

въ

 

очень

 

боль-

шую

 

телѣгу,

 

садится

 

на

 

ней

 

въ

 

главномъ

 

мѣстѣ

 

и,

 

преслѣ-

лѣшаямъ;

 

вѣдь,

 

я

 

не

 

язычннкъ:

 

я

 

ничего

 

не

 

знаю

 

и

 

знать

 

не

 

стараюсь

о

 

такихъ

 

суевѣрныхъ

 

предметах*»...

 

Учитель

 

этотъ,

 

дѣйствительно,

 

ниче-

го

 

не

 

зналъ

 

о

 

языческихъ

 

вѣрованіяхъ

 

наших*

 

предковъ.
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дуя

 

шайтана,

 

быстро

 

разъѣзжаетъ

 

по

 

небу,

 

держа

 

въ

 

од-

ной

 

рукѣ

 

возжи,

 

а

 

другою

 

крѣпко

 

пастегивая

 

лошадей

 

длин-

нѣйшимъ

 

кнутомъ;

 

отъ

 

сильнаго

 

сотрясенія

 

неба,

 

произ-

водимаго

 

быстрой

 

ѣвдой

 

Его

 

на

 

большой

 

телегѣ,

 

и

 

происхо-

див

 

громъ,

 

который

 

слышится

 

намъ

 

какъ-будто

 

на

 

небѣ.

Въ

 

тоже

 

время,

 

отъ

 

хлопанія

 

Его

 

кнута,

 

сверкаетъ

 

молнія

и

 

видится

 

огонь.'

 

Нѣкоторые

 

о

 

происхожденіи

 

грома

 

еще

такъ

 

разсказываютъ:

 

Богъ-Дѣдъ

 

ѣдитъ

 

на

 

своей

 

большой

телѣгѣ,

 

къ

 

заду

 

которой

 

прнвязываетъ

 

на

 

веревкахъ

 

очень

много

 

шарообразныхъ

 

тяжестей

 

въ

 

родѣ

 

гирь,

 

такъ

 

чтобы

эти

 

гири

 

тащились

 

по

 

небу.

 

Поэтому,

 

какъ

 

только

 

Онъ

 

дви-

нется

 

съ

 

мѣста

 

и

 

поскачетъ

 

по

 

небу, — привязанныя

 

къ

 

Его

телѣгѣ

 

гири

 

потянутся

 

за

 

телѣгой,

 

начнутъ

 

подпрыгивать

по

 

небу

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

будутъ

 

производить

 

громъ.

Какъ

 

бы

 

то

 

пи

 

было,

 

по

 

тому

 

и

 

другому

 

объясненію,

 

громъ,

по

 

мпѣнію

 

татаръ.

 

производится

 

Богомъ-Дѣдомъ

 

и

 

они

 

во

время

 

грома

 

всегда

 

говорятъ

 

своимъ

 

дѣтямъ:

 

„сіия

 

Тяігере

Бабаіг/,

 

жбрбй",

 

или

 

„Тяіщіс-Бабаггъ

 

кюкерятя",

 

т.

 

е.

 

вонъ,

твои

 

Боіъ-Діъдо

 

іьбетъ ,

 

или

 

т'йШ

 

Быъ-Діъіъ

 

произво-

дит?,

 

громъ.

 

-Онъ

 

ниспосылаетъ

 

дождь,

 

чтобы

 

произростать

для

 

тебя

 

хлѣбъ

 

и

 

чтобы

 

ты

 

выросъ

 

большой.

 

Объясняя

 

се-

бѣ

 

происхожденіе

 

грома

 

такимъ

 

образомъ,

 

они

 

во

 

время

грома

 

стараются

 

деряіать

 

себя

 

какъ

 

можно

 

скромнѣе,

 

какъ

бы

 

благоговѣя

 

предъ

 

Богомъ-Дѣдомъ ,

 

разъѣзжающимъ

 

по

небу.

 

Въ

 

это

 

время

 

крещеные

 

татары

 

обыкновенно

 

црпва-

зываютъ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

сидѣть

 

смирно

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ,

не

 

вставая

 

и

 

не

 

шевелясь;

 

изъ

 

избы

 

выходить

 

въ

 

это

 

время

и

 

ѣсть

 

хлѣбъ

 

также

 

не

 

дозволяется.

 

Если

 

громъ

 

загремитъ

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

семья

 

крещенипа

 

сидитъ

 

за

 

обѣдомъ,

то

 

обѣдъ

 

прекращается

 

и

 

со

 

стола

 

тотчасъ

 

же

 

все

 

убираютъ.

Разговаривать

 

,

 

смѣяться

 

и

 

особенно

 

ругаться

 

считается

крайне

 

неприличнымъ.

 

Набожные

 

крещеные,

 

во

 

время

 

гро-

ма,

 

дѣлаютъ

 

на

 

себѣ

 

крестиое

 

знамепіе,

 

а

 

зараженные

 

му-

хаммеданствомъ

 

то

 

и

 

дѣло

 

повторяютъ

 

„біьсмелля".

Въ

 

честь

 

Бога-Дѣда

 

крещеные

 

татары

 

до

 

сихъ

 

иоръ

 

со-

вершаютъ

 

разныя

 

жертвоприношенія:

 

осенью

 

они

 

рѣжутъ

въ

 

честь

 

его

 

или

 

барапа,

 

или

 

гуся,

 

или

 

утку,

 

непременно

изъ

 

родившихся

 

въ

 

этотъ

 

годъ.

 

Нѣкоторые

 

вмѣсто

 

жертвы

ставятъ

 

передъ

 

образомъ

 

свѣчу,

 

а

 

иные

 

раздаютъ

 

бѣдпымъ

милостыню

 

изъ

 

новыхъ

 

плодовъ

 

земныхъ.

 

Всѣ

 

эти

 

жертвы

служатъ

 

выраженіемъ

   

благодарности

   

Богу-Дѣду

   

за

 

ниспо-
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Сланный

 

урожай

 

хлѣба

 

и

 

за

 

хорогаій

 

приплодъ

 

|домапінихѣ

животпыхъ

 

и

 

птицъ.|_К.ромѣ

 

того,

 

крещеные

 

въ

 

разное

 

вре-

мя

 

весны

 

и

 

лѣта

 

прпносятъ

 

Богу-Дѣду

 

и

 

другія

 

ж,ертвы

 

(ко-

рову,

 

овцу,

 

курицу,

 

рыбу

 

и

 

капіу)

 

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ

ниспослал

 

ь

 

па

 

землю

 

дождь

 

и

 

уродилъ

 

хорошо

 

хлѣбъ

 

(').

 

у

йзъ

 

представлепнаго

 

вѣровапія

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

мож-

но

 

заключить,

 

что

 

Богъ-Дѣдъ

 

почитается

 

ими

 

преимуще-

ственно

 

какъ

 

Бон,

 

неба,

 

отъ

 

котораго

 

зависитъ

 

въ

 

особен-

ности

 

плодородіе

 

земли

 

и

 

благополучіе

 

человѣка

 

и

 

живот-

пыхъ.

 

Кромѣ

 

этого

 

небеснаго

 

божества,

 

крещеные

 

почита-

ютъ

 

еще

 

нѣсколькихъ

 

низшихъ

 

земиыхъ

 

боговъ,

 

которыыъ

нриписываютъ

 

наблюденіе

 

и

 

распорягкеніе

 

разными

 

места-

ми

 

земли,

 

таковы:

 

домовой,

 

сарайнивъ,

 

водяной

 

и

 

т.

 

д.

И.

 

Домовой —покровитель

 

семьи. —(Ой

 

эйясё).

Домовой,

 

по

 

вѣрованію

 

крещеныхъ

 

татаръ,

 

есть

 

особый

духъ,

 

покровительствующій

 

семейству

 

того

 

дома,

 

въ

 

которомъ

онъ

 

(домовой)

 

живетъ.

 

Домовой

 

есть

 

какъ

 

бы

 

главный

 

хо-

зяинъ

 

дома,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

самаго

 

его

 

пазваиія.

 

Кре-

щено-татарское

 

выра?кеніе:

 

ой

 

эйясе

 

означаетъ

 

буквально

домохозяина .....

Представляя

 

собою

 

главнаго

 

домохозяина,

 

домовой,

 

обык-

новенно,

 

является

 

въ

 

образѣ

 

пожилаго

 

мужчины,

 

или

 

жен-

щины

 

и

 

никогда

 

не

 

является

 

въ

 

образѣ

 

молодаго

 

человѣка.

Въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

есть

 

свой

 

домовой,

 

который

 

и

 

помѣщает-

ся

 

на

 

печкѣ,

 

подъ

 

печкой,

 

или

 

же

 

въ

 

подпольѣ

 

того

 

дома,

покровителемъ

 

котораго

 

онъ

 

считается.

 

Вообще

 

крещеные

татары

 

говорятъ,

 

что

 

домовой

 

живетъ

 

въ

 

разныхъ

 

углахъ

избы,

 

но

 

опредѣлеино

 

мѣстоиребыванія

 

его

 

не

 

указываютъ.

Крещеные

 

пи

 

мало

 

не

 

сомнѣваются

 

въ

 

существованіи

домоваго

 

и

 

въ

 

необходимости

 

его

 

прнсугствія

 

для

 

благопо-

лучія

 

всего

 

дома.

 

Поэтому

 

каждый

 

домохозяииъ,

 

съ

 

перемѣ-

ного

 

своего

 

мѣстопребывапія,

 

старается

 

переселить

 

къ

 

себѣ

и

 

стараго

 

своего

 

домашняго

 

покровителя.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

обыкновенно

 

домохозяииъ

 

съ

 

женою

 

отправляются

 

ночною

порой

 

въ

 

старый

 

свой

 

домъ

 

и,

   

почтительно

  

пригласивъ

 

съ

(')

 

Описаніе

 

саяыхъ

 

жертвоприношеній

 

будетъ

 

представлено

 

поелѣ.



670

 

—

собою

 

домоваго,

 

возвращаются

 

въ

 

новое

 

свое

 

жилище

 

буду-

чи

 

увѣрены,

 

что

 

и

 

домовой

 

идетъ

 

непремѣнно

 

съ

 

ними.

 

При

этомъ

 

они

 

наблюдаютъ,

 

чтобы

 

имъ

 

на

 

дорогѣ

 

никто

 

не

 

по-

встрѣчался.

 

Каждую

 

встрѣчу

 

они

 

считаютъ

 

препятствіемъ

 

для

водворенія

 

у

 

себя

 

домоваго,

 

который

 

отъ

 

встрѣчи

 

убѣгаетъ

въ

 

старое

 

свое

 

жилище.

 

Особенно

 

если

 

на

 

дорогѣ

 

въ

 

новый

домъ

 

встрѣтится

 

имъ

 

собака,

 

то

 

ходившіе

 

за

 

домовымъ

 

до-

мохозяева

 

бываютъ

 

всегда

 

увѣрены,

 

что

 

отъ

 

этой

 

встрѣчи

домовой

 

непремѣнно

 

убѣжалъ

 

назадъ.

 

Тогда

 

нужно

 

снова

воротиться

 

въ

 

новый

 

домъ

 

и

 

звать

 

прилежно

 

домоваго....

Откуда

 

берутся

 

домовые

 

при

 

раздѣлѣ

 

семейства

 

на

 

пѣ-

сколысо

 

домовъ—сказать

 

трудно.

 

Каждый

 

сынъ,

 

отдѣляю-

щійся

 

отъ

 

своей

 

семьи,

 

зоветъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

новый

 

домъ

 

и

домоваго

 

съ

 

согласія

 

своего

 

отца,—и

 

домовой

 

идетъ

 

къ

 

но-

вому

 

домохозяину,

 

а

 

прежняя

 

его

 

семья

 

также

 

продолжаетъ

имѣть

 

своего

 

домоваго.

Живя

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

домѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

домохозяе-

вами,

 

домовой

 

занимается

 

тамъ

 

разнымъ

 

рукодѣлъемъ:

 

шьетъ,

прядетъ

 

и

 

проч.

