
a
■

:

       

■

                                            

'

        

■■

  

■

 

.. ■

l

 

^суд*рствен&ая
ордена

 

Ларина

j

 

ШЩШк

 

ССР
Д им,

 

е.

 

и.

 

ленянд
'

                                    

■ '

               

I

 

т

\ш

 

тчжѵ
aqn

   

п

- t

 

Ги

 

і

  

»u иг

 

і.іГн 1

 

1.

 

UHtH'ifUHt

(|||

■

:

           

И(»йО

     

i

рода

   

ійсягё si- Як l'U

       

: 1

 

!
J

■ »

 

«в. ■

 

и 1

   

1

|

 

ВЫХОДЯТ'!.

   

ДВ 1

!

 

ііъ

 

мѣсяцъ

 

1'і
і

 

чиседъ.

   

ІІоді

раза

 

'$-

Н

    

3»

    

.ft
піска

 

'f 1875

 

Г.

■ft

 

*

 

* &-& &£ $-f$$ &Ф.&

 

А££.£э?
ж
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вѣдомоСтсіі
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м-

принимается

 

вт>

 

ре-

 

-р

давніи

 

Ен.

 

Вѣдом.

 

А
при
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сешінарін

 

*
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£/Г
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А)

   

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ

   

РАСПОРЯЖЕНІЯ.

«mi

  

Святѣишаіо

  

Сгнода.а..

Относительно

 

выдачи

 

свид

 

ѣтельствъ

 

воспитанникам?.',
ыходищшгь

 

пзъ

 

сенннарій

 

даокончанія

 

полнаго

 

курса.

СіштѣйшіГі

 

ПравителъстііующійСѵнодъ

 

слушали

 

прод-

женнын

  

г.

  

Обсръ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

коми-

щ

  

№

 

90,

    

по

 

возбужденному

   

директоромъ

   

петровской

Шедѣльческоп

  

и

 

лѣсной

 

академіи

   

вопросу

 

объ

 

устано-

Щ\ц

 

дли

 

выходящііхъ

   

изъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

воспи-

1

но-,



-:

     

..

   

. ,. —

 

714

 

—

та.нниковъ

 

такнхъ

 

свпдѣтельствъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

было

 

би

ясно

 

видно,

    

что

  

ііо.іучившігі

  

подобное

 

свндѣтельство

 

вое
'■

питанникъ

 

окончнлъ.

 

курсъ

 

bobmro

 

образованія

 

въ

 

семи

наріи

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

надлежащими

 

уепѣхомъ.

 

Приказали:

Въ

 

устранение

 

затрудиенііі,

 

нозникающихъ

 

въ

 

петровской

зем.ічдЬльческой-

 

и

 

лѣспоп

 

академіи

 

при

 

ііріемѣ

 

въ

 

онум

«ышеДшихь

 

изъ

 

дуХивныхъ

 

семіінарій

 

воеиитанниковъ,

предписать

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

епархіальнымъ

 

пре-

оснященнымъ,

 

чтобы

 

іі^авленія

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

семина

рій — въ

 

евидѣтельетвахъ,

 

выдаваемыхъ

 

семинарскимъ

 

во-

спитанникам

 

ь

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

ееминаріи

 

до

 

окончанія

полнаго

 

курса,

 

сверхъ

 

установленных-).

 

подлелгащими

 

по-

становлениями

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

отмѣтокъ,

 

неопуети-

тельно

 

означали,

 

нъ

 

какомъ

 

классѣ

 

предъ

 

ьыходомъ

 

изі

семішаріи

 

означенные

 

воспитанники

 

обучались,

 

окончили

ли

 

они

 

въ

 

немъ

 

курсъ

 

и

 

удостоены

 

ли

 

перевода

 

въ

 

слѣ»

дующій

  

клаесъ.

  

Іюпя

 

12

  

дня

 

1875

 

года.

2.-,

 

О

 

кннгахъ,

 

одобремыхъ

 

для

 

духовно-учебныхъ

 

За-

ДШЙ.

СвятѣишіГі

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложенные

 

г,

 

Оберъ-

Прокурором!,

 

два

 

журнала

 

Учебнаго

 

котитета,

 

первый.

№

 

31,

 

о

 

допуіцеиіи

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

къ

 

Фундаментальныя

и

 

учеиич«скія

 

библиотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

составлен-

наго

 

преподаваі

 

е.іемъ

 

новгородской

 

гимназіи

 

С.

 

Бураков-

скимъ

 

«Руководства

 

тгътгауч^іні-ю— ]:>уелиммй-.мич>,ратуры

 

(до-

петровски!

 

періодъ),

 

съ

 

приложеніемъ

 

христоматіи

 

и

 

сло-

варя»

 

(С.-Петербургъ

 

1873

 

года),

 

и

 

второй,

 

№

 

37,

 

о

 

воз-

можности

 

одобрить

 

для

 

употрсбленія

 

въ

 

воекресныхъ

 

шко-

лахъ

 

при

 

духовныхъ

 

семннаріяхъ

 

и

 

въ

 

школа хъ

 

церков-

но-прпходскихъ,

 

а.

 

равно

 

и

 

для

 

библіотекъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ,

 

составленную

 

Н.

 

Соловьевымъ-Несмѣловымъ

 

и

 

Во.і-

ковымъ

 

«Христоматіго — сбориикъ

 

для

 

чтенія

 

по

 

наглядно-

му

 

обученію

 

родному

 

языку,

 

съ

 

матеріаломъ

 

для

 

внѣклас-

сныхъ

 

занятій»

    

(С.-Петербургъ

  

1873

 

г.)

   

и

  

принадлежа-



-

 

7 15

 

—

щее

 

къ

 

хрпстоматіп

 

..Руководство"

 

(С. -Петербург!.

 

1874).

Приказали:

 

Заключенія

 

Учебнаго

 

комитета

 

утвердить

 

и,

для

 

объянлспін

 

о

 

семъ,

 

по

 

принадлежности,

 

послать

 

епар-

хіа.іьнымъ

 

арх ісрепмъ

 

печатный

 

указъ,

 

съ

 

прилпженіемъ

копііі

 

сь

 

жупнлловъ

   

Комитета.

   

Іюпя

  

3

 

дня

   

1875

  

года.

■

б.,

  

Распорпжгніп

 

Курским

 

(>пар:гіалыіаю

 

начальства,

  

пая

1)

   

0

 

началѣ

 

с<ш>ско-хозяішвеннаго

  

года

 

по

 

Курской
спархін.

Курская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

докладъ

 

о

томъ.

 

что

 

на

 

осішваніи

 

§

 

21

 

иравплъ

 

о

 

мѣстпыхъ

 

еред-

ствахъ

 

православнаго

 

приходскаго

 

духовенства

 

и

 

о

 

раз-

дѣлѣ

 

сихъ

 

средствъ

 

меѵкду

 

членами

 

при

 

что

 

въ

 

епархіаль-

ное

 

начальство,

 

при

 

введеніи

 

сихъ

 

правипъ

 

въ

 

дѣйствіе,

обязано

 

опредѣлить

 

по

 

своей

 

епархіи

 

начало

 

сельскаго

 

хо-

зяйственнаго

 

года,

 

на

 

означенномъ

 

въ

 

семъ

 

§

 

основан ій,

по

 

ближайшему

 

соображенію

 

мѣстныхъ

 

условій

 

страны.

Онредѣлили

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

 

сельско-

хозяйственный

 

годь

 

опредѣлить

 

по

 

Курской

 

епархіи

 

для

озпмаго

 

хлѣба

 

съ

 

15

 

августа,

 

для

 

яроваго

 

съ

 

15

 

апрѣля,

іі

 

для

 

сѣнокоса

 

съ

 

15

 

іюля.

 

О

 

чемь

 

свящепноцерковно-

смужителямъ

 

церквей

 

Курской

 

епархіи

 

объявить

 

для

 

ру-
ководства

 

г,ъ

 

раечетѣ

 

между

 

собою

 

чрезъ

 

отпечатапіе

 

въ

еішрхінлыіыхъ

   

вѣдомостяхъ.

2)

  

Но

 

отяошенію

 

С -Петербургская

 

спархіальнаго

 

ста-

тистическая

  

комитета.

С. -Петербургский

 

епархіальный

 

статистическій

 

коми-

тетъ

 

обратился

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Иреосвяіценнѣи-

шему

 

Сергію

 

Епископу

 

Курскому

 

съ

 

отношеніемъ

 

слѣду-

ющаго

 

содержав ія:

.,Въ

 

1869

 

году,

 

съ

 

благословенія

 

Высокопреосвящен-

нѣйщаго

 

Исидора,

 

Митрополита

 

С.-Иетербургскаго,

 

С.-Не-

*



—

 

716

 

—

тербургскій

 

епархіальный

 

іісторнко

 

етатпстическій

 

коми-

тетъ

 

прмступи'лъ'

 

к гь

 

напечатанію

 

собраиныхъ

 

имъ

 

въ

 

те-

ченіи

 

нѣеколькихъ

 

лѣтъ

 

исторпко-статистическихъ

 

свѣдѣ-

ніЙ

 

о

 

С.-Петербургской

 

епархіп,

 

и

 

ужо

 

издалъ

 

четыре

значительныхъ

 

по

 

объему

 

выпуска. '

 

Содержаніе

 

пхъ

 

слѣ-

дующее:

 

распрострнненіе

 

и

 

судьба

 

св.

 

православной

 

цер-

кви

 

Христовой

 

в'і>

 

предѣлнхъ

 

нынѣшнеп

 

С.-Петербургской

епархіи:

 

историко

 

статистическій

 

очеркъ

 

православной

церкви

 

въ

 

Финляндін

 

и

 

опнсаніе

 

всѣхъ

 

правослниныхъ

церквей

 

въ

 

Финляндіи:

 

го]>одских г ь,

 

сельскихъ

 

и

 

военнаго

вѣдомства;

 

оппсанія

 

св.

 

обителей:

 

Ро?кдественекой-Конев-

ской,

 

стороладожскихъ

 

Никольской

 

и

 

Успенской,

 

Введен-

ской

 

Островской

 

и

 

Іоанно-Вогословской

 

Череменецкой;

 

о-

писанія

 

существуютнхь

 

въ

 

столичномъ

 

городѣ

 

С.-Петер-

бургѣ

 

соборовъ:

 

придворныхъ — Большаго

 

и

 

Малаго,

 

Пет-

ропавловекаго,

 

служащаго

 

усыпальницею

 

въ

 

Возѣ

 

почив-

ншхъ

 

царственныхъ

 

лицъ,

 

Исаакіевскаго

 

каѳедральнаго,

Казанскаго,

 

Ыикольскаго-Морскаго,

 

Воскресенскаго

 

всѣхъ

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

Андреевского;

 

описанія

 

замѣчатель-

ныхъ

 

по

 

архитектурѣ

 

церквей

 

Сѵмеоновской,

 

что

 

въ

 

Мо-

ховой

 

у.іицѣ,

 

и

 

Троицкой,

 

что

 

въ

 

Измнйловекомъ

 

полку,

Вознесенской,

 

Знаменской,

 

Смоленско-Кладбпщенской

 

и

мцог.

 

друг.

 

Уже

 

одно

 

это

 

указаніе

 

на

 

содержаніе

 

издан-

ныхъ

 

комптетомъ

 

выпусков'!,

 

показывает'!.,

 

что

 

они

 

имѣ-

ютъ

 

не

 

мѣстный

 

только

 

интересъ,

 

но

 

и

 

интересъ

 

для

 

всей

православном'

 

Россіи.

 

Кгшитет'Ьу-сь-«воей

 

сто]>оны,

 

при-

готовляя

 

ихъ

 

къ

 

изданію,

 

старался

 

неуклонно

 

держаться

указанной

 

ему

 

Святѣйшнмъ

 

Сѵнодомъ

 

задачи — послужить

наукѣ — исторіи

  

Русской

  

церкви.

Представляя

 

просвѣщенпому

 

вниманію

 

Вашего

 

Пре-

освященства

 

только

 

выгаедшій

 

нынѣ

 

эвземнляръ

 

IT

 

вы-

пуска.

 

Ко.мигетъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

и

 

благословепія

 

Высо-

копреосвяіценнѣГипаго

 

Митрополита

 

Исидора,

 

почтитель-

нейше

 

просить

 

Наше

 

Преосвященство

 

рекомендовать

 

из-

дапныя

 

имъ

 

четыре

 

выпуска,

 

если

 

признаете

 

возможными,



-

 

m

 

-

для

 

библіотекъ,

 

устрояемыхъ

 

при

 

обптеляхъ,

 

благочпні-

яхъ

 

и

 

церквахъ

 

Вашей

 

епархіи.

 

Цѣна

 

1-му,,

 

2

 

и

 

4-му

 

вы-

пускамъ

 

по

 

2

 

руб.,

 

3-му

 

выпуску

 

1

 

p.

 

50

 

к.;

 

всѣмъ

 

же

4

 

выпускамъ

 

7

 

руб.

 

На

 

пересылку

 

вѣсовыхъ

 

за

 

12

 

Фуп-

товъ

 

по

 

газстоянію.

Съ

 

требованіемъ

 

означенныхъ

 

выпусковъ

 

обращаться

къ

 

секретарю

 

комитета,

 

Петропавловского

 

собора

 

ключа-

рю,

 

священнику

 

Днмитрію

 

Иродіоиовичу

 

Флоринскому.,

Ба

 

Петербургской

 

сторонѣ,

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ,

 

по

 

Дво-

рянской

 

улице.

,На

 

сем'ь

 

отношеніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

последовала

 

токая:

 

,,о

 

книге

 

этой

 

объявить

 

въ

 

епархі-

альных'ь

 

вѣдомостяхъ,

 

съ

 

тѣм;ь

 

чтобы

 

желаюрие

 

выписы-

вать

 

ее

 

относились

 

прямо

 

отъ

 

себя

  

но

  

назначение

штягявяатs

           

N

  

>5і

     

іінэі

    

BTOjgaqn

Б)

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢОТШ

 

И

 

ЗАМѢТКИ.

1)

 

Объ

 

ограннченіи

 

въ

 

лнчныхъ

 

и

 

нмущеотвенныхъ

 

пра-

вахъ

 

ліщъ,

 

состоящихъ

 

на

 

действительной

 

военной

 

служ-

бѣ,

 

въ

 

иродолженіе

 

обязательна™

 

срока

 

оной.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

особомъ

 

присутствіи

 

о

воинской

 

повинности

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраиіи,

 

раземотр'бвъ

представленіе

 

Военного

 

Министра

 

объ

 

нзмѣненіи

 

законо-

положеній,

 

ограничнвающихъ

 

права

 

военнослужащих^,

мнѣніемъ

  

положилъ:

I.

 

Въ

 

дополненіе

 

ст.

 

25

 

Высочайше

 

утвержденнаго,,

1

 

января

 

1874

 

года,

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

 

поста-

новить:

„Лица,-

 

состоящія

 

на

 

действительной

 

военной

 

служ-

бе,

 

въ

 

продолженіе

 

обязательного

 

срока

 

оной

 

пользуются

личными

 

и

 

имущественными

 

правами

 

своего

 

состоянія,

подчиняясь

 

всѣмъ

 

требованіямъ

 

и

 

пракиламъ

 

службы

 

и

подлежа

 

слѣдующимъ

 

ограниченіямъ:

1.

 

Состоящим7>

 

на

 

действительной

 

обязательной

 

служ-



—

 

718

 

—

бе

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

запрещается

 

вступать

 

въ

 

бракъ:

 

ис-

ключенія

 

изъ

 

сего

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностей

 

допуска-

ются

 

по

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

положёнія

 

военнаго

и

 

адмиралтействъ

 

Советовъ.

2.

   

Офицерамъ

 

не

 

дозволяется

 

вступать

 

въ

 

бракъ

 

ра-

нее-

 

двадцатитрохлѣтняго

 

возраста;

 

недоетигшимъ

 

Же

 

въ

военно-су-хопутномъ

 

ведомстве

 

двадцати

 

восьми

 

летъ,

 

а

въ

 

военно-морскомъ

 

двадвати

 

пяти

 

летъ

 

отъ

 

роду,

 

вступ-

ление

 

въ

 

бракъ

 

моѵкетъ

 

быть

 

разрешаемо

 

начальством'ь

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

представленіи

 

имущественная

 

обезпе-

ченія

 

въ

 

размере

 

и

 

на

 

основаніяхъ,

 

определяемыхъ

 

во-

енными

 

и

 

морскими

 

постановленіями,

 

но

 

принадлежности;

сими

 

же

 

постановлениями

 

определяются

 

и

 

необходимый,

по

 

йгЬстнымъ

 

условіямъ,

 

изъятія

 

йзъ

 

общаго

 

правила

 

о

представленіи

 

обезпеченія.

3.

   

Офицерамъ

 

и

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

не

 

воспрещается

брать

 

торговыя

 

(купеческія

 

и

 

промысловый)

 

свидетель-

ства,

 

;но

 

производить

 

торговыя

 

дела

 

и

 

управлять

 

.промы-

шленными

 

заведеніями,

 

находясь

 

на

 

действительной

 

служ-

бе,

 

они

 

могутъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

чрезъ

 

повереннаго»

 

упра-

вляюіцаго

 

или

 

приказчика.