 

Я

 

неоднократно

 

слышалъ

 

отъ

 

стариковъ

и

 

старухъ,

 

что

 

такой-то

 

человѣкъ

 

видѣлъ,

 

какъ

 

домовой

 

ра-

ботаете,

 

или

 

что

 

такой-то

 

человѣкъ

 

слыіпалъ ;

 

какъ

 

домовой

шлепаетъ

 

ногами,

 

когда

 

ходить .....

 

Но

 

дѣятельность

 

домо-

ваго

 

возможна

 

только

 

ночью;

 

днемъ

 

его

 

никто

 

не

 

видитъ.

Когда

 

я

 

еще

 

не

 

учился

 

въ

 

школѣ,

 

то

 

вѣрилъ

 

всѣмъ

 

этимъ

разсказамъ,

 

но

 

не

 

видя

 

ни

 

разу

 

самъ

 

домоваго,

 

думалъ

 

про

себя:

 

„отчего

 

же

 

это

 

я

 

не

 

видалъ

 

ни

 

разу

 

домоваго?...

 

Дру-

гіе

 

люди,

 

думалъ

 

я,

 

видали

 

его;

 

почему

 

же

 

я

 

не

 

вижу!"

 

Ду-

мая

 

такимъ

 

образомъ,

 

я

 

однажды

 

работалъ

 

до

 

усталости;

 

по

этому

 

съ

 

начала

 

вечера

 

я

 

залегъ

 

спать

 

и

 

очень

 

скоро

 

за-

снулъ.

 

Поспавши

 

немного,

 

я

 

проснулся

 

и

 

только

 

что

 

бы-

ло

 

началъ

 

думать

 

о

 

чемъ-то,

 

какъ

 

вдругъ

 

услышалъ

 

звукъ

веретена,

 

повертывающагося

 

на

 

ниткѣ,

 

во

 

время

 

пряжи....

 

Я

удивился

 

и

 

подумалъ

 

тогда

 

про

 

себя:

 

что

 

э

 

го

 

такъ

 

рано

 

на-

ши

 

встали

 

и

 

начали

 

прясть?

 

Разкрывши

 

глаза,

 

я

 

началъ

смотрѣть

 

и

 

еще

 

болѣе

 

удивился,

 

потому

 

что

 

свѣту

 

въ

 

избѣ

не

 

замѣчалъ,

 

а

 

звукъ

 

веретена

 

продолжалъ

 

слышать.

 

Послѣ

довольно

 

долгаго

 

и

 

пристальнаго

 

смотрѣнія

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

от-

 

,

куда

 

былъ

 

слыгпанъ

 

звукъ

 

веретена,

 

мнѣ

 

представилось,

 

что

на

 

лавкѣ,

 

около

 

окна

 

кто-то

 

сидитъ

 

и

 

прядетъ.

 

Испугавшись

этого

 

призрака,

 

я

 

закутался

 

съ

 

головой

 

и

 

скоро

 

опять

 

за-

снулъ.

   

На

 

утро

 

я

 

разсвазалъ

   

своимъ

 

домашнимъ

   

о

 

томъ,
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что

 

представилось

 

мнѣ

 

ночью.

 

Домашніе

 

сказали

 

мнѣ,

 

что

я

 

видѣлъ

 

домоваго, —и

 

я

 

послѣ

 

этого

 

былъ

 

увѣренъ,

 

что

 

до-

мовой

 

действительно

 

существуете

 

и

 

что

 

онъ

 

по

 

ночамъ

 

пря-

детъ.

 

Мпѣ

 

приходилось

 

слышать

 

также,

 

что

 

домовой

 

обык-

новенно

 

дѣ.таетъ

 

все

 

то,

 

что

 

дѣлаютъ

 

люди.

Что

 

касается

 

вообще

 

характера

 

дѣятсльности

 

домоваго,

то

 

крещение

 

увѣряютъ,

 

что

 

онъ

 

зла

 

чсловѣку

 

не

 

желаете,

а

 

дѣлаетъ

 

и

 

желаете

 

домохозяевами-,

 

только

 

добра.

 

Онъ

 

под-

держиваете

 

здоровье

 

домохозяевъ,

 

содѣйствуетъ

 

увеличенію

ихъ

 

богатства

 

и

 

т.

 

п.

Впрочемъ

 

домовой

 

можете

 

сердиться

 

и

 

наказать

 

человѣ-

ка,

 

если

 

его

 

мало

 

почитаютъ.

 

Боясь

 

мщепія

 

домоваго,

 

кре-

щеные

 

татары

 

стараются

 

всегда

 

помнить

 

и

 

почитать

 

его.

Почтеніе

 

ихъ

 

къ

 

домовому

 

выражается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

въ

 

честь

 

его

 

варятъ

 

кашу

 

(бутка

 

пешерялярь),

 

а

 

нѣкоторые

вромѣ

 

того

 

и

 

гуся,

 

вкладываютъ

 

въ

 

щели

 

дома

 

обломки

стали

 

(корочь

 

кыстыраларъ),

 

подвѣшиваготъ

 

подъ

 

крышу

 

до-

ма

 

деньги

 

въ

 

маленькихъ

 

мѣшечкахъ.-

 

Если

 

кто

 

нибудь

 

въ

домѣ

 

захвораете,

 

или

 

если

 

въ

 

домѣ

 

начнетъ

 

разстроивать-

ся

 

хозяйство,

 

то

 

крещеные

 

говорятъ:

 

„на

 

насъ

 

прогнѣвался

домовой

 

за

 

то.

 

что

 

мы

 

давно

 

его

 

не

 

вспоминали

 

и

 

въ

 

честь

его

 

не

 

приносили

 

жертву".

Въ

 

предупрежденіе

 

могущаго

 

послѣдовать

 

гнѣва

 

и

 

мще-

нія

 

; домоваго

 

,

 

крещеные

 

нерѣдко

 

отправляю™

 

къ

 

воро-

жейкѣ

 

своихъ

 

женъ,

 

чтобы

 

заранѣе

 

узнать,

 

не

 

прогнѣвал-

ся

 

ли

 

иа

 

нихъ

 

домовой.

 

Ворожейка,

 

узнавши,

 

что

 

пришед-

шая

 

къ

 

ней

 

крещенка

 

боится

 

домоваго

 

и

 

желая

 

побольше

получить

 

съ

 

нея

 

денегъ,

 

умышленно

 

обманываете

 

суевѣр-

ную

 

женщину

 

и

 

говорите

 

съ

 

видомъ

 

дѣйствительно

 

убѣж-

деннаго

 

въ

 

истинѣ

 

человѣка:

 

„да,

 

да;

 

на

 

васъ

 

прогпѣвался

домовой

 

и

 

вамъ

 

необходимо

 

принести

 

въ

 

честь

 

его

 

какую

нибудь

 

жертву".

 

И

 

вотъ

 

крещенка,

 

повѣривнш

 

словамъ

 

во-

рожейки,

 

озабочивается

 

иоскорѣе

 

принести

 

въ

 

честь

 

домо-

ваго

 

жертву.

 

Чаще

 

всего

 

крещеные

 

въ

 

подобпомъ

 

случаѣ

приносятъ

 

жертву,

 

называемую

 

„жортъ

 

урынынъ

 

уздырыуи",

что

 

буквально

 

значите:

 

„честмваніе

 

усадьбы".

 

Для

 

этого

лгертвоприношенія

 

крещеные

 

прежде

 

всего

 

варятъ

 

полный

котелъ

 

полбеной

 

каши,

 

которую

 

выкладываютъ

 

на

 

три,

 

или

на

 

четыре

 

тарелки

 

и

 

ставятъ

 

на

 

столъ,

 

покрытый

 

скатертью.

Кромѣ

 

того,

 

на

 

столъ

 

ставятъ

 

ковшъ

 

съ

 

водой

 

(а

 

если

 

есть,

то

 

можно

 

вмѣсто

 

воды

   

налить

   

въ

 

ковшъ

   

нива,

   

или

 

вина)
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клиадутъ

 

нисколько

 

ложекъ

 

и

 

мелкихъ

 

мѣдныхъ

 

монета.'

На

 

лавки,

 

окружающія

 

столъ,

 

постилаютъ

 

войлокъ,

 

а

 

сверхъ

войлока

 

кладутъ

 

подушки.

 

Когда

 

всѣ

 

эти

 

приготовленія

 

бу-

дутъ

 

окончены,

 

тогда

 

старЩіе —«зіужъ

 

сь

 

женой

 

(т.

 

е.

 

отецъ

и

 

мать,

 

или

 

старшій

 

братъ

 

съ

 

женой)

 

берутъ

 

въ

 

руки

 

чаш-

ки

 

съ

 

кашей,

 

становятся

 

предъ

 

образами

 

и,

 

нашептывая

что-то

 

губами,

 

молятся

 

домовому...

 

Главная

 

мысль

 

ихъ

 

мо-

литвы

 

касается

 

благополучія

 

дома

 

и

 

здоровья

 

семейныхъ.

Во

 

время

 

произношенія

 

молитвеняыхъ

 

словъ,

 

обращенныхъ

къ

 

домовому,

 

домохозяева,

 

стоя

 

предъ

 

образами,

 

дѣлаютъ

поклонъ,

 

но

 

отпюдь

 

не

 

крестятся.

 

По

 

окончаніи

 

молитвы,

домохозяева

 

ставятъ

 

чашки

 

съ

 

кашей

 

на

 

столъ,

 

а

 

сами

 

спу-

скаются

 

въ

 

подполье

 

и

 

тамъ

 

подъ

 

одинъ

 

уголъ

 

дома

 

вкла-

дываютъ

 

кусочекъ

 

стали

 

(корочь

 

кыстыраларъ).

 

Кстати

здѣсь

 

замѣтить

 

нужно,

 

что

 

на

 

обрядъ

 

„вкладывания

 

стали"

въ

 

первый

 

разъ

 

указалъ

 

г.

 

Машановъ

 

въ

 

своей

 

„Замѣткѣ

о

 

религіозно-нравственномъ

 

состояніи

 

крещеныхъ

 

татаръ

казанской

 

губерніи,

 

мамадышскаго

 

уѣзда"

 

(').

 

Но

 

г.

 

Маша-

новъ

 

едвали

 

вѣрно

 

понялъ

 

замѣченный

 

имъ

 

обрядъ.

 

Я

 

увѣ-

ренъ,

 

что

 

„вкладываніе

 

стали"

 

совершается

 

въ

 

честь

 

домо-

ваго

 

исключительно,

 

хотя

 

и

 

не

 

могу

 

объяснить

 

его

 

зна-

ченія.

Вышедши

 

изъ

 

подполья,

 

домохозяева

 

берутъ

 

двѣ

 

чашки,

наполненныя

 

кашей,

 

и

 

положивши

 

на

 

чашки

 

ложки,

 

ста-

вятъ

 

ихъ

 

подъ

 

нары

 

для

 

домоваго.

 

Потомъ

 

они

 

собираютъ

со

 

стола

 

всѣ

 

разложенныя

 

на

 

немъ

 

монеты,

 

складываютъ

 

ихъ

въ

 

маленькую

 

сумку

 

и

 

нодвѣшиваютъ

 

на

 

подволокѣ.

 

Эту

сумку

 

никто

 

нослѣ

 

того

 

не

 

трогаете

 

и

 

самыя

 

деньги

 

от-

нюдь

 

не

 

расходую™.

 

На

 

слѣдующій

 

годъ

 

рядомъ

 

съ

 

этой

сумкой

 

подвѣшивается

 

другая

 

и

 

т.

 

д.,

 

такъ

 

что

 

въ

 

несколь-

ко

 

лѣтъ

 

у

 

домоваго

 

скопляется

 

очень

 

большой

 

капиталъ

изъ

 

маленькихъ

 

мѣдныхъ

 

монета....

 

По

 

возвращеніи

 

съ

 

под-

волоки,

 

вся

 

Семья

 

усаживается

 

вокругъ

 

стола

 

и

 

начинаете,

ѣсть

 

кашу

 

въ

 

оставшихся

 

на

 

столѣ

 

чашкахъ.

 

Кашу,

 

постав-

ленную

 

въ

 

чашкахъ

 

подъ

 

нары,

 

обыкновенно

 

ѣдятъ

 

на

 

утро.

Нерѣдко

 

случается,

 

что

 

жертвенную

 

кашу

 

во

 

время

 

ночи

пробуютъ

 

крысы

 

и

 

мыши,

 

прежде

 

чѣмъ

 

до

 

нея

 

доберутся

домохозяева .

С)

 

Иівѣстія

 

по

 

казанской

 

епархіи,

  

1875

 

г.

  

№

 

2,

 

стр.

 

45.
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Состоятельные

 

крещеные,

 

когда

 

пачинаютъ

 

больше

 

бо-

гатеть,

 

въ

 

благодарность

 

домовому

 

за

 

его

 

содѣйствіе

 

возра-

станію

 

ихъ

 

богатства,

 

закалаютъ

 

овцу,

 

или

 

корову

 

и

 

мя-

сомъ

 

этихъ

 

животныхъ

 

замѣняютъ

 

кашу,

 

назначенную

 

въ

жертву

 

домоваго.

 

Впрочемъ

 

это

 

бываете

 

въ

 

три — четыре

года

 

одипъ

 

разъ.

 

Закаланье

 

въ

 

честь

 

домоваго

 

животнаго

означаете

 

особенное

 

почитаніе

 

домоваго.

 

Животное,

 

назна-

ченное

 

для

 

жертвы,

 

непремѣнно

 

дол

 

at

 

но

 

быть

 

зарѣзано

 

въ

томь

 

самомъ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

предполоа!ено

 

самое

 

жертвоприно-

шеніе.

 

Обыкновенно

 

же

 

жертвоприпошеніе

 

изъ

 

каши

 

въ

 

честь

домоваго

 

совершается

 

ежегодно

 

и

 

большею

 

частью

 

осенью.

Ш.

 

Сарайникъ —покровитель

 

животныхъ

 

(Абзаръ

 

эйясс),

Кромѣ

 

домоваго,

 

крещеные

 

татары

 

признаютъ

 

еще

 

су-

ществованіе

 

такъ

 

называемаго

 

сарайника.

 

Сарайникъ

 

есть

особый

 

духъ—

 

покровитель

 

домашняго

 

скота.

 

Онъ

 

живетъ

въ

 

сараѣ

 

и

 

названіе

 

его

 

(абзаръ

 

эйясе)

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

рус-

скій

 

языкъ

 

буквально

 

означаете

 

хозяина

 

сарая

 

(хлѣва,

 

ко-

нюшни).

 

Какой

 

видъ

 

принимаете

 

па

 

себя

 

сарайникъ,

 

кре-

щеные

 

ясно

 

не

 

представляютъ.

 

Отъ

 

очень

 

мпогнхъ

 

стари-

ковъ

 

и

 

старухъ

 

я

 

слышалъ,

 

что

 

сарайникъ

 

ходите

 

въ

 

об-

разѣ

 

собаки....

 

Нѣкоторые

 

же

 

говорятъ,

 

что

 

вотъ

 

такой-то

человѣкъ

 

видѣлъ,

 

какъ

 

сарайникъ

 

сидитъ

 

въ

 

сараѣ,

 

расче-

сывая

 

и

 

заплетая

 

гриву

 

лошадямъ....

 

Внрочемъ,

 

видѣвшіе

сарайника,

 

прибавляю™,

 

что

 

онъ,

 

во

 

время

 

плетенія

 

лоша-

диной

 

гривы,

 

представляется

 

свѣтящимся,

 

какъ

 

огонь,

 

и

 

не-

имѣющимъ

 

яснаго

 

и

   

опредѣленнаго

 

образа.

Живя

 

постоянно

 

въ

 

сараѣ,

 

сарайникъ

 

болѣе

 

всего

 

за-

ботится

 

о

 

любимыхъ

 

своихъ

 

лошадяхъ

 

и

 

самъ

 

подкладыва-

етъ

 

имъ

 

сѣно,

 

когда

 

они

 

сгоятъ

 

безъ

 

корму;

 

онъ

 

же

 

запу-

тываете

 

иногда

 

гриву

 

любимой

 

лошади,

 

такъ

 

что

 

ее

 

быва-

ете

 

трудно

 

распутать.

 

Если

 

въ

 

сараѣ

 

помѣщаются

 

двѣ

лошади

 

и

 

одну

 

изъ

 

нихъ

 

сарайникъ

 

не

 

любитъ,

 

то

 

ночью

она

 

постоянно

 

остается

 

безъ

 

корма;

 

не

 

любящій

 

ее

 

сарай-

никъ,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

люди

 

улягутся

 

спать,

 

беретъ

 

изъ—

подъ

 

ея

 

морды

 

кормъ

 

и

 

подкладываетъ

 

своей

 

любимой

 

ло-

шади.

 

Поступая

 

такимъ

 

образомъ,

 

сарайникъ

 

любимую

 

свою

лошадь

 

откармливаете,

 

а

 

нелюбимую

 

доводите

 

до

 

очень

замѣтной

   

худобы.

   

Кромѣ

 

того,

   

сарайникъ

   

нелюбимую

 

ло-

и.

 

к.

 

е.
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шадь

 

мучитъ,

 

гоняя

 

ее

 

ночью

 

по

 

конюшнѣ,

 

и

 

даже

 

Іздйтѣ

на

 

ней

 

верхомъ.

 

Иногда

 

случается,

 

что

 

у

 

какого-нибудь

домохозяина

 

утромъ

 

лошадь

 

оказывается

 

очень

 

потною;

 

тог-

да

 

хозяипъ

 

лошади

 

думаетъ,

 

что

 

ее

 

не

 

любитъ

 

сарайникъ

и

 

ѣздплъ

 

на

 

ней

 

почыо

 

по

 

конюшнѣ.

 

Разсуждая

 

такъ

 

объ

отношеніяхъ

 

сарайоика

 

къ

 

лошадямъ,

 

крещение,

 

купивши

новую

 

лошадь,

 

начинаютъ

 

ее

 

откармливать

 

и

 

при

 

этоыъ

 

на-

блюдаютъ,

 

хорошо

 

ли

 

поправляется

 

она....

 

Если

 

окажется,

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

хорошій

 

кормъ,

 

лошадь

 

поправляется

плохо,

 

то

 

бываютъ

 

увѣрены,

 

что

 

ее

 

не

 

полюбплъ

 

сарайникъ,

и

 

что

 

поэтому

 

ее

 

нужно

 

скорѣе

 

продать.

 

Лошадь

 

дѣйстви-

тельно

 

продаютъ,

 

нимало

 

не

 

подумавши

 

о

 

томъ.

 

что

 

она

чѣмъ-нибудь

 

больна,

 

или

 

же

 

была

 

очень

 

заморена.

Однажды

 

я

 

иришелъ

 

къ

 

своему

 

сосѣду

 

крещеиину.

 

У

него

 

на

 

дворѣ

 

ходила

 

лошадь

 

довольно

 

порядочная.

 

Сыпъ

 

со-

суда,

 

мой

 

товарищъ,

 

глядя

 

па

 

лошадь,

 

сказалъ

 

миѣ:

 

„смо-

три-ка,

 

Семенъ:

 

вотъ

 

что

 

значить—эту

 

лошадь

 

сарайникъ

очень

 

любитъ....

 

Смотри-ка,

 

какъ

 

онъ

 

запуталъ

 

у

 

пея

 

гриву

и

 

какая

 

она

 

гладкая,

 

а

 

вѣдь

 

мы

 

ее

 

особенно

 

много

 

не

 

кор-

мимъ!"...

 

На

 

это

 

я

 

сказалъ

 

своему

 

товарищу:

 

зачѣмъ

 

са-

райникъ

 

стапетъ

 

запутывать

 

гриву

 

лошади!...

 

Вѣроятно

 

ва-

ша

 

лошадь

 

терлась

 

около

 

чего-нибудь

 

и

 

отъ

 

этого

 

у

 

нея

 

за-

путалась

 

грива....

 

Товарищъ

 

снова

 

сказалъ

 

мнѣ:

 

„нѣтъ;

какъ

 

можно,

 

чтобы

 

грива

 

завилась

 

сама

 

собой?

 

у

 

лошади

вѣдь

 

нѣтъ

 

рукъ,...

 

Вотъ

 

посмотри;

 

сегодня

 

я

 

при

 

тебѣ

 

ра-

спутаю

 

гриву,

 

а

 

наутро

 

она

 

опять

 

будетъ

 

такъ

 

же

 

завита".

Я

 

возразилъ

 

ему

 

на

 

это:

 

что-жъ,

 

не

 

мудрено!

 

вѣдь

 

вы

 

гри-

ву

 

у

 

своей

 

лошади

 

никогда

 

хорошенько

 

не

 

расчесываете

 

и

не

 

моете;

 

лошадь

 

потрется

 

обо

 

что

 

нибудь, —и

 

грива

 

ея

 

опять

запутается

 

ностарому....

 

Кромѣ

 

этого

 

я

 

говорилъ

 

ему

 

еще

многое

 

въ

 

опровержеиіе

 

его

 

суевѣрія,

 

но

 

онъ

 

мнѣ

 

не

 

повѣ-

рилъ

 

и

 

остался

 

при

 

своемъ

 

убѣжденіи

 

въ

 

томъ,

 

что

 

сарай-

никъ

 

заилетаетъ

 

и

 

спутываетъ

 

гриву

 

лошадямъ.

О

 

сарайникѣ

 

крещеные

 

думаютъ,

 

что

 

онъ,

 

какъ

 

и

 

до-

мовой,

 

не

 

причипяетъ

 

вреда

 

животиымъ

 

того

 

домохозяина,

который

 

его

 

не

 

забываетъ.

 

Если

 

же

 

домохозяинъ

 

не

 

будетъ

помнить

 

и

 

почитать

 

сарайника,

 

то

 

онъ

 

иричиняетъ

 

разный

вредъ

 

домашнимъ

 

животиымъ:

 

насылаетъ

 

ни

 

пихъ

 

моръ,

дѣлаетъ

 

ихъ

 

безплодпыми

 

и

 

т.

 

п.

 

Поэтому

 

крещеные,

 

бо-

ясь

 

прогиѣвать

 

сарайника,

 

стараются

 

каждогодно

 

чтить

 

его



*-.

 

575

 

«*

особымъ

 

жертвоприношеніемъ,

 

которое

 

у

 

нихъ

 

называется

 

„по-

читапгемъ

 

сарайнаго

 

мѣстаи

 

(абзаръ

 

урынынъ

 

уздырыуы).

Жертвоприношеніе

 

это

 

состоитъ

 

въ

 

закланіи

 

одполѣт-

няго

 

ягненка,

 

заранѣе

 

обреченпаго

 

для

 

этой

 

жертвы.

 

Обык-

новенно

 

каждый

 

домохозяинъ

 

обрекаетъ

 

въ

 

жертву

 

сарайни-

ку

 

ягпенка

 

какой

 

нибудь

 

определенной

 

масти,

 

напримѣръ

черной,

 

и

 

рѣжетъ

 

его.

 

Потомъ

 

онъ

 

уже

 

каждый

 

годъ

 

и

старается

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

сарайшіку

 

чернаго

 

именно

ягненка;

 

другаго

 

цвѣта

 

ягненка

 

сарайникъ

 

уже

 

не

 

прини-

маетъ.

 

Если

 

же

 

у

 

домохозяина

 

въ

 

известный

 

годъ

 

не

 

ро-

дится

 

ни

 

одного

 

черпаго

 

ягненка,

 

то

 

онъ

 

въ

 

тотъ

 

годъ

 

и

не

 

приносить

 

никакой

 

жертвы,

 

а

 

ждетъ

 

того

 

времени,

 

когда

родится

 

у

 

него

 

черный

 

ягпепокъ.

Точно

 

опредѣленнаго

 

времени

 

для

 

жертвонриношенія

 

въ

честь

 

сарайника

 

у

 

крещсныхъ

 

татаръ

 

не

 

существуетъ;

 

обык-

новенно

 

же

 

оно

 

совершается

 

осенью,

 

по

 

окончаніи

 

поле-

выхъ

 

работъ,

 

и

 

совершается

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

но

 

за-

ходѣ

 

солнца,

 

когда

 

уже

 

стемпѣетъ,

 

назначенпаго

 

для

 

жерт-

вы

 

ягненка

 

приводятъ

 

въ

 

хлѣвъ,

 

связываютъ

 

всѣ

 

четыре

ноги

 

его

 

въ

 

одинъ

 

узелъ

 

и

 

рѣжутъ.