4.

   

Офицерамъ

 

и

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

не

 

воспрещается

выдавать

 

векселя

 

и

 

всякія

 

другія

 

обязательства,

 

но

 

взы-

скание

 

по

 

онымъ

 

можетъ

 

быть

 

обращаемо

 

только

 

на

 

при-

надлежащее

 

должникамъ

 

имущество;

 

личному

 

же'

 

задер-

жанию

 

(аресту

 

или

 

заключенію),

 

до

 

отбытія

 

обязотельна-

го

 

срока

 

службы,

 

ОФицеры

 

и

 

нижніе

 

чііны

 

не

 

подверга-

ются

 

".

II.

 

Предоставить

 

Военному

 

Министру

 

и

 

Управляю-

щему

 

Морскимъ

 

Министерствомъ

 

предположенія

 

объ

 

огра-

ниченіяхъ

 

въ

 

правахъ

 

для

 

лйцъ

 

состоящихъ

 

но

 

доброволь-

ной

 

службе

 

по

 

военно-сухопутному

 

и

 

военно-морскому

 

ве-

домствамъ,

 

какъ

 

относящаяся

 

къ

 

предметами

 

военныхъ

 

и

морскихь

 

постановлений,

 

подносить

 

къ

 

Высочайшему

 

Его

Императорокаго

 

Величества

 

утвержденію

 

іюрядкомъ,

   

для
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изданія

 

сихъ

 

постаповденій

 

опред'Ьченным.ъ.

 

(основ,

 

закон,

ex.

 

50,

 

примеч.).

III.

 

Предоставить

 

Л

 

отделепію

 

Собственной

 

Его

 

Им-

ператорская

 

Величества

 

Канцелярии

 

а

 

также

 

Военному

и

 

Морскому

 

Министерствамъ

 

согласовать

 

съ

 

настоящимъ

мнеиіемъ

 

подлежащііі

 

статьи

 

какъ

 

общнго

 

свода

 

.законовъ,

такъ

  

равно

  

военныхъ

 

и

 

морских-ь

  

постановлепій.

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

(j

 

мая

 

сего

 

года,

 

из-

ложенное

 

мненіе

 

Государственного

 

Совета

 

Высочайше

 

ут-

вердить

 

соиз волн лъ

 

п

  

повелелъ

  

исполнить.

         

н'нэі

2)

 

Циркуляръ

 

Главного

 

Штаба.
кино

                                  

а

                          

■■

            

■■;)■
(27

 

іюня

   

1875

 

г.,

 

.У:

 

213і.
н

О

 

соблюдший

 

устапов.ишнаю

 

.цінѵ/іо^п, : цо]!яОі:сі

 

отцосгщіелыіО'

пріема

 

волънооіір('Оіьл)іющі!.і:см

 

«<>

 

воікщ.

       

нннял

Изъ

 

имеющихся

 

въ

 

Главном'ь

 

ПІтаоѣ

 

■

 

свѣдѣній

 

вид-

но,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыо

 

части

 

войск ь

 

ноступаютъ

 

вольно-

определяющимися

 

лица,

 

неудовлетворяющія

 

требуемымъ

условіямъ

 

образованія,

   

.

      

■

 

...

Въ

 

устраненіе

 

подобиыхъ

 

неправильностей,

 

объяв-

ляется

 

по

 

военному

 

ведомству

 

къ

 

руководству,

 

что

 

при

пріеме

 

молодыхъ

 

людей

 

въ

 

военную'

 

службу

 

на

 

цравахъ

иольноонределяющихся

 

следуетъ

 

требовать

 

представленія

ими

 

свидетелы.'твъ

 

о

 

ноучномъ

 

образовшііи,

 

въ

 

объеме,

указанномъ

 

въ

 

3

 

п.

 

171

 

ст.

 

уст.

 

о

 

воинской

 

повинности,

а

 

именно:

1,

 

Лица,

 

желак

 

щія

 

поступить

 

вольноопределяющими-

ся

 

1-го

 

разряда,

 

обязаны.-представлять

 

дипломы

 

на

 

уче-

ные

 

степени,

 

аттестаты

 

или

 

свидѣтелы-тиа

 

объ

 

оконча-

нии

 

полнаго

 

курса

 

одного

 

изъ

 

учебиьіхъ

 

запеденій,

 

при-

численныхъ

 

къ

 

.1

 

разряду

 

по

 

роегпісннію,

 

приложенному

къ

 

53

 

ст.

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

или

 

же

 

удосто-

веренный

 

надлежащимъ

 

порядком

 

ь

 

свидетельство

 

о

 

вы-

держоніи

 

испытанія

 

нзъ

 

полнаго

 

курса

 

тѣхъ

 

же

 

учебных.^

заведеній.
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2.

   

Для

 

прйчисленія

 

ко

 

2

 

разряду

 

вольноопределяЮ'

щихся

 

требуется

 

представление

 

свидетельстве

 

объ

 

окон-

ча'ніи

 

вообще

 

полнаго

 

курса,

 

или'

 

выдержаніи

 

соотвѣт-

ственнаго

 

сему

 

курсу

 

испытанія,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

учеб-

иыхъ

 

заведеній,

 

отнесегіныхъ

 

по

 

тому

 

же

 

росписаиіго

 

ко

второму

 

разряду.

 

Но

 

лица,

 

выдержавшія

 

-удовлетворитель-

но

 

испытаніе

 

изъ

 

курса

 

шести

 

клоссов'ь

 

Правительствен-

ныхъ

 

Гимназій

 

и

 

реальныхъ

 

училнщъ,

 

или

 

вторая

 

клас-

са

 

(бывшее

 

низшее

 

отделеніе)

 

духовпыхъ

 

семннарій

 

(т.

 

е,

удостоенный

 

перевода

 

въ

 

слѣдующій

 

классъ)

 

могутъ

 

быть

принимаемы

 

вольноопределяющимися

 

2-го

 

разряда

 

нарав-

не

 

съ

 

окончившими

 

курсъ

 

въ

 

тѣхъ

 

?ке

 

учебныхъ

 

заведс-

ніяхъ.

3.

   

Воспитанники

 

частныхъ

 

гимназій

 

могутъ

 

быть

принимаемы

 

вольноопределяющимися

 

2

 

го

 

разряда

 

въ

 

та-

комъ'

 

лишь

 

случае,

 

если

 

представятъ

 

аттестаты

 

зрелости,

т.

 

е.

 

свидетельства

 

о

 

выдеряганіи

 

испытаніи

 

изъ

 

полнаго

гимназическая

 

курса,

 

за

 

подписью

 

председательствовав-

шая

 

на

 

иснытаніяхъ

 

депутата

 

отъ

 

учебная

 

начальства

(Вед.

 

Мин.

 

Народ.

 

Просвещ.),

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

чле-

новъ

 

йспытательныхъ

 

коммисій

 

и

 

сь

 

прнложеніемъ

 

печа-

ти

 

канцеляріи

  

Попечителя

 

учебная

 

округа.

4.

   

Лица,

 

желающія

 

поступить

 

вольноопределяющи-

мися

 

3-го

 

разряда,

 

обязаны

 

представлять

 

при

 

нрошеьі-

яхъ

 

свидетельства

 

о

 

выдержаніи

 

испытан ія

 

но

 

програм-

му- объ

 

я

 

вне

 

ни

 

ой

 

при

 

приказѣ

 

по

 

военному

 

вѣдомству

 

1874

яда,

 

за

 

№

 

101.

5.

   

Окончоніе

 

курса

 

въ

 

учебныхъ

 

завсденіяхъ,

 

при-

числепныхъ

 

по

 

росписанію,

 

приложенному

 

къ

 

53

 

ст.

 

уст.

о

 

воинской

 

повинности,

 

къ

 

3

 

разряду,

 

а

 

равно

 

и

 

оконча-

ние

 

курса

 

въ

 

такихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

кон

 

не

 

по-

именованы

 

вовсе

 

въ

 

означенномъ

 

росписнніи,

 

не

 

даеть

нрава

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

военную

 

службу

 

вольноопреде-

ляющимися.

6.

   

Наблюденіе

   

за

 

правильностію

 

пріема

    

на

 

службу
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вольноопределяющихся,

 

какъ

 

въ

 

отношеній

 

научная

 

ихъ

образованія,

 

такъ

 

и

 

выполненія

 

всехъ

 

ирочихъ

 

усювій

возлагается

 

на

 

начальниковъ

 

дивизій

 

и

 

прочихъ

 

началь-

ству

 

ющихъ

 

лиць,

 

которымъ

 

по

 

закону

 

(5

 

п.

 

1

 

прилож.

къ

 

прик,

 

по

 

воен,

 

вед.

 

1874

 

года,

 

за

 

j\°

 

101)

 

-предостав-

лено

 

право

 

разрешатъ

 

нріемъ

 

означенныхъ

 

нижнихъ

 

чи-

новъ

 

на

 

слуясбу

  

въ

 

войска.

                                           

'

 

■■■

3)

 

Отъ

 

правленія

 

Курскаго

 

духовнаго

 

училища.

Правила

 

пріемныхъ

 

испытапій

 

для

 

поступлетя

 

въ

 

Кур-

ское

 

духоьное

 

училище

 

въ

 

началѣ

 

сентября

 

сею

 

1815

 

г.

1.

   

Въ

 

училище

 

принимаются

 

дети

 

православная

 

и.е-

новедонія

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

сословій,

 

съ

 

платою,

 

за

 

обуче-

ніе

  

(§

 

8

 

училищного

 

устава).

                                            

;

2.

   

Принимаются

 

дети

 

пно

 

окружная

 

духовенства,

когда

 

родители

 

этихъ

 

детей

 

изъявить

 

согласіе,

 

снерхъ

своцхъ

 

обязанностей

 

по

 

училищному

 

округу,

 

к ъ

 

которому

они

 

принадлежать,

 

делать

 

въ

 

пользу

 

избранного

 

училища

одинаковый

 

сь

 

мѣстнымь

 

духовенствомъ

 

иожертвованпі,

при

 

чемь

 

это

 

духовенство

 

не

 

имѣет.ь

 

ни

 

какого

 

права

 

про-

стирать

 

свои

 

прктяаанін

 

на

 

какія

 

либо

 

гуммы,

 

поступа-

ющая

    

на

 

содержаніе

    

ипо-окружная

  

учебного

 

заведенія).
,.

                                 

„

              

24

 

октября

   

лс, п .;

Опредѣленіе

  

Свят.

  

Сѵнода

  

і

 

—s

 

ЖЖ^.—

 

1Ъ<6

 

года.

Пріеімъ

 

детей

 

дозволяется

 

какъ

 

въ

 

низшее,

 

такъ

 

и

въ

 

последующая

 

отдѣленія

 

училища.

 

(Согласно

 

съ

 

77

 

§
училищ,

  

устава ).

4.

 

Въ

 

низшее

 

отделеніе

 

училшца

 

принимаются

 

дети

отъ

 

10-

 

-12

 

лѣтъ,

 

но

 

по

 

уважительнымъ

 

причинамъ

 

пра-

іиеніе

 

училища

 

можетъ

 

принимать

 

дѣтей,

 

которые

 

ока-

жутся

  

не

  

болѣе

    

шести

  

мѣсяцевъ

 

старше

  

12

  

или

  

моложе

JJ.J

       

.,

        

'

   

н

                    

30

 

ітоля
10

 

лет

 

ь.

  

("Определеніе

  

Святейшая

 

Сгнода

 

отъ

  

3|

 

а1ІГусіа

1869

 

г.

   

н-р- Гвгуста

 

1870

 

года

 

§

 

78

 

уст.

  

дух.

  

училишъ).

о.

   

Въ

 

низшее

 

отделеніе

 

училища

 

принимаются

 

дети,
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-

обученные

 

читать

 

.

 

и,

 

писать

 

по

 

русски

 

и

 

читать

 

по

 

сла-

вянски,

 

знагощіе

 

общеупотребительный,

 

молитвы,,

 

начатки

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

первыя

 

два

 

действія

 

ариѳметики

съ.

 

таблицею

 

умноженія.

  

(§

  

78

 

училищ,

  

устава).

Примѣчаніо.

 

Подробное

 

раскрытіе

 

содержанія

 

78

 

§
училищная,

 

устава

 

заключается

 

въ

 

учебномъ

 

плане

 

пред-

метовъ

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

приятовительныхъ.

 

классахъ

при

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

утвержденномъ

 

Св.

 

Сннодрмъ.

Иравленіе

 

училища

 

будетъ

 

сообразоваться

 

съ

 

учебны мъ

дланомъ

 

предметовъ,

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

приготовитель-

ныхъ

 

классахъ,

 

въ

 

требовоніи

 

отъ

 

поступающихъ

 

вь

 

учн-

лшце

 

детей

 

подготовптельныхъ

 

къ

 

училищному

 

курсу

 

све-

ден

 

ій,

 

а

 

при

 

оценке

 

характера

 

т'бхъ

 

сведеній — съ

 

объ-

яснительными

 

записками

 

къ

 

программам

 

ь

 

предметовъ.

Учебный

 

планъ

 

извгІзстенъ

 

духовенству

 

Курской

 

епархін,

онъ

 

Отпечатанъ

 

въ

 

16

 

и

 

19

 

№

 

№

 

епархіалышхъ

 

ведомо-

стей

   

за

  

1873

 

годъ.

6

 

Въ

 

среднее

 

и

 

высшее

 

отд-еленія

 

училища

 

прини-

маются

 

имѣющія

 

соответственныя

 

классу

 

познанія

 

и

 

воз-

раеть-

  

(*J

  

79

 

уст.

  

дух.

  

училищъ).

7.

   

Прошеніа

 

о

 

пріеме

 

подаются

 

на

 

имя

 

смотрителя,

при

 

прошеніпхъ

 

представляется

 

метрическое

 

свидетель-

ство

 

или,

 

при

 

ненменіи

 

его,

 

выписка

 

изъ

 

метрическнхъ

кнпгъ

 

(§

 

81

  

уст.-

 

дух.

  

училищъ).

Примечания:

 

1)

 

Поелѣллій.

 

срокъ

 

подачи

 

ирошеній

 

1
сентября

 

текущая

   

1875

  

года.

2.

 

Сироты

 

местнаго

 

духовенства,

 

а

 

также

 

дети

 

бед-

иыхъ

 

священио-церковно-служителей,

 

которыя

 

но

 

поступ-

.теніи

 

вь

 

училиіце

 

будугъ

 

нуждаться

 

въ

 

пособіи

 

отъ

 

учи-

лища,

 

должны

 

представить

 

отъ

 

местныхъ

 

б.іагочинныхь

свидетельства

 

первые

 

о

 

сиротстве,

 

а

 

вторые

 

о

 

состоя ніи

ихъ

 

родителей.

 

(Согласно

 

съ

 

НО

 

§

 

уст.

 

духовныхъ

 

учи- 1
лишь),

                                                                                          

I
8.

   

Испытанія

 

детей,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

учили- 1

ще-

 

будут ь

  

производиться

 

немедледно

   

по

 

истеченіи

 

вака-І
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ціоннаго

 

времени,

 

и

 

продолжаться

 

не

 

более

 

одной

 

недели.

(Согласно

 

съ

 

определеніемъ

 

Свят,

 

Сѵнода

 

отъ

 

7 /і9

 

апреля

1871

 

года).

                                                     

м

         

.,.:-

9.

 

По

 

окопчаніи

 

испытаній,

 

будутъ

 

приняты

 

въ

 

учти

лище

 

получившіе

 

по

 

всемъ

 

предметамъ

 

баллы

 

не

 

ниже

трохъ.

4)

  

0

 

ненсіигь

 

народнымъ

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

въ

 

Курскон

 

гуоернш.

,, Правительственный

 

Вестникъ"

 

сообщаетъ,

 

что

 

Кур-

ское

 

губернское

 

очередное

 

соброніе

 

утвердило) представ-

ленный

 

губернскою

 

управой

 

докладъ

 

объ

 

образованіи

 

ка-

питала

 

для

 

выдачи

 

пенсій

 

народнымъ

 

учителямъ

 

и

 

учн-

тельницамъ

 

Курской

 

губерніи.

 

Капиталъ

 

этотт.

 

образует-

ся

 

изъ

 

ежегодного

 

взноса,

 

въ

 

теченіе

 

15

 

летъ

 

въ

 

смету

губернскихъ

 

земскйХѢ

 

«повинностей

 

по

 

7250 1

 

руб.-

 

Ііенсіи

выдаются

 

въ

 

следующее

 

сроки:

 

прослужившій

 

въ

 

должно-

сти

 

народного

 

учителя

 

Курской

 

туберній

 

10

 

летъ

 

полу-

чаете

 

7-5

 

р',

 

прослужившігі

 

20

 

летъ— 100

 

р.

 

и

 

25

 

метъ —

150

 

р.

 

въ

 

годь

 

Въ

 

случае

 

смерти

 

учителя,

 

кыслуживша-

го

 

пенено,

 

право

 

полученія

 

ея

 

псреходитъ

 

къ

 

его

 

жене

и

 

детямъ:

 

первой

 

гіолучаетъ

 

иенсію

 

пожизненно^

 

а

 

по-

иѣдніе

   

до-

 

совершеннолетия.