 

Рѣзакъ

 

при

 

этомъ

 

иа-

дѣваетъ

 

на

 

голову

 

шапку

 

и

 

непремѣино

 

долженъ

 

быть

 

самый

старшій

 

въ

 

домѣ

 

мужчина.

 

Внутренности

 

зарѣзаппаго

 

яг-

ненка

 

зарываются

 

здѣсь

 

же

 

въ

 

хлѣвѣ,

 

а

 

мясо

 

его

 

прино-

сится

 

въ

 

избу

 

для

 

варепія.

 

Въ

 

избѣ

 

самая

 

старшая

 

въ

 

до-

мѣ

 

женщина

 

спѣшитъ

 

сварить

 

это

 

мясо

 

къ

 

полуночи.

 

При

наступленіи

 

полуночи,

 

сваренное

 

мясо

 

вынимается

 

все

 

изъ

котла

 

и

 

накладывается

 

въ

 

чашку.

 

Эту

 

чашку

 

хозяинъ

 

дома

съ

 

своею

 

хозяйкою

 

берутъ

 

въ

 

руки

 

и

 

несуть

 

въ

 

хлѣвъ,

 

гдѣ

въ

 

извѣстномъ

 

мѣстѣ

 

молятъ

 

сарайника

 

о

 

благополучіи

 

свое-

го

 

скота.

 

По

 

окончаніи

 

молитвы,

 

домохозяева

 

возвращают-

ся

 

въ

 

избу,

 

куда

 

приносятъ

 

и

 

чашку

 

съ

 

жертвеинымъ

 

мя-

сомъ.

 

Въ

 

избѣ

 

всѣ

 

семейныя

 

усаживаются

 

за

 

столъ

 

и

 

ѣдятъ

это

 

мясо.

 

Мясо

 

это

 

все

 

необходимо

 

съѣсть

 

въ

 

ту

 

же

 

ночь.

Если

 

же

 

у

 

домохозяина,

 

приносящаго

 

жертву

 

сарайнику,

семья

 

бываетъ

 

невелика,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

прежде

 

чѣмъ

варить

 

мясо

 

зарѣзаннаго

 

ягненка,

 

его

 

(ягненка)

 

разрѣза-

ютъ

 

вдоль,

 

огь

 

головы

 

до

 

хвоста,

 

и

 

одну

 

половину

 

кладутъ

въ

 

котедъ,

 

а

 

другую

 

оставляюсь.

 

При

 

этомъ

 

крещеные

 

ду-

маютъ,

 

что

 

сваренная

 

половина

 

ягнепка

 

зачтется

 

имъ

 

за

 

цѣ-

лаго

 

ягненка.

 

Остающаяся

 

кости

 

ягненка,

 

тотчасъ

 

же

 

послѣ

39*
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жертвеняаго

 

ужина,

 

относятся

 

домохозяевами

 

въ

 

хлѣвъ

 

и

зарываются

 

тамъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

были

 

зарыты

 

и

внутренности

 

заколотаго

 

животпаго.

Крещеные

 

строго

 

наблюдаютъ,

 

чтобы

 

у

 

пихъ

 

въ

 

день,

назначенный

 

для

 

жертвоприпогаепія

 

сарайниику,

 

не

 

было

ни

 

одного

 

чужаго

 

человѣка,

 

кромѣ

 

счрихъ

 

семейпыхъ.

 

Въ

этотъ

 

день

 

они

 

никакого

 

постороппяго

 

человѣка

 

не

 

прини-

маютъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

не

 

впускаютъ

 

даже

 

на

 

дворъ.

 

Каждому,

приходящему

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

гостю,

 

они

 

говорятъ:

„нынѣ

 

мы

 

пе

 

можемъ

 

тебя

 

принять —приходи

 

завтра"!

 

И

гость

 

уходитъ

 

назадъ.

IV.

 

Водяной— царь

 

воды

 

{Сыу

 

эйясе).

Крещеные

 

татары

 

утверждаютъ,

 

что

 

кромѣ

 

домоваго

 

и

сарайника

 

есть

 

особый

 

духъ,

 

водяной,

 

который

 

живетъ

 

въ

водѣ.

 

Въ

 

отличіе

 

отъ

 

домоваго

 

и

 

сарайника

 

онъ

 

считается

крещеными

 

духомъ,

 

враждебнымъ

 

человѣку.

 

Домоваго

 

и

 

са-

райника

 

крещеные

 

не

 

боятся,

 

а

 

водянаго

 

очень

 

боятся.

 

Кре-

щеные

 

во

 

всякое

 

время

 

боятся

 

въ

 

одиночку

 

ходить

 

около

рѣки;

 

особенно

 

же

 

они

 

боятся

 

ходить

 

на

 

рѣку

 

вечеромъ,

по

 

заходѣ

 

солнца.

 

Будучи

 

увѣрены,

 

что

 

водяной

 

хватаетъ

и

 

таскаетъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

воду

 

всякаго,

 

кто

 

придетъ

 

одинъ

 

на

рѣку,

 

крещеные

 

вечеромъ

 

боятся

 

даже

 

и

 

стоять

 

на

 

бере-

гу

 

рѣки.

 

Крещеные

 

вѣрятъ,

 

что

 

всѣ

 

утопленники

 

тонутъ

не

 

отъ

 

своей

 

неосторожности,

 

а

 

отъ

 

того,

 

что

 

ихъ

 

хвата-

етъ

 

и

 

уносптъ

 

къ

 

себѣ

 

водяной.

 

Водяной

 

каждый

 

годъ

 

не-

премѣнно

 

беретъ

 

къ

 

себѣ

 

одного

 

человѣка,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

жер-

тву.

Водяной

 

постоянно

 

живетъ

 

подъ

 

водой, —

 

въ

 

особомъ,

 

от-

личномъ

 

домѣ.

 

По

 

временамъ

 

онъ

 

выходитъ

 

изъ

 

своего

 

мѣ-

стопребыванія

 

и

 

ходить

 

по

 

сушѣ,

 

принимая

 

на

 

себя

 

иног-

да

 

видъ

 

человѣка,

 

иногда— впдъ

 

свиньи

 

и

 

проч.

 

Чаще

 

же

всего

 

онъ

 

разгуливаетъ

 

въ

 

человѣческомъ

 

образѣ.

 

Лице

 

у

водянаго

 

имѣетъ

 

всегда

 

необыкповепно

 

красивый

 

видъ;

 

топ-

кія

 

и

 

черныя

 

брови

 

нрпдаютъ

 

чернымъ

 

глазамъ

 

водянаго

особенно

 

пріятное

 

выраженіе,

 

а

 

длинные,

 

черные

 

и

 

вол-

нистые

 

волосы

 

спускаются

 

далеко

 

ниже

 

плечъ

 

и

 

украіпа-

ютъ

 

голову.

 

Можетъ

 

опъ

 

принимать

 

видъ

 

мужчины,

 

женщи-

ны,

 

старика

 

и

 

старухи,

  

молодаго

 

парня

 

и

 

дѣвушки.

   

Иног-
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да

 

онъ

 

выходить

 

на

 

берегъ

 

и

 

здѣсь

 

разгуливаетъ

 

въ

 

толпѣ

народа.

 

нитгЬіъ

 

неузнаваемый.

 

На

 

базарѣ

 

онъ

 

покупаете

нужныя

 

для

 

себя

 

вещи.—Изъ

 

слѣдующихъ

 

разсказовъ

 

ясно

можно

 

судить

 

о

 

явленіяхъ

 

водянаго.

Дѣвушка,

 

дочь

 

нашего

 

сосѣда,

 

пришла

 

на

 

рѣчку

 

за

 

во-

дой

 

и

 

увидѣла,

 

что

 

на

 

доскѣ,

 

служащей

 

переходомъ

 

чрезъ

рѣку,

 

сидитъ

 

па

 

корточкахъ

 

пеизвѣстная

 

ей

 

молодушка..

 

.

Дѣвушка

 

подумала

 

про

 

себя:

 

что

 

дѣлаетъ

 

здѣсь

 

эта

 

моло-

душка?

 

и

 

стала

 

черпать

 

воду.

 

Вдругъ

 

она

 

увидѣла,

 

что

 

мо-

лодушка

 

нырнула

 

въ

 

воду

 

и

 

скрылась

 

въ

 

водѣ.

 

Дѣвушка

 

ис-

пугалась,

 

оставила

 

на

 

берегу

 

коромысла

 

съ

 

ведрами,

 

безъ

памяти

 

прпбѣ?кала

 

домой

 

и

 

разсказала

 

о

 

впдѣнномъ

 

своимъ

домапшимъ.

 

Доыяшпіе

 

отправились

 

вмтстѣ

 

съ

 

него

 

на

 

рѣку,

но

 

уже

 

ничего

 

тамъ

 

не

 

видали.

Еще

 

одна

 

дѣвушка

 

пошла

 

также'

 

за

 

водой

 

и

 

увидѣла,

 

что

по

 

рѣчкѣ

 

(не

 

глубокая

 

рѣка)

 

ходитъ

 

большая

 

свинья

 

и

 

хрю-

каетъ....

 

Дѣвушка,

 

не

 

обращая

 

на

 

нее

 

впиманія,

 

начала

черпать

 

воду.

 

Вдругъ

 

она

 

видитъ,

 

что

 

вода

 

въ

 

рѣчкѣ

 

раз-

ступилась

 

па

 

двѣ

 

стороны,

 

свинья

 

пырнула

 

въ

 

воду

 

и

 

изчез-

ла.

 

Испуганная

 

дѣвушка

 

бросилась

 

бѣжать

 

домой

 

и

 

раз-

сказала

 

своимъ

 

домашнимъ,

 

что

 

видѣла.

 

Тотчасъ

 

вмѣстѣ

 

съ

нею

 

побѣжалъ

 

на

 

рѣгсу

 

народъ

 

съ

 

цѣлыо

 

побить

 

мпимую

свинью,

 

но

 

никто

 

никакой

 

свиньи

 

не

 

видалъ.

Разказываютъ

 

так?ке,

 

что

 

одпнъ

 

крещеппнъ

 

однажды,

 

во

время

 

сумерекъ,

 

проходилъ

 

по

 

плотинѣ

 

мимо

 

мельницы

 

и

ур.идѣлъ,

 

что

 

въ

 

мельпичпомъ

 

пруду

 

кто-то

 

купается

 

и

 

рас-

чесываете

 

себѣ

 

волосы.

 

Купающіііся

 

былъ

 

лицомъ

 

очень

 

кра-

сивый,

 

тѣло

 

у

 

него

 

было

 

очень

 

бѣлое

 

и

 

чистое,

 

а

 

волосы

очень

 

черные

 

и

 

длинные.

 

Когда

 

крещенинъ

 

сталъ

 

прибли-

жаться

 

къ

 

купающемуся,

 

послѣдній

 

ныриулъ

 

въ

 

воду

 

и

 

скрыл-

ся.

 

Крещенинъ

 

былъ

 

человѣкъ

 

смѣлый

 

и

 

подошелъ

 

къ

 

бе-

регу

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

около

 

котораго

 

скрылся

 

въ

 

водѣ

 

чело-

вѣкъ.

 

На

 

берегу

 

крещенинъ

 

нашелъ

 

очень

 

большой

 

золотой

гребень,

 

взялъ

 

его

 

■

 

и

 

ушелъ

 

домой.

 

Какъ

 

дорогую

 

и

 

рѣд-

коетяуго

 

вещь,

 

крещенинъ

 

спряталъ

 

свою

 

находку

 

въ

 

суи-

дукъ,

 

а

 

сундукъ

 

заперъ

 

замкомъ.

 

Оказалось,

 

что

 

гребень

этотъ

 

нринадлежалъ

 

водяному,

 

который

 

увидѣвши,

 

что

 

креще-

нинъ

 

взялъ

 

его

 

къ

 

себѣ,

 

пошелъ

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

крещенипомъ

и

 

проводилъ

 

его

 

до

 

самого

 

дома.