5)

   

Ліршс

  

приговоры'

 

о

 

назначснін

   

нрчтамъ

   

жало-

ванья.
H'JK

Въ

 

,,Цсрковномъ

 

Вестнике"

 

шппутъ— обезпеченіе

матеріальнаго

 

содержанія

 

духовенство

 

опредѣленнымъ

 

жа-

лованьемъ

 

и

 

другими

 

мерами, —

 

вместо

 

поборовъ

 

деньга-

ми

 

и

 

продуктами,

 

производимыхъ

 

сомнмъ

 

причтомъ

 

за

каждое

 

требоисполненіе,— мало

 

по

 

молу

 

входитъ

 

въ

 

прак-

ику.

 

При

 

этомъ

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вкиманіе

 

то

 

обстоя-

тельство,

 

чти

 

люди

 

не

 

образованные

 

и

 

полуграмотные,

закоьы

 

крестьяне,

 

сами

 

даютъ

 

починъ

 

и

 

движеніе

 

этому

Іѣлу.

    

Мы

 

имѣемъ

  

въ

 

виду

  

приговоры

    

сельскихъ

 

прихо-
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жонъ

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

своего

 

духовенства

 

или,

 

вер-

нее,

 

о

 

более

 

правильномъ

 

и.согласномъ

 

съ

 

достоинствомъ

священная

 

сонв

 

возвогрождепіи

 

прнчтовъ

 

жалованьемь

Въ

 

епархіяхъ

 

рязанской,

 

кишиневской

 

и

 

нижегородской.

Въ

 

ѳтихъ

 

приговорахъ

 

видны

 

сколько

 

заботливость

 

при-

хожанъ,

 

столько

 

и

 

то,

 

что

 

эти

 

простые

 

люди

 

начн.наютъ

сознавать

 

всю

 

тягость

 

и

 

стеснительность

 

и

 

для

 

самихъ

себя

 

и

 

для

 

причта

 

отъ

 

сборовъ,

 

производимыхъ

 

самими

священно-церковно

 

служителями.

 

Такой

 

резонъ

 

и

 

выстаи-

ляютъ

 

въ

 

своихъ

 

приговорахъ

 

прихожане

 

пяти

 

селъ

 

ка-

симовская

 

уезда

 

(рязанской

 

губерніи)

 

Вотъ

 

сущность

атихъ

 

общественныхъ

 

нрияворовъ.

 

Прежде

 

всехъ

 

прихо-

жане

 

села

 

Ннрмушоди

 

(въ

 

іюне

 

1873

 

г.),

 

а

 

за

 

ними

 

нріь

хожане

 

села

 

Шостьи

 

(въ

 

Феврале

 

1874

 

г.),

 

села

 

.ѴІьпнць

(въ

 

томъ

 

же

 

Феврале),

 

села

 

Перьевъ,

 

(въ

 

іюне

 

18.74

 

г._),

#.

 

села

 

Дубровокъ

 

(также

 

ш

 

іюне

 

1874

 

г.),

 

представили

рязанскому

 

епархіальному

 

начальству

 

общественные

 

при-

говоры

 

о

 

замене

 

настоящая

 

способа

 

содержанія

 

ихъ

 

мѣ-

стныхъ

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

стеснительнаго

 

какъ

 

для

причговъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

нихъ,

 

постояннымъ,

 

со

 

стороны

дііХ-ъ

 

прихожанъ,

 

окладомъ

 

жалованья,

 

въ

 

размере

 

1110

руб,

 

—

 

въ

 

Шостьѣ,

 

1000

 

руб. — въ

 

Перьяхъ

 

и

 

Мышцахь.

1200

 

р.-

 

въ

 

Дубровкахъ

 

и

 

800

 

р

 

—

 

вь

 

Нармушади,

 

како-

вое

 

жалованье

 

и

 

положили

 

выдавать — одни

 

по

 

третяыь.

другіё

 

по

 

четвертямъ

 

года

 

чрезъ

 

волостныя

 

правленія,

 

о

т'бмъ,

 

чтобы

 

причты,

 

кроме

 

молебствій,

 

поименованных 1!

въ

 

приговорахъ,

 

все

 

требоисправленія,

 

какъ.

 

по

 

церкви.

такъ

 

и-.по

 

приходу

 

совершали

 

безплатно.

 

Сверхъ

 

тот.

въ

 

селе

 

Дубровкахъ,

 

кроме

 

жалованья

 

штатнымъ

 

лицаіл

■причта,

 

положено

 

и

 

сверхштатному

 

священнику

 

по

 

75

 

]'•

-в.Ъ'

 

іюдъ;

 

въ

 

селе

 

Перьяхъ — священнику

 

на

 

содержаніе

 

щ

шади,

 

но

 

которой

 

онъ

 

обязанъ

 

ездить

 

для

 

требоиеправ.іе

нні

 

въ

 

приходъ,

 

56

 

р.

 

въ

 

ядъ,

 

а-

 

въ

 

селе

 

Мыпщахъ

 

А
.забыта

 

и

 

нросФорница,

 

которой,

 

въ

 

виде

 

призренія,

 

наі

начено

 

платить

 

по

 

3

 

коп.

    

съ

 

ревизской

 

души

 

въ

 

годь



-

 

725

 

-

дозволено

 

собирать

 

зерновой

 

хлѣбъ

 

двн

 

р«за

 

кт,

 

годъ—

осенью

 

и

 

предъ

 

Пасхою.

 

Приговоры

 

эти,

 

явленные

 

въ

 

Во-

лостныхъ

 

правленіяхъ'

 

и

 

мировымъ

 

посреднтікомъ

 

утвер-

жденные, 1

 

въ

 

свое

 

время

 

утверждены

 

епархінлі.нымъ

 

яа-

чальствомъ

 

къ

 

неіізмѣнному

 

неполненію

 

Сверхъ

 

того,

прихожане

 

церкви

 

села.

 

Шостьи

 

сдѣлали

 

исключеніё,

 

по-

ложивъ

 

за

 

свободные

 

требы

 

отдѣльно

 

благодарить,

 

имен-

но:

 

за

 

служеніе

 

молебна

 

въ

 

домахъ

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

и

акаѳистомъ

 

по

 

50

 

к.,

 

а

 

безъ

 

водоосвященія

 

и

 

акаѳиста

по

 

40

 

коп.,

 

за

 

служеніе

 

обѣдни

 

по

 

умершимъ

 

по

 

одному

рублю,

 

а

 

за

 

совёршеніе

 

елеосвященія

 

по

 

60

 

к.

 

При

 

слу-

женіи

 

молебна

 

въ

 

св.

 

недѣлю

 

Пасхи,

 

по

 

издревле

 

суще-

ствующему

 

обычаю,

 

положили

 

отъ

 

каждаго

 

двора

 

одинъ

печеный

 

хлѣбъ

 

В'ь

 

остальныхъ

 

приговорахъ

 

просто

 

пе-

речисляютъ

 

требы,

 

который

 

причтъ

 

долженъ

 

исправлять

за

 

положенное

 

общестзомъ

 

жалованье.

Подобная

 

примѣрная

 

заботливость

 

прихожанъ

 

рязан-

ской

 

епархіи

 

объ

 

улучшеніи

 

матеріальнаго

 

быта

 

своего

духовенства

 

повторилась

 

и

 

въ

 

кишиневской

 

епархіи.

 

Ми-

ровой

 

посредникъ

 

2

 

участка

 

бендерскаго

 

уѣзда,

 

Николай-

Яковлевъ

 

Мыльниковъ,

 

при

 

отношеніи

 

его

 

преосвящен-

ству,

 

отъ

 

10

 

августа

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

613,

 

представил ь

7

 

мірскихъ

 

приговоровъ

 

обществъ

 

селеній

 

Кирсова.

 

Бе-

шалмы,

 

Чокъ-Майдан

 

ь,

 

Томая,

 

Ферапонтіевки,

 

Башкпліи

и

 

Дезгинже,

 

составленные

 

обществами

 

тѣхъ

 

селеній:

 

пер-

вый

 

изъ

 

нихъ

 

21

 

іюля,

 

второй

 

тоже

 

21

 

іюля,

 

третій

 

Tl

іюля,

 

чотвертый

 

20

 

іюля,

 

пятый

 

22

 

іюля,

 

шестой

 

20

 

по-

ля

 

и

 

седьмой

 

28

 

іюля

 

1874

 

года,

 

по

 

которымъ

 

общества

тѣ

 

назначили

 

мѣстнымъ

 

свопмъ

 

причтамъ

 

ежегодное

 

со-

держание

 

въ

 

слѣдующемъ

 

размѣрѣ:

 

'])

 

причту

 

с.

 

Кирсова

800

 

р.,

 

изъ

 

которыхъ

 

священнику

 

600

 

р.,

 

псаломщику

100

 

р.

 

и

 

сверхштатному

 

псаломщику

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

2)

іричту

 

с.

 

Бегаалмы

 

600

 

р.,

 

изъ

 

коихъ

 

священнику

 

450
>уб.

 

и

 

псаломщику

 

150

 

р.;

 

3)

 

причту

 

с.

 

Чокъ-Маинъ

 

700

>уб.,

 

изъ

  

коихъ

 

священнику

 

550

 

р.

 

и

 

псаломщицу

 

150

 

р.;



-
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4)

 

причту

 

с.

 

Томна

 

727

 

р

 

,

 

изъ

 

коихъ

 

священнику

 

475

 

р..

псаломщику

 

180

 

р.,

 

и

 

сверхштатному

 

дьячку

 

72

 

руб.;

 

Ь)

причту

 

с.

 

Фераионтіевки

 

570

 

р.,

 

изъ

 

коихъ

 

священнику

450

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

120

 

р.;

 

6)

 

причту

 

с.

 

Башкаліи

 

450

руб.,

 

изъ

 

коихъ

 

священнику

 

330

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

120

 

р.,

и

 

7)

 

причту

 

с.

 

Дезгинже

 

600

 

р.,

 

изъ

 

коихъ

 

священнику

460-р

   

и

 

псаломщицу

 

140

 

рублей.

Мірскіе

 

приговоры

 

прихожанъ

 

въ

 

нижегородской

 

епар-

хіи

 

очень

 

разнообразны

 

но

 

мѣрамъ,

 

какін

 

прихожане

 

при-

няли

 

въ

 

виду

 

улучшения

 

матеріальнаго

 

быта

 

духовенства.

Не

 

всѣ

 

изъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

внолнѣ

 

соотвѣтствуютъ

 

требова-

ніямъ

 

по

 

обезпеченію

 

и

 

полнѣйшему

 

вознагражденію

 

прич-

та

 

за

 

требы.

 

Но

 

и

 

эти

 

недостаточныя

 

мѣры

 

несомнѣнно

полезны

 

для

 

духовенства,

 

Важенъ

 

<і>а.ктъ,

 

свидѣтельству-

ющій

 

о

 

заботливости

 

и

 

желаніи

 

прихожанъ

 

дать

 

надлежа-

щей

 

порядокъ

 

въ

 

вознагражденіи,— высвободить

 

причтъ

изъ

 

подъ

 

угнѣтающаго

 

положенія

 

его

 

дѣлать

 

самому

 

сбо-

ры...:

 

Изъ

 

88

 

мірскихъ

 

приговоровъ,

 

нижегородской

 

епар-

хіи — одни

 

положили

 

духовенству

 

опредѣленное

 

жалованье

въ

 

количествѣ

 

отъ

 

300 — 600

 

р.,

 

выкупивъ

 

при

 

этомъ

 

до-

ма

 

ихъ

 

или

 

обязавшись

 

выстроить

 

ихъ

 

вновь,

 

если

 

тако-

выхъ

 

причтъ

 

не

 

нмѣлъ,

 

на

 

спой

 

счотъ

 

ремонтировать

 

и

застраховывать;

 

другіе

 

обязались

 

разные

 

сборы,

 

произво-

димые

 

самимъ

 

причтомъ,

 

собирать

 

и

 

доставлять

 

причту

чрезъ

 

особо

 

уполномоченных')»

 

общества;

 

иные

 

положили

хлѣбный

 

сбцръ,

 

производимый

 

самимъ

 

причтомъ,

 

заме-

нить

 

отсыппымь

 

хлѣбомъ

 

въ

 

опредѣленномъ

 

количеств!.;

нѣкоторые

 

обязались

 

к г ь

 

доходамъ,

 

получаемымъ

 

пріічтомі>

отъ

 

требь,

 

земли

 

и

 

хлѣбныхъ

 

сбо[іовъ,

 

каждогодно

 

добаіі-

лять

 

за

 

молебны

 

праздничные

 

и

 

погребеніе

 

младенцем.

сверхъ

 

опредѣлепнон

  

платы

  

еще

  

по

 

нѣсколько

  

копѣекь.

 

.

Всѣ

 

эти

 

приговоры

 

надлеѵкащимъ

 

образомъ

 

состав-

ленные

 

и

 

подписанные,

 

волостными

 

правленіямн

 

йасвидѣ-

тельствованпые

 

и

 

мировыми

 

посредниками

 

удостовѣреп-

ные,

 

какъ

 

полезные

 

для

 

духовеиѵтва

 

въ

 

отношеніи

 

у.іуч-
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шенія

 

средствт.

 

содержанія

 

ихъ,

    

губерпскпмъ

 

по

 

обезпе-

ченію

 

быта

 

духовенства

 

приеутстоіемъ

 

утвержделы.

6)

 

Раснорженіс

 

Саватовскаго

 

епархіальнаго

 

начальства

объ

 

обсзпечсніи

 

духовенства.

Саратовская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

отнойіе-

иіе.

 

г.

 

саратовекаго

 

губернатора,

 

отъ

 

9

 

минувшаго

 

мая,

слѣдуюшаго

 

соде.ржанія:

 

письмомъ,

 

отъ

 

28

 

октября

 

1874

года,

 

его

 

преосвященство

 

просилъ

 

г.

 

начальника

 

губер-

иіи

 

предложить

 

губернскому

 

земскому

 

собранію

 

раземот-

рѣть

 

вопросъ

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

сельскаго

 

духовенства,

причомъ

 

его

 

преосвященство

 

предполагалъ,

 

что

 

это

 

было

бы

 

достигнуто,

 

если

 

дѣлаемые

 

духовенствомъ

 

хлѣбные

 

и

другіе

 

сборы

 

разными

 

хозяйственными

 

ироизведеніями

 

за-

мѣнить

 

опредѣленнымъ

 

денежнымъ

 

окладомъ,

 

по

 

взаимно-

му

 

согласно

 

прихожанъ

 

съ

 

духовенствомъ.

 

Вопросъ

 

объ

улучшеніи

 

быта

 

духовенства

 

былъ

 

уже

 

разсмотрѣнъ

 

гня

ратовскимъ

 

земствомъ

 

въ

 

1866

 

году,

 

и

 

при

 

этомъ

 

губерн-

ское

 

собраніе

 

нашло

 

невозможнымъ

 

назначить

 

духовенству

жалованье

 

изъ

 

земскихъ

 

суммъ

 

по

 

громадности

 

цифры,

потребной

 

на

 

сой

 

предметъ,

 

почти

 

равняющейся

 

всему

губернскому

 

земскому

 

сбору,

 

а

 

ограничилось

 

только

 

раз-

ными

 

палліативными

 

мѣрами.

 

Затѣмъ,

 

вопросъ

 

о

 

замѣнѣ

натуральныхъ

 

еборовъ

 

сь

 

прихожанъ

 

денежнымъ

 

окладом

 

і.

его

 

превосходительство

 

не

 

счолъ

 

возможнымъ

 

предложить

къ

 

обсужденію

 

собраиіл,

 

такъ

 

какъ

 

едва

 

ли

 

онъ

 

могъ

 

и-

мѣть

 

практичсскія

 

пос.іѣдствія.

 

Кругъ

 

дѣйствій

 

губерн-

скііхъ

 

земских'ь

 

собианій

 

точно

 

опредѣленъ

 

2

 

статьей

 

по-

лом,

 

о

 

земек.

 

учрежд.,

 

но

 

ни

 

одинъ

 

пзъ

 

пунктовъ

 

этой

статьи

 

не

 

лредоставлнетъ

 

земству

 

заниматься

 

устрой-

ствомъ

 

быта

 

духовенства,

 

а

 

праіштельствугощій

 

селатъ,

при

 

обсужденіи

 

вопросов 1!,

 

о

 

томъ,

 

подлеѵкало

 

ли

 

какое

либо

 

постановлено

 

земскаго

 

собранія

 

кругу

 

дѣ.гь,

 

ему

ввѣренныхъ,

 

буквально

 

держится

 

означенной

 

статьи,

 

и

 

по-

этому,

  

если

  

бы

 

даже

 

земство

 

и

  

постановило

 

обязать

 

при-
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ходы

  

зямѣініть

 

натуральную

  

повинность

 

денежною,

  

то

 

та-

кое

  

поста

 

нов

 

лен

 

іе,

  

какъ

 

выходящее

 

изъ

 

предѣлрвъ

 

предо-

ставленной

    

собранію

 

власти,

    

всегда

 

могло

 

быть

 

обжало-

вано,

  

согласно

 

7

  

и

  

1

   

пункта

 

118

 

ст.

   

полож.