 

Крещенинъ

 

вошелъ

 

въ

свой

 

домъ,

 

а

 

водяной,

 

замѣтивши

  

домъ

   

крещенияа,

  

ушелъ
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назадъ.

 

На

 

другой

 

день,

 

ночьк^

 

водяной

 

пришелъ

 

къ

 

дому

крещенппа.

 

пачалъ

 

стучать

 

въ

 

<\тѣну,

 

разбудилъ

 

крещеиииа

и

 

сталъ

 

гово[)ить

 

ему

 

строго:

 

(,подай

 

мой

 

гребень!

 

ступай,

отнеси

 

его

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

откуда

 

ты

 

его

 

взялъ"!

Крещенинъ

 

одпакоже

 

не

 

послушался

 

водяного,

 

какъ

 

тотъ

строго

 

пи

 

приказывал'ь

 

ему,

 

и

 

гребень

 

остался

 

пока

 

у

 

креще-

нина.

 

На

 

третью

 

почь

 

водяной

 

опять

 

пришелъ

 

къ

 

креще-

нину

 

и

 

сталъ

 

говорить

 

ему:

 

„подай

 

мой

 

гребень,

 

ступай, от-

неси

 

его

 

на

 

старое

 

мѣсто!

 

Если

 

же

 

не

 

отнесешь,

 

я

 

тебя

убью,

 

или

 

обрушу

 

па

 

тебя

 

твой

 

домъ".

 

Крещенинъ

 

испугался

и

 

на

 

другой

 

день

 

рапо

 

утромъ

 

всталъ,"

 

взялъ

 

гребень,

 

при-

шелъ

 

къ

 

мельничному

 

пруду

 

и

 

положилъ

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

откуда

взялъ.

 

Послѣ

 

этого

 

опъ

 

отбѣжалъ

 

въ

 

сторону

 

и

 

сталъ

 

смо-

трѣть,

 

что

 

будетъ

 

дѣлать

 

водяной....

 

Какъ

 

только

 

крещенинъ

поло/килъ

 

гребень

 

па

 

берсгъ,

 

водяной

 

выгаелъ

 

изъ

 

воды,

схватилъ

 

гребень

 

руками

 

и

 

опять

 

нырпулъ

 

въ

 

воду. ..

Крещепые

 

говорятъ,

 

что

 

если

 

кто

 

вздумаетъ

 

ставить

 

на

какомъ-нибудь

 

мѣстѣ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

мельницу,

 

то

 

долженъ

бываетъ

 

положить

 

подъ

 

плотину

 

какое

 

нибудь

 

животное.

 

Это

животное

 

назначается

 

въ

 

жертву

 

водяному.

 

Нѣкоторые,

 

при

основаиіи

 

мельницы,

 

припосятъ,

 

но

 

вѣрованію

 

крещеныхъ,

 

въ

жертву

 

водяному

 

или

 

поросенка,

 

или

 

щенка,

 

а

 

нѣкоторые

 

да-

же

 

и

 

ребенка ..... По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

такъ

 

думаютъ

 

крещеные.

Водяной,

 

послѣ

 

этого

 

перваго

 

жертвоприношенія,

 

всегда

 

уже

ждетъ

 

себѣ

 

отъ

 

мельника

 

ежегодно

 

такой

 

же

 

жертвы

 

и

 

мель-

пикъ

 

каждый

 

годъ

 

кладетъ

 

въ

 

куль

 

или

 

въ

 

мѣшокъ

 

такое

животное,

 

какое

 

онъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

положилъ

 

подъ

 

пло-

тину,

 

и

 

бросаетъ

 

въ

 

воду.

 

Если

 

мельникъ

 

не

 

будетъ

 

при-

носить

 

водяному

 

условленную

 

жертву,

 

то

 

у

 

него

 

не

 

будетъ

держаться

 

мельничная

 

плотина:

 

водяной

 

будетъ

 

прорывать

ее.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

одипъ

 

мельникъ,

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

по

основаніи

 

мельницы,

 

приносилъ

 

жертву

 

водяному,

 

а

 

потомъ

еъ

 

одинъ

 

годъ

 

не

 

припесъ

 

жертву.

 

Водяной

 

догадался

 

и

 

по

ночамъ

 

сталъ

 

приходить

 

на

 

мельницу

 

и

 

стучать

 

въ

 

дверь,

крича

 

мельпику:

 

„ты

 

что

 

не

 

приносишь

 

мнѣ

 

жертву?

 

Я

 

не

стану

 

поддерживать

 

твою

 

мельпицу

 

и

 

тебя

 

самого

 

убью"!

Долго

 

стращалъ

 

такъ

 

водяной

 

мельника,

 

а

 

мельникъ

 

не

 

об-

ращалъ

 

пока

 

на

 

пего

 

вниманія.

 

Наконецъ

 

водяной

 

сталъ

 

по

вечерамч.

 

спускаться

 

подъ

 

мельпицу

 

и

 

сдвигать

 

водяное

 

ко-

лесо

 

съ

 

своего

 

мѣста,

 

такъ

 

что

 

мельникъ

 

долго

 

послѣ

 

этого
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не

 

могъ

 

уставлять

 

на

 

прежнее

 

мѣсто

 

колесо, —и

 

мельница

но-долгу

 

не

 

молола.

 

Паконецъ

 

мельникъ

 

нринесъ

 

водяному

обычиую

 

жертву,

 

т.

 

е.

 

бросилъ

 

въ

 

воду

 

извѣстпое

 

живот-

ное,—и

 

водяной

 

пересталъ

 

его

 

безпокопть.

Крещеные

 

разсказываютъ

 

о

 

водяномъ

 

еще

 

слѣдующсе.

Одна

 

старуха

 

съ

 

своей

 

внучкой

 

шла

 

въ

 

сосѣдпюю

 

деревню.

Внука

 

ея

 

была

 

беременна.

 

На

 

дорогѣ

 

имъ

 

пришлось

 

пе-

реходить

 

чрезъ

 

большой

 

мостъ

 

и

 

опѣ

 

сѣли

 

отдохнуть

 

па

этомъ

 

мосту.

 

Мостъ

 

находился

 

на

 

большой

 

рѣкѣ.

 

Внучка,

между

 

прочим'ь,

 

сказала

 

своей

 

бабушкѣ,

 

что

 

ей

 

скоро

 

при-

дется

 

разрѣшиться

 

отъ

 

бремени.

 

На

 

это

 

бабушка

 

сказала

внучкѣ:

 

„внучка!

 

я

 

хочу

 

повивать

 

твоего

 

ребенка;

 

позови

мепя

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

бабки"!

 

Внучкѣ

 

этого

 

пе

 

хотѣлось

 

и

 

она

сказала

 

своей

 

бабушкѣ:

 

„чѣмъ

 

тебя

 

мнѣ

 

звать

 

въ

 

бабки,

лучше

 

пусть

 

повьетъ

 

моего

 

ребенка

 

водяпой"....

 

Прошло

 

не-

сколько

 

времени

 

и

 

молодушка

 

почувствовала

 

приближеніе

родовъ.

 

Позвала

 

повивальную

 

бабку,

 

но

 

она

 

не

 

могла

 

по-

мочь

 

родильяицѣ;

 

позвали

 

другз

 

ю

 

и

 

третью,

 

по

 

и

 

эти

 

баб-

ки

 

помощи

 

ие

 

оказали.

 

Родильница

 

начала

 

очень

 

страдать —

привезли

 

священника.

 

Священникъ

 

сталъ

 

спрашивать

 

ро-

;і ильницу:

 

„отчего

 

ты

 

такъ

 

страдаешь?

 

пе

 

давала

 

ли

 

ты

 

ка-

кого-нибудь

 

обѣта

 

и

 

исполнила

 

ли

 

его"?

 

Родильница

 

па-

чала

 

припоминать,

 

припомнила

 

и

 

сказала:

 

„я

 

однажды

 

не-

осторожно

 

выразилась

 

предъ

 

родной

 

своей

 

бабушкой,

 

ког-

да

 

та

 

просила

 

меня

 

взять

 

ее

 

къ

 

себѣ

 

для

 

повиванья

 

мое-

го

 

ребенка:

 

„чѣмъ

 

тебя

 

мнѣ

 

звать

 

въ

 

бабки,

 

лучше

 

пусть

повьетъ

 

моего

 

ребенка

 

водяной".

 

Священникъ....

 

(по

 

мыс-

ли

 

разсказа

 

нужно

 

думать,

 

что

 

онъ

 

далъ

 

совѣтъ

 

испол-

нить

 

обѣтъ

 

и

 

позвать

 

водянаго)

 

ушелъ.

 

Послѣ

 

него

 

по-

вивальная

 

бабка

 

послала

 

за

 

водянымъ.

 

Одипъ

 

очень

 

дю-

жій

 

мужчина

 

отправился

 

къ

 

тому

 

мѣсту ,

 

на

 

которомъ

родильница

 

произнесла

 

помянутыя

 

слова

 

и

 

сталъ

 

пригла-

шать

 

водянаго

 

на

 

родины.

 

Послѣ

 

третьяго

 

приглашенья

вода

 

раздѣлилась

 

на

 

двое,

 

изъ

 

воды

 

вышелъ

 

водяной

 

и

 

со-

гласился

 

идти

 

къ

 

родильницѣ.

 

Пришедши

 

къ

 

родильницѣ,

онъ

 

началъ

 

отправлять

 

обязанность

 

повивальной

 

бабки

 

и

помогъ

 

родиться

 

ребенку.

 

Но

 

благополучномъ

 

окопчаніи

 

ро-

довъ,

 

позвали

 

священника

 

для

 

нарѣченія

 

имени

 

новороа?.ден-

ному.

 

Священникъ

 

пришелъ

 

и

 

прочиталъ

 

установленную

молитву.

   

Водяной

   

въ

 

образѣ

 

повивальной

 

бабки

   

стоялъ

 

за
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молитвой

 

и,

 

по

 

окончанін

 

молитвы,

   

удалился

 

въ

 

свое

 

водя-

ное

 

царство.

Послѣдній

 

разсказъ

 

о

 

водяномъ

 

встрѣчается

 

у

 

всѣхъ

крещеныхъ

 

татаръ;

 

только

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

мѣстпостяхъ

 

о

свящепникѣ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

 

упоминается.

 

Да

 

и

 

очевид-

но

 

само

 

собою,

 

что

 

свящеигшкъ

 

подставленъ

 

въ

 

этомъ

 

раз-

сказѣ

 

послѣ,

 

именно

 

въ

 

христіанскій

 

уже

 

періодъ

 

жизни

крещепыхъ

 

татаръ,

 

потому

 

что

 

у

 

язычшжовъ

 

не

 

могло

 

быть

рѣчн

 

ни

 

о

 

свнщеппикѣ,

 

ни

 

объ

 

очисіительной

 

молитвѣ,

 

со-

вершаемой

 

надъ

 

родильницею.

 

Замѣчатсльио:

 

по

 

мысли

 

раз-

сказа

 

выходить,

 

что

 

свящепппкъ

 

далъналекъ

 

окружающимъ

родильницу

 

бабкамъ

 

позвать

 

къ

 

больной

 

водянаго

 

для

 

испол-

ненія

 

ея

 

обѣта

 

и

 

об.тегченія

 

ея

 

участи.

 

Но

 

это

 

уже

 

ве

 

хри-

стианское

 

представленіе

 

и

 

говоритъ

 

о

 

языческомъ

 

проис-

хождение

 

вѣрованія

 

въ

 

водянаго,

 

какъ

 

о

 

повивальной

 

бабкѣ.

Y.

 

Хозяинъ

 

лѣеа

 

(Урмаиъ

 

эйясс).

Хозяииъ

 

лѣса

 

им'Ьетъ

 

видъ

 

человѣка

 

съ

 

червымъ

 

ли-

цемъ.

 

Онъ

 

живетъ

 

въ

 

лѣсу

 

и

 

ходить

 

всегда

 

безъ

 

шапки.