   

о

 

зеМскихъ

учрежденілхъ.

   

Губернское

 

собраніе

  

въ

 

1866

 

году,

  

при

 

об-

суисденім

 

вопроса

 

объ

 

уиучшеніи

 

быта

 

духовенства,

  

меж-

ду

 

прочимь

     

постановило

 

ходатайствовать

    

предъ

 

прави-

т'ель'ствомъ

 

о

  

принятіи

 

разныхъ

  

мѣръ

   

къ,

 

улучшенію.

 

бы-

та

  

духовенства;

  

но

  

министръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

  

по

 

сно-

шенію

  

съ

 

оберъ-прокуроромъ

 

Святѣйшаго

  

Сгнода,

    

цриз-

налъ

 

тогда^

  

что

  

хотя

 

было

 

бы

 

и

 

весьма

 

желательно,

 

что-,

бы

  

всѣ

  

земскія

  

собранія

 

отнеслись

  

къ

 

дѣлу

  

матеріальна-

го

 

улучшенія

  

быта

 

духовенства

 

также

 

сочувственно,

 

какъ

и

 

саратовское,

  

но

  

что

 

послѣднее,

    

возбудивъ

  

ходатайство

о

  

принятіи

    

нѣкоторыхъ

 

мѣръ,

    

вышло

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

изъ

 

круга

 

предоставленной

 

ему

 

дѣятельности.

  

Не

 

предло-

живъ,

  

по

 

вышеизложеннымъ

 

причинамъ,

    

настоящій

 

воп-

росъ

   

къ

 

обсужденію

    

собранія,

    

его

  

превосходительство,

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

не

 

могъ

 

не

 

отнестись

 

весьма

 

сочувствен-

ногкъ

  

мысли

  

его.

 

преосвященства,

   

и

 

желая

  

по

 

возможно-

сти

 

осуществить

 

ее,

  

онъ

   

обратился

 

циркулярно

 

къ

 

;уѣзд-

нымъ

 

исправникамъ,

  

предложивъ

 

имъ,

  

при

 

всякомъ

 

удоб-

номъ

 

случаѣ,

    

склонять

  

прихожанъ

 

къ

 

замѣнѣ

  

иатураль->

иыхъ

 

сборов

 

і.

 

въ

 

пользу

 

духовенства

 

денежнымъ,

  

по

 

вза-

имному

 

соглашенію

 

ст.

 

священно-служителями.

    

Его

 

пре-

восходительство

 

полагаетъ,

    

что

 

этимъ

  

путемъ

   

цѣль

  

мо-

жетъ

 

быть

 

достигнута,

    

и

    

хотя

  

и

 

не

 

такъ

 

скоро,

     

но

 

за

то,

 

і

   

основанное

  

на

 

добровольномъ

 

согласіи

    

и

 

на

  

искрен-

немъ

   

сознаніи

 

пользы,

     

настоящее

 

дѣло

    

явится

 

гораздо

прочнѣе

 

и

 

принесетъ

  

несомнѣнную

 

пользу,

  

не

 

только

 

ма-

теріальвую

 

для

 

духовенства,

  

но

 

и

  

нравственную

 

для

 

при-

хожанъ:

  

На

   

отношеніи

 

этомъ

  

резолюція

  

его

 

преосвящен-

ства

 

11

  

мая

  

послѣдовала

 

таковая:

    

„Желательно,

    

чтобы

причты

 

сельскихъ

 

приходовъ,

  

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

иихъ

мѣрами,

    

постарались

 

расположить

 

своихь

  

прихожанъ

 

ь"Ь
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добровольному

 

съ

 

ними

 

соглашенію,

 

относительно

 

замѣны

пронзводимыхъ

 

ими

 

разныхъ

 

мелочныхъ

 

сборовъ

 

за

 

тре-

бы

 

съ

 

отдѣльныхъ

 

лицъ

 

или

 

дворовъ

 

отдѣльными

 

денеж-

ными

 

окладами

 

отъ

 

цѣлыхъ

 

приходовъ.

 

Полаггію,

 

что

 

по-

ка

 

только

 

этимъ

 

способомъ

 

могли

 

бы

 

прекратиться

 

такъ

часто

 

поступающія

 

отъ

 

сельскихъ

 

обывателей

 

къ

 

епархі-

альному

 

начальству

 

жалобы

 

на

 

притязательность

 

и

 

отя-

готительные

 

поборы

 

со

 

стороны

 

духовенства.

 

О

 

таковой

моей

 

резолюціи,

 

а

 

равно

 

и

 

о

 

содержаніи

 

настоящаго

 

гу-

бернаторскаго

 

отношенія,

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

чрезъ

Епархіальныя

 

вѣдомости.

 

Приказали:

 

о

 

еодержаніи

 

насто-

ящаго

 

отношенія

 

г.

 

губернатора

 

и

 

резолюціп

 

на

 

ономъ

его

 

преосвященства

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

саратовской

епархіи.

7)

 

0

 

баллотировки

 

н

 

о

 

правахъ

 

на

 

шарм.

Въ

 

тамбовской

 

епархіи

 

возникло

 

недоразумѣніе

 

отно-

сительно

 

значенія

 

священно-церковно-служителей

 

штат-

ныхъ

 

и

 

сверхъ-штатныхъ

 

при

 

баллотировкахъ

 

на

 

разныя

цолжности.

 

Недоразумѣніе

 

состояло

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

1)

баллотнроваться-ли

 

на

 

должность

 

благочиннаго

 

помощни-

камъ

 

настоятелей

 

и

 

сверхштатнымъ

 

священникамъ;

 

2)

 

ка-

кою

 

долею

 

шара

 

должны

 

пользоваться

 

діаконы,

 

переиме-

нованные

 

въ

 

псаломщиковъ,

 

псаломщики

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

семинарскаго

 

ученія,

 

исправляющіе

 

должность

 

пса-

гомщиковъ

 

и

 

сверхъ

 

штатные

 

діаконы

 

и

 

причетники.

 

Въ

Шрѣшеніе

 

этого

 

недоумѣнія

 

консисторія

 

постановила

 

и

Преосвященный

 

утвердилъ;

 

не

 

лишать

 

права

 

баллотиро-

ваться

 

помощникамъ

 

настоятелей

 

и

 

сверхштатнымъ

 

свя-

Ьценнпкамъ

 

наравнѣ

 

съ

 

штатными

 

и

 

всѣмъ

 

имъ

 

имѣть

 

по

Цному

 

шару;

 

бывншмъ

 

штатнымъ

 

діаконамъ,

 

перенмено-

іаннымъ

 

въ

 

псаломщиковъ

 

и

 

псаломщикамъ

 

(изъ

 

окон-

швшихъ

 

курсъ

 

семинаріи).

 

какъ

 

кандидатамъ

 

свяшенства,

ірй

 

баллотировкѣ,

 

пользоваться

 

'/»

 

шара,

 

а

 

викарнымъ

ііаконамъ

 

и

 

причетникамъ,

 

исправляющимъ

 

должность

Юаломщиковъ,

 

пользоваться

 

'/*

 

шара.

                       

2



—

 

730

 

—

8)

 

Замечательный

 

жертвователь.

Потомственный

  

почетный

 

гражданин*

   

Осипъ

 

Павло-

вичъ

 

Иестриковъ

 

представилъ

 

министру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

сто

 

тысячъ

 

рублей,

    

съ

 

просьбою

 

употребить

   

эту

 

сумму

на

 

церкви

    

возсоедииившейся

    

съ

 

православіемъ

 

холмской

греко-уніатской

 

епархіи.

    

Государю

  

Императору,

   

по

 

все-

подданнейшему

   

о

 

семъ

   

докладу

   

министра

   

внутреннихъ

дѣлъ,

 

благоугодно

 

было

  

Высочайше

 

соизволить

 

на

 

приня-

тіе

 

означениаго

 

шшерткованія

 

и

  

Всемилостивѣйше

 

пожа-

ловать

 

жертвователю

 

орденъ

   

ев

    

Анны

 

2-й

 

ст.,

  

причомъ

Вго

  

Величеству,

  

во

 

впнманіе

 

къ

 

столь

 

значительному

 

по-

жертвованію,

    

благоугодно

 

было

   

также

 

выразить

 

желаніе

видѣть

 

лично

  

Пестрикова.

    

Во

 

исполненіе

   

таковой

 

Высо-

чайшей

 

воли,

    

потомственный

 

почетный

   

гражданинъ

 

Пе-

стриковъ

 

былъ

 

вызванъ

 

изъ

 

мѣста

 

своего

 

жительства,

 

го-

рода

 

Калуги,

 

въ

 

С.-Петербургь,

    

и

 

20

 

іюля,

 

въ

 

Петерго-

фѢ,

 

имѣлъ

 

счастіе

  

представиться

 

Государю

 

Императору

 

и

удостоиться

 

личной

 

Его

 

Вилнчества

 

благодарности.

  

Неза-

висимо

 

отъ

 

настонщаго

 

по?кертвованія,

  

потомственный

 

по-

чотный

 

гралсданннъ

  

Пестриковъ

   

постоянно

 

отличался

 

об-

щественною

  

благотворительностью.

    

Такъ,

  

въ

 

память

 

из-

бавлеиія

    

Его

  

Величества

   

отъ

 

угрожавшей

 

опасности

 

въ

Парижѣ,

 

25

 

мая

 

1866

 

г.,

  

Пестриковъ

 

воздвнгъ

 

въ

 

Калугѣ

церковь

 

по

 

имя

 

третьяго

 

обрѣтенія

 

главы

  

Іоанна

 

Предте-

чи,

 

устроилъ

 

при

  

ней

  

богадѣльню

 

и

 

обезпечилъ

 

содержа

ніе

 

оной

 

капиталом!»

 

въ

 

41000

 

р

 

;

    

на

 

учрежденіе

 

въ

 

го-

родѣ

 

Смолеискѣ

   

общественнаго

 

банка

   

употребилъ

 

35ОО0

руб.,

 

съ

 

тѣмъ,

    

чтобы

  

изъ

 

процентов!»

 

содержалась

 

бога-

дѣльня

 

въ

 

Смоленскѣ,

    

съ

 

отдѣленіемъ

 

для

 

неизличимо—

боаьныхъ;

  

по

 

устройству

  

ремесленпаго

 

училища

 

въ

 

Смо-

ленскѣ

 

поѵкертвовалъ

  

20000

 

р.;

   

на

 

реальное

 

училище

 

вд

Калугѣ

 

ЮООО

 

р.

  

и

  

на

 

безплатный

 

отпускъ

 

лѣка.рствъ

 

бѣд-

нымъ

 

жителям!.:

  

города

  

Калуги,

   

по

 

случаю

 

бракосочета-

нія

 

Великой

 

Княгини

  

Маріи

 

Александровны— 5000

 

руб.

 

и

города

  

Смоленска

 

— 3000

 

р.
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9)

 

Извѣстія

 

съ

 

востока.

29

 

іюня,

 

въ

 

праздникъ

 

св.

 

апоетоловъ

 

Петра

 

и

 

Пав-

ла,

 

послѣдовала

 

хиротонія

 

во

 

епископа

 

и

 

возведеніе

 

въ

патріарха

 

іерусалимскаго

 

блаженнѣншаго

 

ІерсФея.

 

На

 

дру-

гой

 

день

 

была

 

прочитана

 

и

 

султанская

 

грамота

 

о

 

его

 

ут-

вержденіи

 

въ

 

присутствіи

 

губернатора

 

и

 

ирочихъ

 

мѣст-

ныхъ

 

властей.

 

Новаго

 

патріарха

 

иосѣтпли

 

и

 

представи-

тели

 

православныхъ

 

Іерусалима,

 

такъ

 

что

 

миръ

 

въ

 

этой

несчастной

 

перкви,

 

можно

 

думать,

 

водворился,

 

чему,

 

ко-

нечно,

  

нельзя

 

не

 

радоваться.

Газета

 

,, Восточная

 

Звѣзда"

 

извѣщаетъ,

 

что

 

архи-

мандриты

 

Филоѳей

 

Вріенній,

 

ректоръ

 

такъ

 

называемаго

великаго

 

народнаго

 

училища,

 

и

 

Іоаннъ-Анастасіяди,

 

про-

Фессоръ

 

халкскаго

 

богословскаго

 

училища,

 

выѣхали

 

изъ

Константинополя

 

для

 

присутствія

 

на

 

боннской

 

конФерен-

ціи

 

въ

 

качествѣ

 

делегатовъ

 

константинопольскихъ

 

бого-

слововъ

 

Оба

 

архимандрита

 

снабжены

 

письмомъ

 

къ

 

Дел-

лингеру

 

отъ

 

преосвященнаго

 

анхіальскаго

 

Василія,

 

рек-

тора

 

халкскаго

 

училища

 

и

 

предсѣдателя

 

учоной

 

богослов-

ской

 

корпораціи.

 

На

 

этой

 

конФеренціи

 

долженъ

 

присут-

ствовать

 

и

 

пребывающій

 

нынѣ

 

въ

 

Германіи

 

архимандритъ

Германъ

 

Григора.

 

Тугь

 

же,

 

вѣвоятно,

 

будетъ

 

и

 

свято-

гробный

 

архимандритъ

 

Веніаминъ,

 

получившій

 

жалкую

нзвѣстность

  

въ

  

іерусалнмскомъ

  

вопросѣ.

Въ

 

газетѣ

 

,,Византисъ"

 

помѣщено

 

слѣдующее

 

извѣ-

стіе

 

объ

 

отношеніяхъ

 

константинопольской

 

патріархіи

 

къ

болгарскому

 

экзархату.

 

,,Вселенскій

 

патріархъ, — пишетъ

газета, — узнавъ,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

смѣшанныхъ

 

епар-

хіяхъ

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

производится

 

запись

 

жите-

лей,

 

согласно

 

съ

 

§

 

Фирмана,

 

иросилъ

 

министра

 

иностран-

ныхъ

 

дѣлъ

 

устно

 

и

 

письменно

 

остановить

 

эту

 

запись,

такъ

 

какъ

 

она

 

производится,

 

по

 

мнѣнію

 

патріархіи,

 

не-

правильно.

 

Мѣстныя

 

власти,

 

по

 

увѣренію

 

патріарха,

 

про-

сто

 

спрашивали

 

жителей

 

смѣшашіыхъ

   

епархій — греки-ли
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они

 

или

 

болгары;

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

эти

 

власти

 

должны

были

 

бы

 

спросить

 

жителей:

 

желаютъ

 

ли

 

они

 

подчиниться

духовному

 

вѣдомству

 

великой

 

церкви

 

или

 

же

 

болгарской

экзархіи,

 

провозглашенной

 

схизматическою?

 

При

 

томъ

 

же

эти

 

допросы

 

должны

 

были

 

бы

 

производиться

 

въ

 

присут-

ствіи

 

коммнссіи,

 

состоящей

 

изъ

 

грековъ

 

и

 

болгаръ,

 

Ми-

нистръ

 

иностранных!»

 

дѣлъ

 

СавФСтъ-паша

 

сдѣладъ

 

надле-

жащее

 

предписаніе

 

губернаторам*

 

Солуніи,

 

Внтоліи

 

и

 

Фи-

липполя

 

остановить

 

пока

 

эти

 

допросы".

 

Дѣйствительно,

10

 

§

 

султанскаго

 

Фирмана

 

объ

 

учрежденіи

 

экзархіи

 

гла-

ситъ,

 

что

 

болгарскому

 

экзархату

 

могут*

 

принадлежать

 

тѣ

еиархіи,

 

въ

 

которых*

 

2 |з

 

жителей

 

изъявляют*

 

желаніе

принадлежать

 

экзархату,

 

и

 

по

 

точному

 

смыслу

 

этой

 

статьи

требованіе

 

патріарха,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

совершенно

справедливо' '•.

30

 

іюня,

 

на

 

общем*

   

засѣдаиіи

   

патріаршаго

 

синода

и

 

смѣшаннаго

 

еовѣта,

   

въ

  

Константинополѣ,

 

обсуждалось

заключение

 

коммиссіи

  

по

 

дѣлу

    

русскаго

 

аѳонскаго

 

мона-

стыря

  

св.

 

Пантелеймона.

  

Извѣстно,

 

что

 

коммиссія,

 

посдѣ

добросовѣстнаго

 

изслѣдованія

 

этого

 

вопроса,

   

выработала

мнѣніе

  

о

 

необходимости

 

отдѣлить

 

русскихъ

 

братій,

  

соста-

вляющнхъ

 

огромное

 

большинство,

 

отъ

 

греческихъ

 

иноковъ,

но

 

синод*

 

и

 

совѣт*,

   

соглашаясь

 

в*

 

принципѣ

  

съ

 

мнѣні-

ем*

 

коммиссіи,

    

положили,

 

все

 

таки,

 

употребить

 

послѣд-

нюю

  

попытку

    

къ

 

удержанію

   

statu

 

quo,-

 

-употребить

   

всѣ

мѣры

 

к*

 

прймиренію

   

греческихъ

 

иноковъ

   

съ

 

русскими.