Вирочемъ

 

крещеные

 

не

 

могутъ

 

хорошенько

 

опредѣлить

 

его

впѣшній

 

видъ

 

и

 

не

 

особенно

 

его

 

боятся,

 

хотя

 

онъ

 

любить

сбивать

 

съ

 

дороги

 

человѣка,

 

который

 

поэтому

 

принужденъ

бываетъ

 

долго

 

блуждать

 

по

 

лѣсу.

 

Если

 

кто-нибудь

 

заблу-

дится

 

въ

 

лѣсу

 

и

 

долго

 

не

 

можетъ

 

выбраться

 

на

 

дорогу,

то

 

крещеные

 

говорятъ,

 

что

 

его

 

свелъ

 

съ

 

дороги

 

хозяинъ

лѣса....

Однажды

 

мужъ

 

и

 

жена

 

съ

 

маленькимъ

 

своимъ

 

сыномъ

отправились

 

на

 

лошади

 

въ

 

лѣсъ.

 

Остановившись

 

на

 

по-

ляиѣ,

 

они

 

оставили

 

своего

 

парня

 

около

 

лошади,

 

а

 

сами

ушли

 

въ

 

лѣсъ.

 

Спустя

 

немного,

 

они

 

возвратились

 

кь

 

тому

мѣсту,

 

гдѣ

 

остался

 

пхъ

 

сынъ

 

съ

 

лошадью,

 

но

 

не

 

нашли

его

 

здѣсь,

 

стали

 

кричать

 

ему

 

и

 

искать

 

его

 

по

 

сторонамъ

отъ

 

поляны.

 

Долго

 

они

 

искали

 

и

 

не

 

находили

 

и

 

наконецъ

съ

 

грѵстью

 

въ

 

сердцѣ

 

возвратились

 

домой.

 

Собравши

 

мно-

го

 

понятыхъ,

 

они

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

пошли

 

снова

 

въ

 

лѣсъ

искать

 

сына,

 

но

 

все-таки

 

не

 

могли

 

его

 

найти.

 

Тогда

 

отецъ

съ

 

матерью

 

порѣшили

 

между

 

собой,

 

говоря

 

такимъ

 

обра-

зомъ:

 

„вѣроятно

 

нашего

 

сына

 

завелъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

лѣс.ъ

 

хо-

зяипъ

 

лѣса",

   

и

  

воротились

   

домой.

   

Крещеные

   

вѣрятъ,

   

что
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хозяинъ

 

лѣса

 

не

 

убиваетъ

 

людей,

 

а

 

только

 

уводить

 

ихъ

 

къ

себѣ

 

и

 

оставляетъ

 

жить

 

съ

 

собою.

Одинъ

 

крещенинъ

 

разсказывалъ

 

мнѣ,

 

что

 

хозяинъ

 

лѣса

подходить

 

къ

 

человѣку,

 

остановившемуся

 

въ

 

лѣсу,

 

проситъ

себѣ

 

хлѣба

 

и

 

бываетъ

 

очень

 

радъ,

 

если

 

дадутъ

 

ему

 

поѣсть.

Когда

 

человѣкъ

 

дастъ

 

хлъба

 

хозяину

 

лѣса,

 

то

 

послѣдній

говоритъ

 

первому:

 

„теперь

 

я

 

пе

 

трону

 

ни

 

тебя,

 

ни

 

дѣтей

твоихъ".

Поэтому

 

нѣкоторые

 

крещеные,

 

когда

 

ѣдутъ

 

въ

 

лѣсъ,—

берутъ

 

съ

 

собою

 

особую

 

ковригу

 

хлѣба

 

и

 

оставляютъ

 

его

въ

 

лѣсной

 

глуши

 

между

 

деревьями

 

для

 

хозяина

 

лѣса.

 

По-

томъ

 

.

 

когда

 

пріѣзжаютъ

 

въ

 

лѣсъ

 

въ

 

другой

 

разъ ,

 

они

справляются

 

объ

 

оставленной

 

ими

 

ковригѣ,

 

и

 

если

 

ея

 

не

окажется

 

на

 

мѣстѣ,

 

то

 

бываютъ

 

увѣрены,

 

что

 

хлѣбъ

 

взялъ

хозяинъ

 

лѣса.

 

Нѣкоторые

 

крещеные,

 

когда

 

осматриваютъ

въ

 

ульяхъ

 

мёдъ,

 

кладутъ

 

въ

 

пустой

 

улей

 

хлѣба

 

съ

 

медомъ

и,

 

если

 

пос.іѣ

 

этого

 

въ

 

ульѣ

 

хлѣба

 

и

 

мёда

 

не

 

окажется,

бываютъ

 

увѣрены,

 

что

 

это

 

все

 

съѣлъ

 

хозяинъ

 

лѣса.

Однажды

 

пожилая

 

старуха

 

мнѣ.

 

разсказала

 

сдѣдующее:

„дѣдушка

 

мой,

 

говорила

 

она,

 

когда

 

живалъ

 

на

 

пчельникѣ,

говаривалъ

 

мнѣ:

 

„ты,

 

дочка,

 

когда

 

понесешь

 

мнѣ

 

хлѣба,

то

 

приноси

 

побольше,

 

потому

 

что

 

ко

 

мнѣ

 

часто

 

приходить

хозяинъ

 

лѣса

 

и

 

я

 

ему

 

отдамъ

 

половину

 

нрипесеннаго

 

то-

бою

 

хлѣба".

 

А

 

я,

 

бывало,

 

спрошу

 

дѣдушку:

 

„что

 

этотъ

 

хо-

зяинъ

 

лѣса

 

косматый,

 

или-же

 

похожъ

 

на

 

человѣка"?

 

На-

мой

 

вопросъ

 

дѣдушка

 

обыкновенно

 

отвѣчалъ:

 

„я

 

не

 

смѣю,

дочка,

 

сказать

 

тебѣ

 

объ

 

этомъ,

 

потому

 

что

 

хозяинъ

 

лѣса

не

 

велѣлъ

 

мнѣ

 

говорить

 

этого".

Эта

 

же

 

самая

 

старуха

 

сказала

 

мнѣ

 

потомъ,

 

что

 

она

 

и

сама

 

видѣла

 

однажды

 

лѣснаго.

 

Я

 

попросилъ

 

ее

 

разсказать

мнѣ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

она

 

разсказала

 

слѣдующее:

 

„поѣхала

 

я,

говорила

 

она

 

съ

 

братомъ

 

въ

 

лѣсъ

 

за

 

травою.

 

Пріѣхали

въ

 

лѣсъ

 

и

 

остановились

 

на

 

лужайкѣ,

 

гдѣ

 

росла

 

хорошая

трава.

 

Я

 

залізла

 

на

 

телѣгу

 

и

 

стояла,

 

а

 

брать

 

коснлъ

 

тра-

ву

 

и

 

подавал

 

ь

 

мнѣ.

 

Когда

 

я

 

укладывала

 

сѣно

 

на

 

телѣгу,

наша

 

собака

 

начала

 

усиленно

 

лаять.

 

Я

 

сказала

 

своему

 

бра-

ту:

 

„что

 

это

 

наша

 

собака

 

такъ

 

лаитъ?

 

Посмотрѣвши

 

во

всѣ

 

стороны,

 

я

 

увидѣла,

 

что

 

за

 

кустомъ

 

притаился

 

какой-

то

 

черный

 

человѣкъ.

 

Увидѣвши

 

меня,

 

онъ

 

потихоньку

 

ото-

шелъ

 

и

   

скрылся".

   

Я

 

замѣтилъ

   

на

 

это

   

старухѣ:

   

можетъ-
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быть

 

это

 

былъ

 

какой-нибудь

   

бѣглый?

   

Старуха

   

съ

 

увѣрен-

ностыо

 

отвѣтила:

 

„бѣглыхъ

   

я

 

зпаю;

 

это

  

былъ

  

хозяинъ

   

лѣ-

са".— Вообще

 

крещеные

 

татары

   

я

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

продолжа-

ютъ

 

вѣрить

 

въ

 

существованіе

 

хозяина

 

лѣса

(Продолженге

 

будетъ).

О

 

ПРОДОЛЖЕН!»

 

ДУХОВЕнСТВОМЪ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЁІІАРХІИ

 

СВОРА

 

110-

ЖЕРТВОВАШІІ

 

ВЪ

 

ПОЛЬЗУ

 

СТРАЖДУЩІІХЪ

 

ШІЕІНЛВЪ-

 

СЛАВВВЪ

БОСНШ,

 

ГЕРЦЕГОВІІПЫ

 

И

 

БОЛГАРШ.

Въ

 

сообщепіи

 

с.-петербургскаго

 

отдѣла

 

славянскаго

 

бла-

готворительна™

 

комитета,

 

отъ

 

18-го

 

мипувшаго

 

августа

 

за

Лз

 

1063,

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

изложено:

 

„Съ

 

рас-

прострапепіемъ

 

предѣловъ

 

борьбы

 

юговосточныхъ

 

славянъ

 

съ

ихъ

 

прптѣспителями,

 

умножились

 

и

 

ихъ

 

нужды.

 

Оставленные

правительствами

 

Европы,

 

они

 

все

 

упованіе

 

свое

 

по

 

Богѣ

возлагаютъ

 

на

 

насъ

 

и,

 

дѣйствительно,

 

отъ

 

насъ

 

только

 

и

могутъ

 

ожидать

 

помощи

 

и

 

спасепія.

 

Русская

 

кровь

 

уже

пролита

 

за

 

ихъ

 

свободу;

 

не

 

мало

 

уже

 

русскихъ

 

припошеній

доставлено

 

имъ

 

и

 

доставляется

 

еяседиевпо

 

но

 

настоящее

время.

 

Но

 

положеніе

 

дѣлъ

 

въ

 

пасгоящую

 

роковую

 

минуту

ихъ

 

и

 

нашей

 

исторіи

 

требуеть

 

повыхъ

 

и

 

усиленпыхъ

 

жертвъ,

къ

 

которымъ

 

нашъ

 

боголюбивый

 

и

 

братолюбивый

 

пародъ

такъ

 

охотпо

 

склоняется

 

по

 

призыву

 

своихъ

 

пастырей

 

и

учителей.

 

По

 

образу

 

древняго

 

ревнителя

 

Божіей

 

и

 

народной

славы,

 

который

 

сказалъ:

 

„удвоите —и

 

удвоиша,

 

рече:

 

утрой-

те

 

и

 

утроиша",

 

стоить

 

только

 

Вашему

 

Высокопреосвящен-

ству

 

обратиться

 

къ

 

вашей

 

паствѣ

 

сь

 

новымъ

 

при:;ывомъ,

 

и

она,

 

зная

 

голосъ

 

своего

 

пастыря,

 

съ

 

готовностію

 

поспѣшитъ

исполнить

 

вашу

 

священную

 

для

 

пея

 

волю

 

и

 

съ

 

радостію

удвоитъ

 

и

 

утроитъ

 

свои

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

міромъ

 

вовѣки

незабвениыя

 

приношенія

 

и

 

жертвы.

 

I

 

Го

 

вѣрѣ

 

въ

 

русскій

народъ

 

и

 

въ

 

его

 

нерушимую

 

духовную

 

связь

 

съ

 

его

 

бого-

учрежденнымъ

 

священнопачаліемъ,

 

коммиссія

 

по

 

сбору

 

Высо-

чайше

 

разрѣшенныхъ

 

с.-петербургскому

 

отдѣлу

 

славянскаго

благотворительна™

 

комитета

 

пожертвовній

 

въ

 

пользу

 

стра-

ждущихъ

 

семействъ

 

славянъ

 

Босеіи,

 

Герцеговины

 

и

 

Болга-

ріи

 

пріемлетъ

   

смѣлость

   

предстать

 

предъ

   

Вашимъ

 

Высоко-
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преосвящепствомъ

 

съ

 

своею

 

смиренною

 

мольбою

 

и

 

испра-

шивать

 

вашей

 

милостивой

 

помощи

 

въ

 

его

 

трудахъ

 

и

 

забо-

тахъ

 

посредствомъ

 

новой

 

разсылки

 

священнослужителямъ

 

и

церковнымъ

 

старостамъ

 

ввѣренной

 

вамъ

 

епархіи

 

прилагае-

мыхъ

 

при

 

семъ

 

подписныхъ

 

листовъ".

 

Резолюціею

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

по

 

сему

 

предписано:

 

„ Напечатать

 

въ

епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

приложенное

 

при

 

семъ

 

воззваніе

отъ

 

с.-петербургскаго

 

отдѣла

 

славянскаго

 

благотворитель-

наго

 

комитета

 

о

 

пособіи

 

раззореннымъ

 

славянамъ,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

экземпляры

 

подписныхъ

 

листовъ

 

съ

 

симъ

 

воззвапіемъ

разослать

 

по

 

епархіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

приходскіе

 

пастыри

вмѣстѣ

 

съ

 

старостами

 

церковными

 

дѣятельно

 

продолжали

приглашенія

 

и

 

сборы

 

пожертвованій

 

на

 

означенное

 

бого-

угодное

 

дѣло

 

и

 

собираемыя

 

деньги

 

доставляли

 

въ

 

консисто-

рію

 

для

 

отсылки

 

по

 

принадлежности".

ОТЪ

 

С-1ІЕТЕРБУРГСКАГ0

 

ОТДЪЛА

   

СЛАВЯНСКАГО

   

БЛАГОТВОРИ

ТЕЛЬВАГО

 

КОМИТЕТА.

Уже

 

скоро

 

годъ ,

 

какъ

 

въ

 

городахъ

 

Герцеговины

 

и

Босніи

 

полувооруженны.е

 

и

 

часто

 

совсѣмъ

 

голодные

 

отряды

возставшихъ

 

съ

 

отчаянія

 

христіапъ

 

богатырски

 

сопротивля-

ются

 

всѣмъ

 

усиліямъ

 

турецкагорегулярнаго

 

войска

 

покорить

ихъ.

 

Скоро

 

годъ,

 

какъ

 

покинувшія

 

родину

 

ихъ

 

семейства,

питаясь,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

доставляется

 

имъ

 

изъ

Россіи,

 

только

 

что

 

не

 

умираютъ

 

съ

 

голоду,

 

а

 

многіе

 

уже

умерли,

 

такъ

 

какъ

 

приношеній

 

на

 

всѣхъ

 

не

 

хватало!

 

Между

тѣмъ,

 

вернуться

 

домой,

 

упросивъ

 

своихъ

 

возставшихъ

 

от-

цовъ,

 

мужей

 

или

 

братьевъ,

 

довѣриться

 

обѣщаніямъ

 

турокъ—

значило

 

бы

 

добровольно

 

пойти

 

на

 

вѣрную

 

смерть.

 

Тѣ,

 

кото-

рые

 

позволили

 

себя

 

обольстить

 

и

 

вернулись, —всѣ

 

попали

на

 

висѣлицу,

 

подъ

 

топоръ

 

или

 

на

 

колъ.

 

Митрополитъ

 

Серб-

скій

 

уже

 

повѣдалъ

 

русскому

 

народу

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

звѣрски

обращаются

 

Турки

 

съ

 

подневольными

 

имъ

 

христіанами.

 

Но

по

 

послѣдннмъ

 

достовѣрнымъ

 

извѣстіямъ,

 

ихъ

 

звѣрство

 

до-

шло

 

до

 

степени,

 

еще

 

болѣе

 

неимовѣрной!

 

Турки

 

озлоблены

тѣмъ,

 

что

 

возстаніе

 

не

 

прекращается,

 

а

 

напротивъ,

 

заносит-

ся

 

изъ

 

области

 

въ

 

область,

 

и

 

не

 

хотятъ

 

или

 

не

 

умѣютъ

 

по-
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нять,

 

что

 

оно

 

и

 

не

 

можетъ

 

прекратиться

 

пока

 

они

 

остаются

все

 

тѣми

 

же

 

вѣроломньши

 

ненавистниками

 

хрнотіанъ.

 

Не-

способные

 

совладать

 

съ

 

христианами

 

въ

 

чествомъ,

 

откры-

томъ

 

бою,

 

они

 

вторгаются

 

въ

 

мирныя

 

христіанскія

 

села,

 

вы-

жигаготъ

 

до

 

тла

 

и

 

жилища,

 

и

 

воздѣланныя

 

христіанскимъ

трудоыъ

 

поля,

 

иродаютъ

 

хрпстіапскихъ

 

дочерей

 

и

 

жевъ

 

въ

гаремы

 

развратныхъ

 

могометанъ,

 

а

 

стариковъ

 

и

 

дѣтей

 

ввер-

гаютъ

 

въ

 

огонь

 

или

 

расиарываютъ

 

иыъ

 

животъ.

 

Такъ

 

по-

ступаютъ

 

они

 

теперь

 

въ

 

Болгаріи,

 

куда

 

не

 

могла

 

не

 

зале-

тѣть

 

искра

 

отъ

 

возстанія

 

въ

 

Герцеговинѣ

 

и

 

Боспіи ,

 

и

тѣмъ

 

самымъ

 

вынуждаютъ

 

возстать

 

тамъ

 

у

 

же

 

всѣхъ

 

и

 

каж-

даго.

 

Шайки

 

переселившихся

 

къ

 

туркамъ

 

черкесовъ

 

и

 

не

менѣе

 

дикая

 

турецкая

 

вольница,

 

носящая

 

назпаніе

 

баши-

бузуковъ,

 

бросились

 

съ

 

огнемъ

 

и

 

мечеыъ

 

по

 

сотплмъ

 

болгар-

скихъ

 

селъ,

 

■—

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

остались

 

теперь

 

только

 

груды

пепла

 

и

 

обезображенпыхъ,

 

безъ

 

погребенія

 

разлагающихся

труповъ.

 

До

 

шестидесяти

 

тысячъ

 

мирпыхъ

 

жителей

 

въ

 

ко-

роткое

 

время

 

преданы

 

самымъ

 

ужаснѣпшимъ

 

видамъ

 

смерти

и

 

кровь

 

ихъ

 

понапрасну

 

вопіетъ

 

къ

 

турецкому

 

правосудію,

пи

 

мало

 

не

 

смущающемуся

 

заст\пничествомъ

 

за

 

хрпетіанъ

долготерпѣливой

 

Европы.

 

Ужасающій

 

вндъ

 

этпхъ

 

труповъ

и

 

этихъ

 

развалишь

 

вызываетъ

 

невольное

 

бѣгство

 

въ

 

уцѣ-

лѣвшемъ

 

паселеиіп,

 

оставшемся,

 

въ

 

полпомъ

 

смыслѣ

 

слова,

безъ

 

крова

 

и

 

безъ

 

куска

 

хлѣба.

 

Русскіс

 

люди

 

не

 

мало

 

уже

послали

 

своимъ

 

бездомнымъ

 

единовѣрцамъ—едииоплемеппи-

камъ

 

изъ

 

Герцеговивы

 

и

 

Ббсній,

 

но

 

да

 

не

 

устаетъ

 

ихъ

дающая

 

рука,

 

да

 

распахнется

 

ихъ

 

сердце

 

и

 

для

 

припавшпхъ

къ

 

нему

 

Болгаръ.

 

Въ

 

былое

 

далекое

 

время,

 

Болгарія,

 

рань-

ше

 

насъ

 

огласившаяся

 

христіапасою

 

проповѣдыо

 

Славян-

скихъ

 

первоучителей,

 

питала

 

иасъ

 

хлѣбомъ

 

духовпымъ,

 

до-

ставляя

 

намъ

 

проязведевія

 

своей

 

христіанской

 

письмепоости.

Мы

 

едва

 

ли

 

расплатились

 

съ

 

нею

 

за

 

это

 

просьѣтительное

вліяніе

 

тѣми

 

приношепіями,

 

какія

 

со

 

времени

 

иоетигшаго

ее

 

магометапскаго

 

ига

 

привыкли

 

мы

 

посылать

 

въ

 

ея

 

обѣд-

нѣвшіе

 

храмы,

 

и

 

затѣмъ

 

и

 

въ

 

ея

 

убогія

 

школы.

 

Не

 

должно

забывать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

сампмъ

 

намъ

 

въ

 

Сылое

 

время

пришлось

 

выносить

 

продолжительное

 

иго

 

певѣрныхъ.

 

Но,

татары

 

въ

 

XIII,

 

XIV

 

и

 

XV

 

вѣкахъ

 

не

 

доходили

 

до

 

того,

до

 

чего

 

въ

 

наше

 

время,

 

на

 

глазахъ

 

у

 

просвѣщенной

 

Евро-

пы,

 

доходятъ

 

турки.

 

Западъ

 

въ

 

ту

 

нору

 

не

 

поспѣшилъ

 

па

выручку

 

нашей

 

Руси,

 

искупительно

 

для

 

него

 

принявшей

 

на



i

себя

 

одну

 

всѣ

 

удары

 

азіатекой

 

орды.

 

О

 

крестовыхъ

 

иохо-

дахъ

 

не

 

думали

 

болѣе

 

и

 

тогда,

 

когда

 

новые

 

варвары,

 

турки,

поработили

 

православпыхъ

 

славяпъ

 

и,

 

водворившись

 

въ

 

сто-

лищи

 

Царя

 

Константина,

 

замѣпили

 

на

 

храмѣ

 

Святой

 

Софін

нашъ

 

христіааскій

 

крестъ

 

могометапскою

 

луной.

 

Земля

 

рус-

ская

 

только

 

что

 

раздѣлыва.тась

 

въ

 

то

 

время

 

съ

 

татарами.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

ей

 

удалось,

 

наконецъ

 

сломить

 

ихъ

ярмо,

 

взоры

 

порабощенныхъ

 

турецкихъ

 

славяпъ

 

съ

 

уповапі-

емъ

 

устремились

 

къ

 

ней.

 

И

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

все

 

крѣ-

пла

 

и

 

крѣпла

 

Россія,

 

она

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сознавала

 

за

собою

 

обязанность

 

заступаться

 

за

 

христіанъ

 

па

 

востокѣ,

 

ни-

когда

 

не

 

встрѣчая

 

въ

 

этомъ

 

усердной

 

поддержки

 

на

 

западѣ,

который,

 

иапротивъ,

 

постоянно

 

подозрѣвалъ

 

тутъ

 

съ

 

ея

 

сто-

роны

 

какія-то

 

своекорыстныя

 

цѣли.

 

За

 

эти-то

 

ложныя

 

по-

дозрѣнія

 

намъ

 

и

 

пришлось,

 

наконецъ,

 

поплатиться

 

мучеииче-

скимъ

 

вѣнцомъ

 

Севастополя.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

тѣ,

кто

 

особенно

 

усердно

 

защищалъ

 

всегда

 

турокъ,

 

какъ

 

невин-

ныхъ,

 

будто-бы,

 

жертвъ

 

нашихъ

 

придирокъ

 

и

 

нангахъ

 

кле-

ветъ,—и

 

сами

 

англичане,

 

наконецъ,

 

новѣствуютъ

 

открыто

въ

 

своей

 

свободной

 

печати

 

о

 

неслыханномъ

 

варварствѣ

 

ту-

рокъ

 

и

 

невыноснмомъ

 

положеніи

 

христіанъ....

При

 

видѣ

 

гонений,

 

разразившхея,

 

наконецъ,

 

и

 

надъ

 

Бол-

гаріей

 

и

 

напомиивпшхъ

 

времена

 

древнихъ

 

христіанскихъ

мучениковъ,

 

и

 

Сербскій

 

князь

 

Миланъ

 

и

 

Черногорскій

кпязь

 

Николай

 

не

 

были

 

въ

 

состояніи

 

далѣе

 

сдерживать

 

свое

сердце

 

и

 

выступили

 

съ

 

войсками

 

на

 

помощь

 

своимъ

 

гони-

мымъ

 

единоплеменникамъ

 

и

 

единовѣрцамъ.

 

Люди

 

Русскіе,

да

 

не

 

устаетъ

 

ваша

 

помогающая

 

рука!