Это

 

было

 

бы,

    

по

 

мнѣпію

 

синода

 

и

 

совѣта,

     

болѣе

 

сооб-

разно

   

съ

 

требованіямн

    

иноческаго

 

житія,

     

а

 

такъ

 

какъ

греческая

  

нарт і я

  

желает*,

  

чтобы

 

русскіе

 

остались,

  

прав-

да,

    

в*

 

монастыри

 

с*

 

тѣмъ

 

лишь

 

условіемъ,

     

чтобы

 

они

были

 

отчужден ы

 

совершенно

   

отъ

 

всяких*

 

должностей

 

в*

мопастырѣ,

 

то

 

означенное

 

учрежденіе

   

рѣшило

 

отправить

на

 

Аѳонъ

 

экзарха

   

от*

 

имени

  

патріархіи

   

для

 

убѣжденія

недовольных!»

 

греков*

 

в*

 

том*,

    

что

 

всѣ

 

живущіе

 

иноки

въ

 

монастырь

 

суть

 

равноправны,

    

и

 

что

 

ни

 

одна

 

партія,
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ни

 

русская,

 

ни

 

греческая,

 

не

 

должны

 

домогаться

 

ника-

ких*

 

прав*

 

и

 

привиллегій

 

на

 

счотъ

 

одна

 

другой.

 

Патрі-

аршій

 

экзархат*

 

должен*

 

присутствовать

 

и

 

при

 

выборѣ

новаго

 

настоятеля

 

монастыря

 

св.

 

Пантелеймона.

 

Не

 

труд-

но

 

замѣтить,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

рѣшеиіи

 

патріархіи

 

выражает-

ся,

 

въ

 

существѣ

 

дѣла,

 

отказ*

 

русским*,

 

которые,

 

какъ

извѣстно,

 

давно

 

просят*

 

объ

 

отдѣлеиіи

 

своемъ

 

отъ

 

гре-

ческих*

 

иноковъ,

 

домогающихся

 

исключительно

 

обладанія

монастырем*.

 

При

 

всем*

 

этомъ,

 

однако,

 

извѣстныя

 

сво-

ею

 

ненавистью

 

къ

 

русскимъ

 

газеты

 

,,Нсологось"

 

и

 

,,Фра-

кія"

 

остались

 

крайне

 

недовольными

 

этим*

 

рѣшеніем*

 

па-

тріархіи;

 

они

 

даясе

 

заподозривают*

 

патріархію

 

въ

 

жела-

ніи

 

привести

 

въ

 

исполненіе

 

требованіе

 

русских*:

 

патрі-

архія-де

 

знаетъ,

 

что

 

греческіе

 

иноки

 

ни

 

под*

 

каким*

 

ви-

дом*

 

не

 

согласятся

 

на.

 

примиреніе

 

съ

 

русскими

 

и

 

потому

только

 

для

 

виду

 

она

 

посылает*

 

туда

 

экзарха.

 

Экзархъ,

дескать,

 

снова

 

донесет*

 

патріархіи,

 

что

 

примирение

 

не-

возможно

 

и

 

тогда

 

патріархія

 

приведет!,

 

желаніе

 

русских*

въ

  

исполненіе.

11-

на

  

день

   

Преображеиія

  

Господня.

Наставнице,

    

дойро

   

есть

 

иамъ

здѣ

 

бытгі

 

(Лук.

 

IX.

 

83).

Святый

 

Апостолъ

 

Петръ,

 

узрѣвъ

 

на

 

Ѳаворѣ

Преобразившагося

 

Господа,

 

до

 

того

 

восхищеиъ

 

былъ

свѣтомъ

 

Божественныя

 

Его

 

сланы,

 

что

 

отъ

 

востор-

га

 

души

 

воскликнулъ:

   

Наставнице,

 

добро

 

есть

 

иамъ

 

здѣ
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быти.

 

Точно,

 

на

 

этой

 

святой

 

горѣ

 

было

 

тогда

 

хоро-

шо.

 

Здѣсь

 

Апостолы

 

Христовы:

 

Петръ,

 

Іаковъ,

 

Іо-
аннъ

 

видѣли

 

во

 

славѣ

 

Божества

 

Господа;

 

лице

 

Его
сіяло

 

какъ

 

солнце,

 

самыя

 

ризы

 

сдѣлались

 

бѣлы,

какъ

 

снѣгъ;

 

здѣсь

 

бесѣдовали

 

съ

 

Господомъ

 

Mor-
сей

 

и

 

Илія — два

 

великіе

 

Пророки;

 

свѣтлый

 

облакъ
осѣнялъ

 

гору

 

Ѳаворъ

 

и

 

былъ

 

слышанъ

 

изъ

 

облака
гласъ:

 

сей

 

есть

 

сынъ

 

мои

 

возлюбленный,

 

Того

 

послушайте.

И

 

такъ,

 

неудивительно,

 

что

 

верховный

 

Апостолъ,
восхищенный

 

свѣтомъ

 

неприступный

 

славы

 

Богоче-

ловѣка,

 

желалъ

 

остаться

 

тамъ

 

на

 

всегда:

 

сотворимъ,

говорилъ

 

онъ

 

Господу,

 

сѣни

 

три,

 

едину

 

Тебіь

 

и

 

едину

Моѵсеови

 

и

 

едину

 

Илги.

Такъ,

 

слушатели,

 

быть

 

съ

 

Господомъ

 

хорошо,

и

 

гдѣ

 

Онъ,

 

тамъ

 

и

 

для

 

насъ

 

Ѳаворъ.

 

Гдѣ

 

я?е

 

и

какъ

 

мы

 

можемъ

 

быть

 

съ

 

Господомъ,

 

объ

 

этомъ

въ

 

настоящемъ

 

словѣ

 

кратко

 

побесѣдуемъ.

Когда

 

ты,

 

христіанинъ,

 

стоишь

 

на

 

молитвѣ

 

и

молишься

 

духомъ

 

и

 

тѣломъ,

 

отложивъ

 

всякое

 

жи-

тейское

 

попеченіе,

 

устремивъ

 

умъ

 

и

 

сердце

 

горѣ—

къ

 

Богу

 

живому

 

и

 

истинному,

 

тогда

 

ты

 

входишь

 

въ

тѣсное

 

общеніе

 

съ

 

Богомъ,

 

бесѣдуешь

 

съ

 

Нимъ,

открываешь

 

Ему

 

свое

 

сердце.— Это

 

общеніе,

 

эта

 

бе-

сѣда

 

съ

 

Богомъ

 

доставляетъ

 

душѣ

 

твоей

 

такую

 

ра-

дость,

 

какую

 

ощущали

 

на

 

Ѳаворѣ

 

Апостолы

 

Хри-

стовы.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

люди

 

опытные

 

въ

 

духов-

ной

 

жизни

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

они

 

во

 

время

 

мо-

литвы

 

испытывали

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

неизъяснимую

радость;

 

даже

 

сами

 

просвѣщались

 

и

 

дѣлались

 

какъ

бы

 

духовными,

 

лице

 

ихъ

 

сіяло

 

свѣтомъ;

 

они

 

види-

мо

 

возвышались

 

надъ

 

землею.

 

Такъ

 

когда

 

Марія
Египетская

 

молилась,

 

тогда

 

ее

 

видѣли

  

иоднявшею-



—

 

735

 

—

ся

 

на

 

локоть

 

отъ

 

земли.

 

Посему,

 

христіанинъ,

 

вся-

кій

 

разъ,

 

когда

 

ты

 

усердно

 

и

 

пламенно

 

молишься,

то

 

ты,

 

можно

 

сказать,

 

бываешъ

 

на

 

Ѳаворѣ,

 

гдѣ

зришь

 

Господа

 

и

 

опытно

 

ощущаешь

 

въ

 

сердцѣ

 

сво-

емъ,

 

сколь

 

славенъ

 

и

 

благъ

 

Господь.

 

Восходи

 

же

какъ

 

можно

 

чаще

 

на

 

этотъ

 

духовный

 

Ѳаворъ,

 

воз-

носись

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

въ

 

молитвенныхъ

 

возды-

ханіяхъ

 

къ

 

Богу;

 

въ

 

молитвѣ

 

ты

 

найдешь

 

такое

утѣшеніе,

 

какого

 

міръ

 

и

 

всѣ

 

блага

 

его

 

не

 

могутъ

доставить

 

тебѣ;

 

въ

 

ней

 

обрѣтешь

 

иодкрѣпленіе

 

въ

трудныхъ

 

подвигахъ

 

твоей

 

жизни;

 

она

 

есть

 

твердое

оружіе

 

иротивъ

 

искушеній

 

и

 

козней

 

лукаваго;

 

мо-

литва

 

научитъ

 

тебя

 

терпѣнію,

 

иослушанію,

 

крото-

сти,

 

и

 

другимъ

 

добродѣтелямъ,

 

коихъ

 

требуетъ

 

отъ

тебя

 

высокое

 

званіе

 

христіанипа.

 

Припомни,

 

какъ

самъ

 

Господь

 

и

 

Спаситель

 

иашъ

 

любилъ

 

молитву.

Онъ

 

часто

 

уединялся

 

отъ

 

народа.,

 

даже

 

отъ

 

своихъ

учениковъ

 

и

 

изливалъ

 

свою

 

святую

 

душу

 

предъ

 

От-
цемъ

 

Небеснымъ;

 

молился

 

не

 

за

 

Себя,

 

но

 

за

 

міръ

грѣшный,

 

молился

 

до

 

кроваваго

 

ногу.

 

— На

 

самомъ

Ѳаворѣ,

 

когда

 

ученики

 

Его,

 

отягченные

 

немощію
плоти,

 

спали,

 

Господь

 

молился.

 

II

 

что

 

же

 

произвела

эта

 

молитва?

 

И

 

оысть.

 

повѣствуетъ

 

св.

 

Лука,

 

еіда

 

мо-

ляшеся,

 

видѣіпе

 

ліща

 

Ею

 

гшо,

 

и

 

одіьяніе

 

Ею

 

біьло

 

блиста/іся

(Лук.

   

9,

  

33).

И

 

такъ,

 

самое

 

Нреображепіе

 

Госиода

 

послѣдо-

вало

 

за

 

молитвою

 

и

 

было

 

какъ

 

бы

 

ен

 

дѣйствіемъ.

Если

 

Спаситель

 

и

 

Господь

 

нашъ,

 

Свитый

 

и

 

Без-

грѣшный,

 

такъ

 

часто

 

молился,

 

то

 

намъ

 

ли

 

грѣш-

нымъ

 

и

 

нечистымъ

 

пренебрегать

 

молитвою?

Особенное

 

мѣсто

 

для

 

молитвы

 

есть

 

храмъ

 

Бо-

жій:

  

посему

 

кто

 

любить

 

часто

 

иосѣхцать

 

домъ

 

Гос-
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подень,

 

тотъ

 

пребываетъ

 

съ

 

Богомъ,

 

и

 

храмъ

 

для

него

 

есть

 

истинный

 

Ѳаворъ.

 

Престолъ

 

есть

 

какъ

бы

 

вершина

 

Ѳавора:

 

здѣсь

 

являеть

 

особенное

 

свое

присутствіѳ

 

Самъ

 

Господь.

 

Ибо

 

каждый

 

разъ,

 

когда

только

 

приносится

 

безкровная

 

я^ертва,

 

Господь

 

не-

видимо

 

является

 

здѣсь;

 

съ

 

служителями

 

алтаря

 

не-

видимо

 

служатъ

 

ему

 

Ангелы,

 

Херувимы

 

и

 

Серафимы.
Что

 

совершается

 

въ

 

нашихъ

 

святыхъ

 

храмахъ,

 

то-

го

 

не

 

было

 

на

 

Ѳаворѣ.

 

Здѣсь

 

воспоминаются

 

всѣ

событія

 

земной

 

жизни

 

Господа

 

отъ

 

яслей

 

Виѳлеем-

скихъ

 

до

 

Вознесенія

 

Его

 

на

 

небо.

 

И

 

кто

 

будетъ
столь

 

нечувствителенъ

 

и

 

хладенъ

 

сердцевіъ,

 

что

 

бы

не

 

ощущать

 

нѣкотораго

 

неизъяснимаго

 

и

 

святаго

восторга

  

при

 

совершеніи

 

Божественный

 

службы?
Послы

 

святаго

 

Владиміра

 

въ

 

первый

 

разъ

 

услы-

шавъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Царь-градѣ,

 

ска-

зали,

 

что

 

они

 

были

 

тогда

 

не

 

на

 

землѣ,

 

а

 

какъ

 

бы

на

 

небѣ.

 

Дѣйствительно,

 

храмъ

 

для

 

истиннаго

 

хри-

стианина

 

есть

 

другое

 

небо.

 

Какъ

 

отрадно

 

покоится

взоръ

 

его

 

на

 

изображеніяхъ

 

святыхъ

 

Божіихъ,

 

ко-

торые

 

сіяютъ

 

во

 

храмѣ,

 

какъ

 

звѣзды

 

на

 

небѣ!

 

Какъ

дороги

 

и

 

священны

 

для

 

его

 

сердца— снятый

 

крестъ

Господень

 

и

 

святое

 

Евангеліе,

 

которые

 

онъ

 

зритъ

тамъ

 

и

 

благоговѣйно

 

лобызаетъ!

 

А

 

свяшенныя

 

пѣс-

ни

 

церкви?— Что

 

можетъ

 

сравниться

 

сь

 

ними!— Они

составлены

 

Богодухновенными

 

и

 

святыми

 

мужами,

а

 

потому

 

отзываются

 

въ

 

душѣ

 

нашей

 

чувствомъ

 

не-

беснымъ;

 

онѣ

 

производятъ

 

въ

 

насъ

 

такое

 

умиленіе,

какого

 

не

 

моя?етъ

 

произвести

 

никакое

 

человѣческое

исскуство.

 

Все,

 

чвмъ

 

обыкновенно

 

іілѣняется

 

міръ

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

изящныхъ

 

исскуствахъ,

 

есть

ничто

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

церковными

 

пѣснями;

   

еды-



—
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—

ша

 

ихъ

 

душа

 

радуется

 

радостію

 

не

 

земною,

 

а

 

не-

бесною.

 

Такъ,

 

слушатели,

 

стоя

 

во

 

храмѣ,

 

взирая

на

 

его

 

священную

 

красоту,

 

и

 

слыша

 

возвышенный

пѣсни

 

церкви,

 

нельзя

 

не

 

сказать

 

съ

 

Давидомъ:

 

коль

возлюбленна

 

селенгя

 

Твоя,

 

Господи

 

силъ!

 

Блаженны

 

вы,

 

слу-

шатели,

 

если

 

часто

 

посѣщаете

 

храмъ

 

Господень

и

 

любите

 

благолѣніе

 

Дому

 

Его

 

и

 

мѣсто

 

селенія

 

сла-

вы

 

Его.

 

Всякій

 

разъ,

 

когда

 

стоите

 

здѣсь

 

со

 

стра-

хомъ

 

и

 

трепетомъ,

 

вы

 

восходите

 

какъ-бы

 

на

 

высо-

кій

 

и

 

свяшенный

 

Ѳаворъ,

 

гдѣ

 

не

 

смущаютъ

 

васъ

злые

 

помыслы,

 

гдѣ

 

міръ

 

и

 

его

 

прелести

 

отъ

 

васъ

удалены,

 

гдѣ

 

вы

 

забываете

 

все

 

и

 

видите

 

Единаго

Господа

 

и

 

святыхъ

 

Его.
Молясь

 

дома,

 

или

 

во

 

храмѣ,

 

мы

 

бываемъ

 

съ

Господомъ;

 

но

 

нигдѣ

 

такъ

 

живо

 

не

 

ощущаемъ

 

его

сопребыванія

 

и

 

общенія

 

съ

 

нами

 

какъ

 

въ

 

таинствѣ

св.

 

Евхаристіи.

 

Блаженъ,

 

стократно

 

блаѵкенъ

 

тотъ

изъ

 

насъ,

 

кто

 

часто

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

иристу-

паетъ

 

къ

 

Чашѣ

 

снасенія.

 

Ядыіі

 

мою

 

плоть

 

и

 

піяіі

 

.мою

кровь,

 

говоритъ

 

самъ

 

Господь,

 

во

 

мшь

 

пребываешь

 

и

 

Азъ

въ

 

немъ.

 

Апостолы

 

не

 

ошущали

 

такой

 

радости

 

и

 

бла-

женства

 

на

 

Ѳаворѣ,

 

какія

 

ощущаютъ

 

въ

 

сердцѣ

своемъ

 

тѣ,

 

который

 

истинно

 

причащаются

 

Тѣла

 

и

Крови

 

Христовой;

 

они

 

предвкушаютъ

 

тогда

 

то

 

бла-

женство,

 

которымъ

 

будутъ

 

наслаждаться

 

избранные

Вожіи

 

въ

 

невечернемъ

 

дни

 

Царствія

 

Христова.

 

И
гакъ,

 

слушатели, .

 

если

 

сіе

 

величайшее

 

таинство

столь

 

тѣсно

 

соединяетъ

 

насъ

 

съ

 

Господомъ

 

и

 

до-

зтавляетъ

 

душѣ

 

нашей

 

такую

 

отраду

 

и

 

блаженство

Щч

 

здѣсь

 

на

 

землѣ,

 

то

 

долгъ

 

нашъ

 

приступать

 

къ

іему

 

какъ

 

мояшо

 

чаще.

 

Каждый

 

разъ,

 

когда

 

истин-

ю

 

пріобщаемся

 

пречистыхъ

 

и

 

Святыхъ

 

Таинъ

 

Хри-
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стовыхъ,

 

мы

 

восходимъ

 

на

 

высоту

 

духа,

 

на

 

свѣт-

лый

 

Ѳаворъ,

 

гдѣ

 

созерцаемъ

 

красоту

 

и

 

славу

 

Гос-

подню,

 

вкушаемъ

 

и

 

видимъ,

 

сколь

 

благъ

 

Господь.

И

 

такъ,

 

брат.,

 

мы

 

видѣли

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

можно

быть'съ

 

Господомъ.

 

Посему

 

возлюбимъ

 

молитву;

 

бу-

демъ

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

 

Господень

и

 

приступать

 

къ

 

Чашѣ

 

спасенія

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любо-

вію:

 

тогда

 

преобразивыйся

 

Господь

 

явитъ

 

и

 

намъ

грѣшнымъ

 

свѣтлое

 

лице

 

свое,

 

осіяетъ

 

и

 

насъ

 

прис-

носущнымъ

 

свѣтомъ

 

Божественнымъ

 

своея

 

славы,

и

 

мы

 

отъ

 

глубины

 

души

 

повторимъ

 

съ

 

верховными

Апостол омъ:

 

Наставнице,

 

добро

 

есть

 

памъ

 

съ

 

Тобою

 

быта.

Аминь.

Протоіерей,

 

Виссаріонъ

 

Полянскій.

О

 

народныхъ

 

примѣтахъ,

 

повіріяхъ,

 

предразсуд-

кахъ

 

и

 

проч.

«Окопчаиіе».

Въ

 

началѣ

 

статьи

 

сказано

 

было,

 

что

 

христіан-

ство

 

не

 

могло

 

быть

 

принято

 

предками

 

нашими

 

№

полной

 

чистотѣ,

 

вслѣдствіе

 

крайне

 

бѣднаго

 

умствен-

наго

 

ихъ

 

развитія

 

и

 

глубоко

 

вкоренившагося

 

въ

 

серд-

цахъ

 

ихъ

 

языческаго

 

вѣрованія;

 

отъ

 

чего

 

оба

 

вѣ-

ронанія

 

смѣшивались

 

въ

 

темныхъ

 

ихъ

 

представлю

ніяхъ:

 

преданія

 

и

 

миѳы

 

о

 

прежнихъ

 

богахъ

 

и

 

боги-

няхъ

 

перенесены

 

на

 

Спасителя,

 

Боною

 

Матерь

 

і

святыхъ

 

угодмиковъ

 

Божіихъ,

 

языческіе

 

праздне

ства

 

нріурочены

 

къ

 

христіанскому

 

календарю.

 

Под
твержденіе

 

всего

 

этого

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

народный

обрядахъ

 

и

 

обычаяхъ,

 

совершаемыхъ

 

и

 

теперь

 

ві

разные

 

праздники,

   

установленные

 

въ

 

христіанскоі
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церкви

 

въ

 

честь

 

Спасителя,

 

Вожіей

 

Матери

 

и

 

свя-

|ыхъ,

 

а

 

также

 

предъ

 

началомъ

 

поленыхъ

 

работъ

 

и

Іоокончаніи

 

ихъ.

 

Разсмотримъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ.

1)

 

Дни

 

съ

 

25

 

декабря,

 

т.

  

е.

  

съ

 

Рождества

 

Хри-

йтова

   

по

 

б-е

 

генваря

   

включительно, — по

 

крещеніе
Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

называются

 

у

 

насъ

Рождественскими

 

святками;

 

вечера

 

же

 

съ

 

24

 

декаб-

ря

 

и

 

по

 

7-е

 

генваря —

 

святыми.

 

Въ

 

эти

 

вечера

 

вся-

кая

 

работа

 

признается

 

за

 

великій

 

грѣхъ;

 

такъ

 

какъ,

во

 

мнѣнію

 

нростолюдиновъ,

 

въ

 

святые

 

вечера

 

нис-

Іодитъ

 

съ

 

неба

 

и

 

странствуетъ

   

по

 

землѣ

 

новорож-

денный

 

младенецъ— Богъ.

   

Въ

 

день,

   

предшествую-

щи

 

Рождеству

 

Христову,

   

набояшые

 

жители,

   

вѣр-

Іые

 

завѣтамъ

 

старины,

   

не

 

ѣдятъ

   

и

   

не

 

пыотъ

 

до

Іосхода

 

вечерней

 

звѣзды,

 

которая

 

появленіемъ

 

сво-

Імъ

   

свидѣтельствуетъ

    

о

   

роѵкденіи

   

Божесгвеннаго
Іладенца,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

знаменуетъ

 

начало

 

празд-

Іика.

   

Съ

 

появлсніемъ

 

звѣзды

   

на

 

небѣ

 

приносится

|ь

 

избу

 

солома,

   

или

 

сѣно,

   

разстнлается

 

въ

 

перед-

кмъ

 

углу—на

 

нрилавкѣ,

   

покрывается

 

чистою

 

ска-

[ертііо

 

и

 

на

 

приготовленномъ

 

мѣстѣ

 

ставятся

 

подъ

фразами

   

необмолоченный

 

снопъ

 

ржи,

   

или

 

шпени-

р,

 

кутья

 

(каша

 

изъ

 

зерновой

 

пшеницы,

 

или

 

ячме-

и,

 

разводимая

 

медовою

 

сытою)

  

и

 

узваръ

 

(сварен-

ле

 

въ

 

водѣ

 

сушеные

 

плоды— яблоки,

   

груши,

 

сли-

і

 

и

 

вишни).

   

Предъ

   

вечерею

  

(ужиномъ)

   

хозяинъ

іма

  

з^яшгаетъ

    

у

 

образовъ

 

лампадку

   

и

 

восковыя

іѣчи;

   

вся

 

семья

   

молится

 

Богу

   

и

   

усаяпівается

 

за

'олъ

   

по

 

старшинству.

    

Кутья

 

и

 

узваръ

   

подаются

іьікновенно

 

нослѣ

 

всѣхъ

 

другпхъ

 

кушанін,

  

и

 

если

і

 

будутъ

   

въ

 

тотъ

 

я?е

   

вечеръ,

   

то

 

доканчиваются

1

 

продолженіи

   

святокъ;

   

часть

   

кутьи

   

отдѣляютъ
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курямъ,

 

чтобы

 

несли

 

онѣ

 

больше

 

яицъ.

 

Сидя

 

заве-

черею

 

гадаютъ

   

о

 

будущемъ

 

урожаѣ:

   

вытягивают!

изъ

   

подъ

 

скатерти

   

соломинну,

   

или

 

изъ

 

снопа,

 

пі

длинѣ

 

ея

 

заключаютъ

 

объ

 

урожаѣ

 

льна,

 

а

 

по

 

полно

тѣ

 

колоса

 

объ

 

урожаѣ

 

хлѣба;

 

если

 

сѣно

 

было

 

пост

дано

 

на

 

столѣ,

   

то

 

по

 

остающимся

   

на

 

немъ

  

трав

нымъ

 

сѣменамъ

 

судятъ

 

объ

 

урожаѣ

 

гречихи,

 

когді

между

 

ними

 

будетъ

 

больше

 

черныхъ,

   

когда

 

же

 

бу

детъ

 

больше

 

желтыхъ,

   

то

 

разсчитываютъ

   

на

 

уро

жай

 

овса,

 

проса

 

и

 

пшеницы.

   

Подобная

 

же

 

обрядо

вая

 

трапеза,

 

съ

 

кутьею

 

и

 

взваромъ,

   

бываетъ

 

и

 

в

крещенскій

   

сочельникъ,

   

послѣ

 

водосвятія.

   

На

 

ка

нунѣ

 

новаго

 

года

   

обмолачиваютъ

   

стоявшій

 

въ

 

т

реднемъ

 

углу

 

снопъ

 

и

 

зерна

 

отдаютъ

 

мальчикамъ-

носыпалыцикамъ,

   

а

 

соломой

   

прикармливаютъ

 

и

машній

 

скотъ,

 

или

 

употребляютъ

 

ее

 

на

 

обвязку

 

плі

довыхъ

 

деревъ.

 

Вечеръ

 

31

 

декабря

 

извѣстенъ

 

под

именемъ

 

щедраго

 

и

 

богатаго

 

и

 

въ

 

этотъ

 

вечеръ

 

ні

лодые

 

парни

 

и

 

дѣвицы

 

ходятъ

 

по

 

дворамъ, — щедр;

ютъ

 

такъ,

 

какъ

 

вечеромъ

 

подъ

 

Роя?дество

 

Христі
во

 

колядуютъ,

 

то

 

есть,

 

поютъ

 

обрядовыя

 

пѣспи

 

с

прииѣвами

 

Коляда

 

и

 

Овсень,

 

за

 

что

 

получаютъ

 

от

хозяевъ

 

дары

   

разными

 

припасами

 

и

 

деньгами.

 

Б
эти

 

же

   

вечера

   

раскладываютъ

   

по

 

берегамъ

   

рѣк

костры

 

изъ

 

горючихъ

 

матеріаловъ

 

и

 

зажигаютъ,

во

 

время

 

заутрени

 

жгутъ

 

у

 

церквей

 

смоляныя,

 

йі

дегтярныя

 

бочки.

   

На

 

первый

 

день

 

Новаго

 

года

 

р

но

 

но

 

утру,

 

предъ

 

обѣднею,

 

ходятъ

 

подомамъма.і

чики

 

съ

 

хлѣбными

 

зернами;

 

при

 

входѣ

 

въ

 

избу

 

оі

посыпаютъ

   

въ

 

ней

 

зернами,

   

съ

 

слѣдующими

 

эп

ческими

 

причитаніями:

   

«на

 

счастье,

 

на

 

здоровье

на

 

новое

 

лѣто,

 

роди,

 

Бояіе,

 

жито—пшеницу

 

и

 

в(
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[ую

 

пшеницу!»

 

или:

  

«уя^ь

 

дай

 

ему

 

Богъ,

 

зароди

 

ему

Зогъ,

 

чтобы

 

рон!ь

 

родилась,

 

сама

 

высока,

  

изъ

 

ко-

:оса

 

осьмина, — изъ

 

зерна

 

пирогъ— съ

 

топорище

 

до-

мны,

 

съ

 

рукавицу

 

ширину!»

   

Посыпалыцикамъ

 

да-

Ьтъ

 

что

 

нибудь

 

въ

 

подарокъ,

   

а

 

разбросанный

 

ими

Іерна

 

собираютъ,

   

хранятъ

 

до

 

весны

 

и

 

при

 

посѣвів

Іровыхъ

 

хлѣбовъ

 

смѣшиваютъ

 

съ

 

посѣвныдш

 

еѣж-

Іами,

 

иногда

 

кормятъ

 

этими

 

зернами

 

куръ

 

и

 

погіихЪ

Ілеву

 

гадаютъ

   

о

 

будущемъ

   

плодородіи

 

нолей.

   

Въ

Іолночь

 

на

 

канунѣ

 

Крещенія,

 

по

 

мнѣнію

 

иростолю-

 

воды

 

въ

 

рѣкахъ

 

и

 

источникахъ

 

оживаютъ,—•

■зиходятъ

 

въ

 

движеніе,

 

волнуются.

 

Вода

 

почернну-

Ія

 

въ

 

полночь

 

предъ

   

Крещеніемъ

 

помогаетъ

   

отъ

Ідуговъ;

 

этою

 

водою

 

окропляютъ

 

избы,

 

хлѣва,

 

па-

ри,

   

больныхъ

 

и

 

домашнюю

 

скотину,

 

послѣдішхъ

юятъ—для

 

предохраненія

 

отъ

 

заразы.

 

Купанье

 

въ

Іоруби

 

Іордансвюй,

 

съ

 

надеждою

 

на

 

выздоравлнва-

|е

 

и

 

сохраненіе

 

здоровья,

 

уменьшилось,

 

носовсѣмъ

е

 

не

 

прекратилось

 

во

 

всей

 

Руси,

 

какъ

 

видно

 

изъ

,зетъ.

Въ

 

описанныхъ

 

святочныхъ

 

обрядахъ

 

и

 

обыча-
ъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

слитія

 

языческаго

 

вѣровапія

христіанскимъ.

 

Колядки

 

и

 

щедровки,

 

не

 

смотри

то,

 

что,

 

но

 

видимому,

 

онѣ

 

воспѣваютъ

 

Рожде-

во

 

Спасителя,

 

сохранили

 

черты

 

народныхъ

 

воз-

вній

 

на

 

природу,

 

идущія

 

изъ

 

глубочайшей

 

древ-

сти;

 

въ

 

нихъ

 

явственно

 

выступаютъ

 

прсданія

 

и

)азы,

 

принадлежащая

 

язычеству.

 

Сожиганіе

 

ко-

)овъ,

 

засѣванія

 

и

 

гаданія

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

печать

'о

 

же

 

язычества.

 

Пояснимъ

 

это.

 

Когда

 

наступа-

самые

 

короткіе

 

дни

 

и

 

самыя

 

длинный

 

ночи

 

въ

J,

 

древній

 

людъ

 

думалъ,

 

что

 

зимапобѣдила

 

солн-
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це,

 

что

 

оно

 

одряхлѣло,

 

утратило

 

свою

 

лучезарності

и

 

готовится

 

умереть,

   

то

 

есть,

   

погаснуть.

   

Но

 

тор

жество

 

облачпыхъ

 

демоновъ,

 

гасящпхъ

 

дневное

 

свѣ

тило,

 

иродо.гжается

 

не

 

далѣе

 

10

 

декабря;

 

богъ— гро

мовшікъ — Перунъ,

  

по

 

древне-арійскому

 

предетавле

нію,

 

всякійразъ,

 

когда

 

облачные

 

демоны

 

омрачат:

дневное

 

свѣтило,

   

тотъ

 

часъ

 

и?е

 

выступаетъ

 

на

 

не

бо,

 

буравитъ

 

своею

 

палицею

 

дерево-тучу,

 

добывает;

изъ

 

него

 

живое

 

пламя

 

грозы

 

и

 

снова

 

зажигаетъ

 

соло

цсво

 

колесо.

   

День,

   

въ

 

который

   

солнце

 

поворачі»

ваетъ

 

на

 

лѣто,

 

слыветъ

 

въ

 

народѣ

 

солоноворотош]
или

 

просто

 

поворотомъ.

   

Съ

 

этого

 

дня

 

солнце

 

мал I
по

 

малу

 

начинаетъ

 

пріобрѣтать

 

все

 

большую

 

и

 

болі

шую

 

свѣтоносную

 

силу

 

и

 

брать

 

верхъ

 

надъ

 

демош

ми

 

мрака

 

потому

 

собственно,

 

что

 

благотворный

 

III
рунъ

 

возжегъ

 

его

 

новымъ,

 

чистѣйшимъ

 

пламенем'

 

I
Въ

 

этомъ

 

переходѣ

 

отъ

 

постепенной

 

утраты

 

къ

 

и

степенному

   

возрастанію

   

свѣтоносной

 

силы

   

солші
предки

 

паши

 

видѣли

 

его

 

возрожденіе,

 

или

 

воскрес

 

I
ніе

 

—

 

(возженіе

 

Перуномъ)

   

и

   

въ

 

честь

   

творчесна

подвига,

   

совершаемаго

 

Перуномъ

 

на

 

небѣ,

 

заѵкш

ли

 

по

 

городамъ

 

и

 

селамъ

 

костры.

  

Такъ

 

какъ

 

око

того

 

же

 

времени

   

христіанскимп

 

правилами

 

устан

влено

 

праздновать

   

Рождество

 

Спасителя,

   

пазыш

маго

   

въ

 

церковныхъ

 

нѣсняхъ

    

«нраведнымъ

   

сод

цемъ,

  

нришсдшнмъ

 

съ

 

востока»

  

'),-

 

то

 

древне

 

яз

ческій

 

нраздникъ

 

рождающемуся

 

солнцу

 

и

 

быль

 

п|

уроченъ

 

къ

 

Роя:дественскимъ

 

святкамъ;

 

въ

 

обрял

вой

 

пѣснѣ,

 

ноемой

 

подъ

 

Рояідество

 

высказываеті

коляда

 

нарояедается

 

на

 

канунѣ

 

Роя{дества

 

2 ).

 

Іѵьэт

1)

 

Тропарь

 

иа

 

Срѣтеиіе

 

Господне.
ij

 

Малиъ,

 

A

 

III,

 

13.
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му

 

необходимо

 

добавить,

 

что,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

перенесе-

ніемъ

 

новолѣтія

 

на

 

1-е

 

генваря,

 

мысль

 

о

 

нарожда-

ющемся

 

новомъ

 

годѣ

 

весьма

 

удачно

 

совпала

 

съ

 

ста;

риннымъ

 

миѳомъ

 

о

 

рожденіи

 

солнца,

 

двйжевіемъ

 

и

поворотами

 

котораго

 

опредѣляется

 

обычная

 

смѣна

временъ

 

года.