 

Бѣдный,

 

уже

 

дав-

ний

 

свою

 

трудовую

 

копѣйку,

 

по

 

опыту

 

зная,

 

что

 

значитъ

пу?кда,

 

пусть

 

ее

 

дастъ

 

опять

 

и

 

опять:

 

одна

 

копѣйка

 

не

 

раз-

зоритъ,

 

а

 

изъ

 

мірскихъ

 

копѣекъ

 

собираются

 

тысячи,

 

даже

десятки

 

и

 

сотни

 

тысячъ

 

рублей.

 

Богачъ,

 

уже

 

давшій

 

и

 

дав-

ний

 

Щедро,

 

пускай

 

дастъ

 

еще

 

и

 

еще

 

отъ

 

своего

 

неизсякающа-

го

 

избытка.

 

Богачъ,

 

еще

 

ничего

 

не

 

давшій,

 

потому

 

что

 

дать

много

 

жаль,

 

а

 

дать

 

мало

 

совѣстио,

 

пусть

 

не

 

совѣстится

дать

 

хоть

 

бездѣлицу,

 

но

 

пусть

 

только

 

дастъ!

 

Люди

 

темные,

пезнающіе

 

толкомъ

 

этихъ

 

Болгаръ,

 

какъ

 

не

 

знали

 

Герцего-

винцевъ

 

и

 

Босияковъ,

 

но

 

слышавшіе

 

о

 

христіанахъ,

 

томя-

щихся

 

въ

 

Турціи,

 

пусть

 

дадутъ

 

Христа

 

ради

 

свою

 

„мило-

стыню

 

спасенную".

 

Люди

 

образованные,

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ,

еще

 

мало

 

знакомые

   

со

 

славянами

   

вообще

 

и

   

турецкими

 

въ
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частности,

 

пусть

 

поскорѣе

 

пополнять

 

въ

 

занасѣ

 

своахъ

 

йо-

знаній

 

этотъ

 

позорный

 

пробѣлъ!

 

Пора,

 

наконецъ,

 

не

 

дозво-

лять

 

себѣ

 

обольщаться

 

Европейскими

 

баснями

 

о

 

славянахъ,

которые,

 

будто-бы

 

до

 

того

 

отупѣли,

 

что

 

даже

 

немного

 

и

 

чув-

ствуютъ,

 

когда

 

ихъ

 

кидаютъ

 

въ

 

огонь

 

или

 

сажают?

 

на

 

колъ!

Пора,

 

доучившись,

 

хоть

 

поздно,

 

вразумить

 

и

 

другихъ,

 

что

славянское

 

дѣло—святое

 

и

 

разумное

 

дѣло,

 

на

 

которое

 

сто-

йтъ

 

жертвовать.

 

Люди,

 

горячо

 

вѣрующіе

 

въ

 

Бога,

 

пусть

 

да

ютъ

 

ради

 

Его

 

святыхъ

 

словъ,

 

что

 

всѣ

 

одинаково

 

Его

 

дѣти

и

 

между

 

собою

 

братья.

 

Люди,

 

безпрестанпо

 

толкующіе

 

о

человѣчествѣ,

 

его

 

преуспѣяніи,

 

о

 

благихъ

 

плодахъ

 

образован-

ности,

 

пусть

 

поймутъ,

 

наконецъ,

 

что

 

все

 

это

 

лишь

 

слова,

если

 

можно

 

равнодушно

 

сносить

 

то,

 

что

 

дѣлается

 

теперь

 

на

востокѣ.

 

Если

 

Западъ

 

фарисейски

 

суетъ

 

на

 

видъ

 

эти

 

выс-

прен

 

нія

 

слова

 

и

 

въ

 

тоже

 

время,

 

на

 

дѣлѣ

 

пропитанный

 

себя-

любіемъ,

 

преспокойно

 

ихъ

 

попираетъ

 

ногами,

 

то

 

пусть

 

же

ихъ

 

снова

 

подымемъ

 

мы;—младшіе

 

въ

 

европейской

 

семьѣ

пусть

 

спасутъ

 

ея

 

образованность

 

отъ

 

позора

 

и

 

поруганія.

Люди

 

русскіе,

 

не

 

теряйте

 

времени.

 

Проникнитесь

 

всѣ

 

од-

нимъ

 

чувствомъ,

 

одною

 

мыслію,

 

жертвуйте,

 

кто

 

сколько

 

мо-

жетъ

 

и

 

хочетъ,

 

только

 

жертвуйте

 

всѣ

 

и

 

каждый.

оиъгіи.іЁНін.

і.

Къ

 

сообщенному

 

въ

 

казанскихъ

 

епархіальныхъ

 

Извѣ-

стіяхъ

 

(1873

 

г.

 

Щ

 

22)

 

свѣдѣнію

 

о

 

св.

 

мученикѣ

 

Аврааміѣ

Болгарскомъ,

 

казанскій

 

каѳедральный

 

соборъ

 

нынѣ

 

дово-

дить

 

до

 

свѣдѣнія

 

настоятелей

 

и

 

настоятельницъ

 

монастырей,

настоятелей

 

и

 

староста

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

всѣхъ

 

пра-

вославныхъ

 

чтителей

 

угодника

 

Божія,

 

что

 

ему

 

изъ

 

Влади-

міра,

 

гдѣ

 

въ

 

Княгининомъ

 

монастырѣ

 

почиваютъ

 

мощи

 

его,

■прислана

 

служба

 

и

 

акаѳистъ

 

св.

 

мученику

 

Лвраамію,

 

съ

приложеніемъ

 

кратпаіо

 

его

 

жизнеописангя,

 

напечатанныя

въ

 

с.-петербургской

 

синодальной

 

типографін

 

въ

 

нынѣшнемъ

году.

 

Желающіе

 

имѣть

 

оныя

 

благоволятъ

 

съ

 

своими

 

требо-

ваніями

 

относиться

 

въ

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

50

 

копѣекъ

 

за

 

экзем пляръ.

Еаѳедралъный

 

протогерей

 

В.

 

Вишневскій.

1876

 

г.

 

окт.

 

13

 

дня.
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2.

Вышла

 

язь

 

печати

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

О

 

ЦРЕПОДАВАНІН

 

ЗАКОНА

 

БОЖІЯ

ВЪ

 

ЫАЧАЛЬНЫХЪ

   

НАРОДНЫХЪ

   

УЧИЛИЩАХЪ

Сей

  

Шпрскаго,

 

Кострома,

   

1876

 

г.,

   

24'/,

 

печатныхъ

 

листа,

   

въ

8-ю

 

долю

 

большаго

 

Формата.

Книга

 

составлена

 

по

 

образцу

 

извѣстныхъ

 

метод икъ

 

За-

кона

 

Во

 

т-гя

 

цля

 

народныхъ

 

школъ.

 

Указавши

 

цѣль

 

препода-

ванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

иачальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

она

 

затѣмъ,

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

порядкѣ,

 

подробно

 

разъ

ясняетъ

 

всѣ

 

пеобходимыя

 

у

 

слое

 

і

 

я

 

для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли.

Въ

 

первомъ

 

отдѣлѣ

 

книги

 

говорится

 

о

 

тоыъ,

 

каковъ

 

долженъ

быть

 

законоучитель

 

(стр.

 

6

 

—

 

53),

 

во

 

второмъ—какъ

 

пріучать

дѣтей

 

къ

 

исполненію

 

Закона

 

Божія

 

(стр.

 

53 — 105),

 

въ

 

треть-

емъ—какъ

 

преподавать

 

Законъ

 

Божій

 

(стр.

 

105 —377).

 

Въ

этомъ

 

послѣднемъ

 

отдѣлѣ

 

сначала

 

разрѣшаются,

 

въ

 

возмож-

ной

 

полнотѣ,

 

ва?кнѣйшіе

 

вопросы

 

относительно

 

порядка

 

и

сущности

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія,

 

или,

 

иначе

 

сказать,

устанавливается

 

программа

 

преподаванія

 

(стр.

 

105 — 201),

затѣмъ,

 

послѣ

 

общихъ

 

указаній

 

о

 

методѣ

 

преподаванія

 

За-

кона

 

Божія

 

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

подробно

и

 

отдѣльно

 

раскрываются

 

методы

 

преподаваиія

 

катихизиса,

священной

 

исторіи,

 

объясеенія

 

молатвъ

 

и

 

объясненія

 

богослу-

жения

 

(стр.

 

201— 377).

 

Важпѣйшія

 

правила

 

объяснены

 

при-

мѣрами.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

содержится

 

ѵрибаоленіе,

 

съ

 

изло-

женіемъ

 

кр

 

іткихъ

 

замѣчаній

 

о

 

примѣненіи

 

сказанного

 

въ

 

ней

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

домаооъ

 

родителей,

 

въ

воскрвсныхъ

 

школахъ,

 

пріютахъ,

 

уѣздпыхъ

 

училищахъ,

 

учи-

■телъскихь

 

семинаріяхъ,

 

ггтназіяхъ

 

и

 

проч.,

 

а

 

также

 

при

катихизическихъ

 

собесѣдованіяхъ

 

пастырей

 

съ

 

пасомыми.

Пособіями

 

при

 

составленіи

 

книги

 

служили

 

богословскія

 

и

педагогическія

 

сочиненія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

изъ

 

нѣмецкихъ

же

 

книгъ

 

преимущественно

 

сочиненія

 

Пальмера,

 

исторія

педагогики

 

Раумера,

 

система

 

церковной

 

катехетики

 

Цечвица,

руководства

 

Олера,

 

Кера

 

и

 

ПІютце,

 

педагогическіе

 

словари

Мюяха

 

и

 

въ

 

особенности

 

Шмида;

 

послѣдній

 

издавался,

 

и

нынѣ

 

почти

 

уже

 

оконченъ,

 

при

 

участіи

 

болѣе

 

ста

 

извѣстнѣй-

шихъ

 

уче-ныхъ

 

и

 

педагоговъ

 

Германіи,

ѵ
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П,ѣпа

 

книги

 

2

 

рубля,

 

съ

 

пересылкой

 

2

 

рубля

 

50

 

коіі.

Для

 

желающихъ

 

выписать

 

за

 

одинъ

 

разъ

 

не

 

менѣе

 

десяти

экземпляровъ

 

уступается

 

20°/,,.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

па

 

имя

 

автора

 

по

 

слѣду-

ющему

 

адресу:

 

въ

 

Кострому,

  

Семену

 

Иван.

  

Піирскому.

Его

 

Высокопреосвященсгвомъ

 

,

 

Высокопреосвященнѣй-

шимъ

 

Антоніемъ,

 

архіепископомь

 

казанскимъ

 

дана

 

такая

резолюція

 

на

 

семъ

 

объявленін:

 

„Напечатать

 

въ

 

епархіальныхъ

Извѣстіяхъ.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

рекомендую

 

означенную

 

кни-

гу,

 

какъ

 

могущую

 

быть

 

очень

 

полезною

 

для

 

законоучителей,

выписывать

 

и

 

для

 

церквей

 

и

 

для

 

учнлищъ

 

и

 

законоучите-

лямъ

 

лично

 

для

 

себя".

Содержаніе

 

JV»

 

19-го. —-1)

 

Распоряженія

 

енархіальнаго

 

начальства. —

2)

 

Отношение

 

Митрополита

 

новгородскаго

 

и

 

с.-петербургскаго

 

къ

 

епископу

орловскому. — 3)

 

Выписки

 

изъ

 

журпаловъ

 

казанскаго

 

епархіальпаго

 

по-

печительства.—!)

 

Остатки

 

древнихъ,

 

народно-татарскихъ

 

(языческихъ)

вѣрованій

 

у

 

нынѣшнигь

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

казанской

 

гѵберніи.

 

—

 

3)

 

0

 

про-

должена!

 

духовенствонъ

 

казанской

 

епархіи

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

страждущихъ

 

сеиействъ

 

славянъ

 

Босніп

 

и

 

Герцеговины

 

и

 

Болгаріи,

 

съ

воззвапіемъ

 

отъ

 

с.-петербургскаго

 

отдѣлепія

 

славянскаго

 

благотворитель-

наго

   

комитета. — 6)

 

Объявленія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Роиторъ

 

академін,

 

протоіерей

 

А.

 

Владимірскій.

Казань.

 

Въ

 

университетской

  

типогрАФіи.