 

Замѣтимъ,

 

что

 

еще

 

у

 

Римлянъ

 

праз-

дникъ

 

nalales

 

solis

 

invicti

 

(день

 

рожденія

 

неиобѣдимаго

солнца)

 

совершался

 

въ

 

январскія

 

календы

 

(съ

 

14-го

декабря

 

по

 

1-е

 

генваря

 

включительно

 

3 ).

 

Обрядъ

 

ж>-

сыпанія

 

зернами,

 

совершаемый

 

на

 

первый

 

день

 

но-

ваго

 

года,

 

знаменуетъ

 

весеннее

 

осѣмененіе

 

матери

земли,

 

вступающей

 

въ

 

брачный

 

союзъ

 

съ

 

просвѣ-

тленнымъ

 

небомъ,

 

при

 

чемъ

 

хлѣбныя

 

зерна

 

слу-

жатъ

 

эмблемою

 

оплодотворяющаго

 

сѣмени

 

доя?дя

 

и

солнечныхъ

 

лучей

 

4 ).

 

Съ

 

поворотомъ

 

солнца

 

на

 

лѣ-

то

 

соединялась

 

мысль

 

о

 

грядущемъ

 

освобожденіи

 

зем-

ныхъ

 

и

 

небесныхъ

 

источниковъ

 

отъ

 

зимняго

 

оцѣ-

пененія,

 

о

 

превращеніи

 

мертвыхъ

 

водъ

 

(окованныхъ

льдами

 

рѣкъ

 

и

 

озеръ

 

и

 

снѣговыхъ

 

тучъ)

 

въ

 

живые

потоки,

 

доставляющіе

 

землѣ

 

обновленіе

 

и

 

силу

 

ило-

дородія.

 

Поэтому

 

на

 

праздникъ

 

коляды

 

принято

 

бы-

ло

 

совершать

 

религіозныя

 

омовенія,

 

каковой

 

обрядъ

въ

 

христианскую

 

эпоху

 

пріуроченъ

 

ко

 

дню

 

церков-

наго

 

водосвятія

 

(крещенія).

 

Если

 

Ронгдественскіе
святки— христіанскій

 

праздникъ

 

слился

   

съ

 

нзычес-

3)

  

Ж.

 

М.

 

Н.

 

Ир.

 

1838

 

г.

 

т.

 

XX,

 

ЗіО.
4)

  

Д)

 

186!)

 

г.,

 

III,

 

225.

 

Все,

 

что

 

растнтъ

 

земля,

 

есть

 

даръ

 

исбес-
ныхъ

 

боговъ

 

(Перуна,

 

Лады)

 

согрѣкающнхъ

 

ее

 

солнечными

 

лучами

 

и

 

ио-

шщіхъ

 

жншітельною

 

влагою

 

дождя.

 

Олицетворяющее

 

дѣпстиія

 

этл

 

есть

міюнческое

 

существо— Овсень,

 

воспѣвасмое

 

въ

 

игодровальпыхъ

 

нѣсшіхъ

подъ

 

новый

 

годъ.

 

Посынаніе

 

зернами

 

новобрачной

 

четы,

 

нрішосъ

 

хлѣба

 

и

соди

 

при

 

вслкомъ

 

ссмеішомъ

 

и

 

обществеиномъ

 

торжествѣ

 

принимаются

въ

 

этомъ

 

же

 

смыелѣ,

 

то

 

есть,

 

служатъ

 

эмблемою

 

плодородія,

 

богатства

 

и

счастія.
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кимъ

 

праздникомъ,

 

посвященнымъ

 

возроягденію

 

твор-

ческихъ

 

силъ

 

природы,

 

то

 

естественно

 

объясняются
всѣ

 

обстановки

 

сопровождающія

 

семейныя

 

трапезы

въ

 

сочельники,

  

на

 

Рождество

 

и

 

Новый

 

годъ.

 

Необ-
молоченный

 

снопъ,

 

поставляемый

 

въ

 

переднемъ

 

уг-

лу,

 

солома

 

и

 

сѣно,

 

постилаемый

 

на

 

столѣ

 

и

 

въ

 

уг-

лу,

 

кутья,

    

медъ

 

и

 

садовые

 

плоды,

    

все

 

говоритъ

 

о

носѣвѣ,

 

жатвахъ

 

и

 

изобиліи

  

плодовъ

 

земныхъ,

 

ко-

торые

 

несетъ

 

шествующее

 

изъ

 

далышхъ

 

странъ

 

лѣ-

то.

 

Зерно— символъ

 

зачатія,

   

нарожденія

   

къ

 

новой

жизни;

   

медовая

 

сыта

   

знаменуетъ

   

амриту

   

гречес-

кую

 

а^Зроспа,

   

или

   

ѵгхтар,

  

напитокъ,

    

отвращающій-
смерть,

 

отъ

 

котораго

 

языческіе

 

боги

 

дѣлались

 

вѣч-

ноюными,

 

непричастными

 

болѣзнямъ.

 

Узваръ

 

и

 

ка-

ша

 

донынѣ

 

считаются

 

необходимыми

   

на

 

родинахъ,

а

 

медъ

 

и

 

кутья

   

на

 

иохоронахъ

   

и

 

поминкахъ,

   

ибо

смерть

 

человѣка

   

есть

   

вторичное

  

его

 

роя{деніе

  

для

иной

 

загробной

 

яшзни.

   

При

 

этомъ,

 

какъ

 

замѣчено

было

 

выше,

 

бываютъ

 

гаданія.

 

Они

 

прямо

 

указыва-

ютъ

 

на

 

языческое

 

вѣрованіе,

 

что

 

боги

 

и

 

души

 

усои-

шихъ

 

нраотцевъ

 

являются

    

изъ

 

за

 

облачныхъ

   

вы-

сотъ

   

въ

 

среду

   

живыхъ

 

поколѣній

   

и

   

открываютъ

имъ

 

или

 

наяву

 

тайны

 

будущаго,

    

или

 

во

 

снѣ;

   

сны

на

 

Рождественскихъ

 

свнткахъ

 

считаютск

 

простоліо-

динамн

 

за

 

вѣриые,

 

имѣющіе

 

вѣщее

 

значеніе.

 

Въ

 

дни

Рождества

 

и

 

Новаго

 

года

 

ненремѣннымъ

 

кушаньемъ

у

 

иростопародія

 

бываетъ

 

свиная

 

голова

 

съ

 

хрѣномъ,

или

 

жареный

 

иоросенокъ

 

съ

 

кашею;

 

послѣдняго

 

ве-

черомъ

 

иенремѣнно

 

съѣдаютъ

 

всего,

 

а

 

кости

 

зары-

jtaior'b

   

въ

 

нотаснномъ

 

мѣстѣ.

   

Это

 

указываешь

   

па

древнее

   

нринесеніе

 

свиньи

 

въ

 

ягертву,

   

въ

 

дни

 

сол-

нечнаго

 

поворота

 

на

 

лѣто,

 

свѣтоносному

 

богу

 

весен-



иііхъ

 

творчоскихъ

 

силъ,

   

дабы

 

онъ

 

даровалъ

 

землѣ

I

 

іідодородіе.

 

Вокровителемъ

 

свиней

  

почитается

 

у

 

по-

I

 

геляпъ

 

св.

 

Васпліи

 

Великій

 

потому,

 

что

 

память

 

его

[празднуется

  

1-го

 

января.

2)

 

Яа

 

Срѣтеиіе

 

Господне,

   

по

 

народному

 

выра-

женію

 

зима,

   

встрѣчается

   

съ

 

лѣтомъ,

 

чтобы

 

побо-
роться,

 

кому

 

идти

 

внередъ,

 

кому

 

назадъ,

 

а

 

на

 

Бла-
ювѣщеніе,

 

говорятъ,

 

послѣднее

 

осиливаетъ

 

первую,

иди:

  

«весна

 

зиму

 

поборола».

 

Въ

 

естественной

 

смѣ-

ііѣ

 

времепъ

 

года:

 

зимы

 

илѣтадревніе

 

народы

 

видѣ-

,чи

 

двухъ

 

противуноложныхъ,

 

взаимно

 

враждебныхъ

силъ

 

и

 

свои

 

воззрѣнія

 

запечатлѣли

   

въ

 

символичес-

іміуъ

   

обрядахъ,

   

до

 

сихъ

   

поръ

 

совершаемыхъ.

   

Съ
этой

 

точки

 

и

 

нужно

 

сыотрѣть

 

па

 

нѣкоторые

 

народ-

ные

 

обычаи

 

въ

 

весенніе,

 

лѣтніе

 

и

 

осенніе

 

праздники

чтобы

 

понимать

 

ихъ.

 

Астрономическая

 

весна

 

начи-

нается

 

съ

   

ІО

 

марта,

   

когда

 

солнце

 

бываетъ

   

на

 

эк-

ваторѣ

 

и

 

на

 

всемъ

 

земномъ

 

шарѣ

 

равноденствіе.

 

Но
это

 

число

 

всегда

 

приходится

 

въ

 

св.

 

великій

 

иостъ,

пъ

 

который

   

христианскою

 

церковію

   

воспрещаются

всякія

 

увеселенія;

 

поэтому

 

проводы,

 

или

 

гибель

 

зи-

мы

 

(миѳичеекаго

   

существа

 

Мары,

    

или

 

Мораны)

 

и

восрѣча

 

весны

 

(Живы)

 

отнесено

 

на

 

масляницу,

 

ко-

торая

 

потому

   

и

 

получила

 

значеніе

   

самаго

 

разгуль-

наго

 

празднества.

 

Въ

 

послѣдніе

 

дни

 

масляницы

 

ка-

таются

 

на

 

тройкахъ

 

лошадей,

 

запряженныхъ

 

въ

 

са-

ни,

 

или

 

повозки,

 

съ

 

колокольчиками

 

и

 

погремушка-

ми,

 

дуги

 

и

 

кнуты

    

обвязываются

 

или

 

лентами,

 

или

разноцвѣтными

 

яркими

 

платками;

   

при

 

чемъ

 

съ

 

со-

бою

 

возятъ

 

или

 

дерево,

  

украшенное

 

разноцвѣтными

лоскутьями,

   

или

 

колесо

 

па

 

колу,

 

или

 

мущину

 

— ма-

сляницу

  

съ

 

штофомъ

 

въ

 

рукахъ,

 

наполненнъшъ

 

вод-

3
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кою

 

и

 

съ

 

съѣстпыми припасами,

 

въ

 

сопровожден»!

пѣсенниковъ.

 

Въ

 

такомъ

 

обрядовомъ

 

поѣздѣ

 

празд-

нуется

 

пришествіе

 

весны.

 

Дерево,

 

колесо,

 

разноцвѣт-

ные

 

ленты,

   

лоскутья

 

— все

   

это

   

эмблемы

   

весенней

природы

 

и

 

ея

 

творческпхъ

 

плодоносиыхъ

 

силъ;

 

зву-

ки

 

колокольчиконъ

 

и

 

бубенчиковъ— знаменія

 

грозо-

вой

 

музыки,

 

водка—

 

вссоживляющаго

 

дождя.

   

Суще-
ствуетъ

 

еще

 

обычай

 

сожигать

   

на

 

прощенное

 

воск-

ресенье

 

ледяную

 

гору,

   

для

 

чего

 

собираютъ

 

по

 

дво-

рамъ

 

хворостъ,

 

солому

 

и

 

т.

 

и

 

,

 

складываютъ

 

костеръ

и

 

зажигаютъ.

   

Пылающій

 

костеръ

   

слуяштъ

   

симво-

ломъ

 

весенняго

 

солнца,

 

яркіе

 

лучи

 

котораго

 

растап-

ливаютъ

 

снѣжпые

 

покровы

 

зимы.

 

Такимъ

 

образомъ,

олицетворяя

    

самое

 

празднество

 

весны

   

и

 

ставя

 

это

олицетвореніе

   

на

 

мѣсто

 

древиихъ

 

боговъ

 

и

 

богинь,

заправляющихъ

 

смѣною

 

годовыхъ

 

временъ

 

простой

народъ,

 

встрѣчу

 

весны

 

пазвалъ

   

встрѣчею

 

масляни-

цы,

   

а

 

изгнан

 

іе

 

зимы — сожікеніемъ,

   

или

 

проводами

масляпицы.

   

По

 

древне- арійскому

 

представленію

 

од-

новременно

 

съ

 

нробужденіемъ

 

природы

 

отъ

 

зимняго

Сна

 

(омертвѣпія)

   

пробуждаются

   

къ

 

жизни

   

и

 

души

усоншихъ,

   

осужденный

 

пребывать

   

въ

 

воздушныхъ

и

 

заоблачныхъ

 

сФорахъ;

   

поэтому

 

праздпикъ

 

весны

у

 

древнихъ

 

пародовъ

   

былъ

 

вмѣсгѣ

   

и

 

нраздникомъ

въ

 

честь

 

усоншихъ

 

предковъ,

 

обычною

 

порою

 

сно-

шеній

 

съ,

 

ними,

   

посѣщенія

 

кладбищъ

 

и

 

поминокъ.

У

 

насъ

   

па

 

масляницѣ

   

бѣгаютъ

 

но

 

улицамъ

   

и

 

до-

мамъ

 

въ

 

маскахъ,

   

или

 

ряженые,

 

чѣмъ

 

выражатотъ

языческое

 

вѣцованіе

   

ііь

 

ноявленіе

   

освободившихся

изъ

 

загробнаго

 

царства

 

стихійпыхъ

 

духовъ.

 

Поэто-
му

 

и

 

на

 

приготовление

 

блиновъ

   

на

 

масляпицѣ

 

нуж-

но

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

древзій

 

обычай

 

номинальная

пиршества.
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3)

 

Послѣ

 

масля пицы

 

призывъ

 

весны

 

повторяет-

ся

 

9

 

и

 

25-го

 

марта.

 

На

 

9-е

 

марта,

 

когда,

 

по

 

народ-

ной

 

примѣтѣ,

  

прилетаютъ

 

жаворонки,

  

въ

 

городахъ

п

 

селахъ

 

некутъ

 

изъ

 

тѣста

 

изображенія

 

этихъ

 

ити-

чекъ,

    

золотятъ

 

нмъ

 

крылья

 

и

 

головы

 

суеальекнмъ

золотомъ

 

и

 

съ

 

такими

   

самодѣльными

 

"жаворонками

ходятъ

 

закликать

  

весну

 

съ

 

разными

 

причитаніями;

нъ

 

нѣкоторыхъ

   

изъ

 

ынхъ

    

есть

 

прямое

   

обращеніе
къ

 

Ладѣ,

 

богинѣ

 

лѣтняго

 

плодородія,

 

любви

 

и

 

брач-

иыхъ

 

связей.

  

На

 

Благовѣщеиіе

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

при-

читаніяхъ

 

слово — Ладо

    

замѣнепо

  

еловомъ

 

—

 

Царице

Небесная,

 

Мати

 

Божія.

 

На

 

Благовѣщеніе,

 

какъ

 

ска-

зано

 

выше,

 

весна

 

считается

 

побѣдившею

 

зиму

 

и

 

по-

тому

 

солнце,

 

при

 

восходѣ,

 

отъ

 

радости

 

пляшетъ,

 

иг-

раетъ,

 

по

 

мнѣнію

 

иростаго

 

народа.

 

Но

 

игра

 

солнеч-

пыхъ

 

лучей

 

можетъ

 

быть

  

и

 

на

 

Благовѣщеніе

 

и

 

во

всякій

 

другой

 

весениій

 

тотт

  

день,

 

въ

 

который

 

небо

очистится

 

отъ

 

нотемпявшихъ

 

его

 

зимнихъ

 

облаковъ

и

 

тумановъ.

 

Слѣдовательно

 

причина

 

такого

 

явленія
заключается

   

въ

 

состояніи

   

атмосФернаго

 

воздуха

 

я

преломленіяхъ

 

лучей

 

солнца

 

въ

 

немъ.

 

На

 

Благовѣ-

щеніе

 

поселяне

 

жгутъ

   

старый

 

соломеиныя

 

постели

и

 

прыгаготъ

 

чрезъ

 

разведенное

 

пламя,

 

которому

 

при-

ішсываготъ

 

силу

   

укрѣплять

   

здоровье;

   

въ

 

тотъ

 

же

день

 

выиускаютъ

 

птицъ

 

изъ

 

клетокъ

 

на

 

волю:

  

сим-

волическітГобрядъ,

   

знамепующій

 

освобожденіе

 

сти:

хійныхъ

 

геніевъ

 

и

 

душъ

 

изъ

 

той

 

неволи,

 

въ

 

какой

томились

 

они— заключенные

 

злыми

 

демонами

 

зимы.

Съ

 

празднпкомъ

 

Свѣтло-Христова

 

Воскресенія
двоевѣрные

 

предки

 

наши

 

соединяли

 

также

 

язычес-

кіи

 

кулыъ

 

обновленной

 

природы

 

и

 

пробудившихся

отъ

  

зимняго

   

сна

 

умершихъ;

   

такъ

 

какъ

   

съ

 

этимъ

і
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праздникомъ

 

нераздѣльна

 

мысль

 

о

 

несомнѣнной

 

по-

бѣдѣ

 

жизни

   

надъ

 

смертію.

   

По

 

народному

 

повѣрью

на

 

первый

 

день

 

Пасхи

   

отпирается

 

небо

   

и

 

въ

 

про-

долженіи

 

всей

  

Свѣтлой

 

недѣли

 

души

 

усоишихъ

 

по-'

стоянно

 

обращаются

 

меявду

 

живыми,

 

а

 

скончавшіе-

ся

 

въ

 

эту

 

седьмицу

 

вступаютъ

 

въ

 

отверстыя

 

врата

рая.

   

На

 

Свѣтлый

 

праздникъ,

   

на

 

Ѳоминой

   

недѣлѣ

съ

 

окрашенными

 

яйцами

 

ходятъ

 

на

 

кладбище

 

хрис-

тосоваться

 

съ

 

покойными

 

родителями

 

и

 

родственни-

ками.

   

Обращаясь

 

къ

 

усопшимъ

 

съ

 

обычными

 

сло-

вами:

  

«Христосъ

 

воскресе!»

    

катаютъ

 

на

 

могилахъ

красныя

 

яйца

 

и

 

тутъ

 

же

 

зарываютъ

 

ихъ

 

въ

 

землю.

Всякому,

   

кто

 

умираетъ

   

на

 

святой

 

недѣлѣ,

   

даютъ

въ

   

руки

 

красное

 

яйцо,

   

съ

 

которымъ

 

и

 

опускаютъ

его

 

въ

 

могилу,

   

дабы

   

онъ

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ

 

могъ

 

по-

христосоваться

   

съ

 

своими

   

родными

  

5 ).

   

На

 

второй

день

 

Пасхи

 

и

 

въ

 

Ѳомино

 

воскресенье

 

молодые

 

пар-

ни

 

и

 

дѣвицы

 

обливаютъ

 

другъ

 

друга

 

водою — обрядъ

напоминающій

 

о

 

нролитіи

  

небесныхъ

 

источниковъ,

объ

 

осѣмененіи

 

матери

 

земли

 

оплодотворяющею

 

вла-

гою

 

дождя

 

°).

 

Въ

  

Ѳомино

 

воскресенье,

   

при

 

солнеч-

номъ

 

восходѣ

 

сельскія

 

дѣвицы

   

собираются

 

на

 

при-

горкахъ

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

красными

 

яйцами

 

въ

 

рукахъ;

одна

 

изъ

 

нихъ,

 

обращаясь

 

на

 

востокъ

 

творитъ

 

мо-

литву,

   

а

 

послѣ

 

молитвы

  

закликаетъ

 

весну:

   

«весна

красна!

 

на

 

чемъ

 

пришла,

 

на

 

чемъ

 

пріѣхала?

 

на

 

сол-

нечкѣ,

 

на

 

боропочкѣ?

 

').

 

Лицо

 

у

 

всѣхъ

 

языческихъ

5)

  

Сахарив.

  

II,

 

7.'і,

 

81,

 

81).
6)

  

Теііещ.

 

VI,

 

100,

 

110.
7)

  

Сахаров.

 

11,

 

81,

 

83.

 

Самое

 

налваніе

 

Ѳоміша

 

воскресенья

 

крас-

ною

 

горкою

 

заимствовано

 

отъ

 

обычая

 

всходить

 

въ

 

этотъ

 

день

 

на

 

холмы

и

 

пригорки

 

закликать

 

весну.

 

Горѣлкп,

 

начннающіяся

 

съ

 

Свѣтлон

 

недѣліі,

принадлежатъ

 

глубокой

 

древности

 

и

 

иапоыпнаютъ

 

языческія

 

празднества

въ

 

честь

 

богини

 

Лады,

 

покровительницы

 

браков'ъ

 

и

 

чадородія,

 

совершав-

шіяся

 

съ

 

наступлеиіемъ

 

весны.

<
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народовъ

 

служило

 

символическимъ

 

знакомъ

 

возроѵк-

денія

 

къ

 

новой

 

жизни,

 

а

 

потому

 

весеннее

 

пробуж-

деніе

 

'природы

 

на

 

востокѣ

 

чествовалось

 

красными

яйцами

 

и

 

у

 

насъ

 

окрашенный

 

яйца

 

считаются

 

не-

обходимою

 

принадлежностію

 

праздничныхъ

 

обрядовъ,

совершаемыхъ

 

въ

 

дни

 

Пасхи

 

и

 

Ѳоминой

 

недѣли.

На

 

разсвѣтѣ

 

Свѣтло-Христова

 

Воскресенія

 

солнце,

по

 

народному

 

повѣрыо,

 

нляшетъ

 

и

 

играетъ

 

также,

какъ

 

и

 

на

 

Благовѣщенье

 

и

 

въ

 

эту

 

благодатную

 

ми-

нуту

 

свѣтлые

 

боги

 

сходятъ

 

съ

 

небесъ

 

на

 

землю

 

и

надѣляютъ

 

ее

 

дарами

 

илодородія.

 

Вѣрованіе

 

это,

 

на-

елѣдованное

 

отъ

 

языческой

 

старины,

 

въ

 

христіан-

скую

 

эпоху

 

перенесено

 

на

 

Спасителя,

 

Богородицу

 

и

святыхъ

 

угодниковъ.

 

По

 

народнымъ

 

разсказамъ

 

съ

перваго

 

дня

 

Пасхи

 

и

 

до

 

Воснесенія

 

Господня

 

Хри-

стосъ

 

и

 

апостолы

 

странствуютъ

 

по

 

землѣ

 

въ

 

нищен-

скихъ

 

рубищахъ,

 

испытуютъ

 

людское

 

милосердіе,
награждаюсь

 

добрыхъ

 

и

 

караютъ

 

злыхъ.

Майскіе

 

дни,

 

когда

 

поля,

 

сады

 

и

 

ропди

 

одѣнут-

ся

 

зеленью

 

и

 

цвѣтами,

 

издревле

 

признавались

 

по-

священными

 

богинѣ

 

— веснѣ

 

и

 

чествовались

 

общена-

родными

 

игрищами.

 

Въ

 

хрпстіапскую

 

эпоху,

 

такія
игрища,

 

совершаем ыя

 

въ

 

честь

 

весны,

 

пріурочены

къ

 

Вознесепію

 

и

 

Троицѣ,

 

такъ

 

какъ

 

праздники

 

эти

большею

 

частію

 

приходятся

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Чет-
вергъ,

 

въ

 

который

 

празднуется

 

Возпесепіе

 

и

 

чет-

вергъ,

 

предшествующей

 

Тронцѣ

 

(таіѵь

 

называемый
Семикъ,

 

потому

 

что

 

бываетъ

 

на

 

седьмой

 

педѣлѣ

 

по-

слѣ

 

Пасхи)

 

получили

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

особенно

важное

 

значеніе,

 

по

 

извѣстной

 

связи

 

четверга

 

съ

культомъ

 

громовника

 

Перуна.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

ностяхъ

 

къ

 

завиванію

 

вѣнковъ

 

нриступаютъ

 

въ

 

день
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Вознесенія;

 

обыкновенно

 

же

 

этотъ

 

обрядъ

 

совер-

шается

 

на

 

Семикъ,

 

или

 

Троицу.

 

Въ

 

эти

 

дни

 

моло-

деяіь

 

отправляется

 

въ

 

лѣса

 

и

 

рощи

 

группами

 

съ

пѣснями

 

такого

 

содержанія:

Благослови,

 

Троица,

Богородица!

Намъ

 

въ

 

лѣсъ

 

нойдти,

Намъ

 

вѣнки

 

завивать,

Ай

 

Дидо;

 

ой

 

Ладо!
Намъ

 

вѣнки

 

завивать

и

 

цвѣты

 

сорывать.

Приготовивъ

 

вѣнки,

 

дѣвицы

 

и

 

парни

 

обмѣни-

Еаготся

 

ими

 

другъ

 

съ

 

дружкою;

 

дѣвицы

 

надѣваютъ

ихъ

 

на

 

головы,

 

парни

 

украшаютъ

 

имъ

 

своп

 

шапки,

или

 

шляпы

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

приступаютъ

 

къ

 

хороводнымъ

играмъ.

 

Вечеромъ,

 

какъ

 

только

 

сядетъ

 

солнце,

 

или

на

 

слѣдующій

 

день

 

ходятъ

 

они

 

на

 

рѣку

 

и

 

кидаютъ

вѣнки

 

въ

 

воду.

 

Вѣнокъ

 

издревле

 

служилъ

 

эмблемою

любви

 

и

 

супруя?еской

 

связи.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

весен-

нюю

 

пору

 

земля

 

вступаетъ,

 

по

 

представленію

 

древ-

нихъ

 

народовъ,

 

въ

 

союзъ

 

съ

 

небомъ

 

и

 

такъ

 

какъ

богиня

 

весны

 

(.Жива)

 

была

 

не

 

только

 

представитель-

ницею

 

земиыхъ

 

урожаевъ,

 

но

 

и

 

вообще

 

покровитель-

ницею

 

брака

 

и

 

любовныхъ

 

наслажденій;

 

то

 

и

 

посвя-

щенный

 

ей

 

праздникъ

 

необходимо

 

долженъ

 

былъ

считаться

 

чучшимъ

 

въ

 

году

 

временемъ

 

для

 

заявле-

ния

 

любви

 

и

 

для

 

гаданій

 

о

 

будущемъ

 

семейномъ

 

сча-

стіи

 

по.

 

бросаемымъ

 

въ

 

воду

 

вѣнкамъ.

 

Кромѣ

 

завѣ-

ванія

 

вѣнконъ

 

совершается

 

еще

 

обрядъ

 

крещенія
кукушки,

 

при

 

каковомъ

 

обрядѣ

 

употребляются

 

или

крашеныя

 

яйца,

 

или

 

готовятъ

 

яичницу

 

и

 

несутъ

 

въ

лѣсъ

 

при

 

пѣніи:
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Радуйтесь,

 

бѣлыя

 

березоньки,

Идутъ

 

къ

 

вамъ

 

дѣвушки,

Несутъ

 

къ

 

вамъ

 

ячницу

Іо,

 

іо,

 

Семикъ,

 

да

 

Троица!

Кукушка

 

посвящена

 

была

 

богипѣ

 

Живѣ,

 

богинѣ

плодородія

 

и

 

любви

 

it

 

принималась

 

за

 

ея

 

воплоще-

віе.

 

Прилетая

 

изъ

 

той

 

заоблачной

 

страны,

 

гдѣ

 

пре-

бываютъ

 

дѣвы

 

судьбы

 

и

 

откуда

 

нисходятъ.

 

души

новорожденныхъ,

 

кукушка

 

считается

 

вѣдающею

 

ча-

сы

 

рожденія,

 

жизни

 

и

 

смерти,

 

а

 

потому

 

къ

 

ней

 

об-

ращаются

 

съ

 

разными

 

вопросами,

 

замужніа.иіенщи-

ны,

 

сколько

 

будетъ

 

у

 

пихъ

 

дѣтей,

 

дѣвицы— скоро

,іп

 

будутъ

 

сосватаны

 

и

 

какъ

 

долго

 

нроживутъ

 

въ

брачномъ

 

союзѣ,

 

или

 

сколько

 

лѣтъ

 

остается

 

жить

на

 

бѣломъ

 

свѣтѣ?

 

Отвѣты

 

ея

 

признаются

 

за

 

про-

рочество,

 

посылаемое

 

свыше.

 

Установленный

 

культъ

богинѣ

 

Живѣ

 

отнесеиъ

 

къ

 

кукушкѣ — ея

 

воплоще-

нно;

 

иодъ

 

вліяпіемъ

 

же

 

христианства

 

установили

 

об-

рядъ

 

крещенія

 

ея,

 

какъ

 

новорожден

 

наго

 

дитяти.

 

На

Гройцынъ

 

и

 

Духовъ

 

день

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

во-

гатъ

 

по

 

улицамъ

 

такъ

 

пазываемаго

 

нѣмчика— вы-

бнраютъ

 

изъ

 

среды

 

себя

 

одного

 

мальчика

 

и

 

одну

дѣвочку,

 

перевязываютъ

 

ихъ

 

разпоцвѣтными

 

лента-

ми

 

и

 

даютъ

 

имъ

 

въ

 

руки

 

древесный

 

зеленыя

 

вѣтви;

они

 

въ

 

сопровождсчші

 

толпы

 

пѣсепнпцъ

 

пдутъ

 

но

улицамъ

 

и

 

тапцуютъ.

 

Въ

 

древесной

 

вѣтви

 

усматри-

вается

 

чествованіе

 

богини

 

весны,

 

одѣватощей

 

де-

ревья

 

листьями

 

и

 

цвѣтами.

 

Обрядовый

 

пѣсни,

 

пляс-

ки

 

и

 

ряженье

 

были

 

символическпмъ

 

зпамепіемъ

 

воз-

стающихъ

 

съ

 

весною

   

и

   

празднующихъ

 

обпевленіе

ЖИЗНИ

   

ГрОЗОВЫХЪ

   

II

   

ДОЖДОИОСИЫХЪ

   

ДѴХОііЪ.

4)

   

Въ

 

лѣтнихъ

   

народиыхъ

   

празднествахъ

   

на

\
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роягдество

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

Петровъ

 

день,

 

Ильинъ

день

 

и

 

другіе

 

видпѣются

 

также

 

пятна

 

языческихъ

празднествъ.

 

Во

 

всей

 

Руси

 

роягдество

 

Іоапііа

 

Пред-

течи

 

(24

 

іюня)

 

извѣстно

 

подъ

 

именемъ

 

Ивана

 

Ку-

палы.

 

На

 

канунѣ

 

этого

 

дня

 

вечеромъ

 

раскладыва-

ются

 

костры

 

на

 

поляхъ,

 

по

 

берегамъ

 

рѣкъ,

 

а

 

пре-

имущественно

 

на

 

горныхъ

 

возвышеніяхъ.

 

зажита-

ютъ

 

ихъ,

 

дѣвицы

 

въ

 

празднечпыхъ

 

нарядахъ,

 

ст

цвѣточными

 

вѣнками

 

наголовахъ,

 

и

 

холостые

 

юно-

ши

 

схватываются

 

попарно

 

за

 

руки

 

и

 

прыгаютт

чрезъ

 

разведенное

 

пламя;

 

судя

 

по

 

удачному

 

или

 

не-

ловкому

 

прыжку,

 

имъ

 

предсказываютъ

 

счастіе,

 

илі

бѣды,

 

раннее,

 

или

 

позднее

 

супруягество.

 

Прыганы
чрезъ

 

огонь,

 

по

 

народному

 

иовѣрыо,

 

избавляетъ

 

отс

недуговъ,

 

злаго

 

очариванія

 

и

 

безплодія;

 

матери

 

со

ишгаютъ

 

на

 

купальскомъ

 

кострѣ

 

снятия

 

съ

 

боля

щихъ

 

дѣтей

 

рубашки —для

 

того,

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

ст

этимъ

 

бѣльемъ

 

сгорѣли

 

и

 

самыя

 

болѣзни.

 

Съ

 

этой

же

 

цѣлію

 

иерегоняютъ

 

стада

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

овец/і

чрезъ

 

Ивановскіе

 

костры.

 

На

 

разсвѣтѣ

 

этого

 

дііі

поселяне

 

сами

 

купаются

 

въ

 

рѣкахъ

 

и

 

лошадей

 

к

 

у

паютъ

 

для

 

крѣпости

 

силъ.

 

Роса,

 

выпадающая

 

ич

купальскую

 

ночь

 

въ

 

высшей

 

степени

 

обладаетъ

 

жн

вительными

 

и

 

цѣлебными

 

свойствами

 

и

 

сообщает!

ихъ

 

полевымъ

 

цвѣтамъ

 

и

 

травамъ;

 

почему

 

ночь

 

и;

Ивана

 

Купала

 

почитается

 

лучшимъ

 

въ

 

году

 

времеі
немъ

 

для

 

сбора

 

цѣлебныхъ

 

травъ,

 

цвѣтовъ

 

и

 

иоі
реньевъ;

 

кромѣ

 

этого

 

она

 

исполнена

 

чудеснагоита

инствсннаго

 

зиаченія:

 

въ

 

эту

 

ночь

 

папортникъ

 

раз

цвѣтаетъ

 

огненнымъ

 

золотистымъ

 

цвѣтомъ,

 

съ

 

до

бытіемъ

 

котораго

 

соединяется

 

счастіе

 

во

 

всемъ,

 

иод

земныя

 

сокровища

 

(клады)

   

выходнтъ

 

наруѵку

 

и

 

за
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гораются

 

пламенемъ.

 

Всѣ

 

эти

 

обряды

 

и

 

повѣрья

объясняются

 

движеніемъ

 

и

 

дѣйствіемъ

 

солнца.

 

Въ

срединѣ

 

лѣта

 

природа

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

стихійныхъ

явлепіяхъ

 

обнаруяпіваетъ

 

особенно

 

?кивительную

 

си-

лу.

 

Какъ

 

пламенные

 

лучи

 

солнца

 

прогоняютъ

 

демо-

новъ

 

мрака,

 

холода

 

и

 

безплодія,

 

такъ

 

и

 

эмблема

ихъ— земной

 

очагъ

 

въ

 

воззрѣніяхъ

 

язычниковъ

 

по-

лучилъ

 

тоже

 

благодѣтельное

 

свойство

 

прогонять

 

бо-

лѣзни

 

и

 

моръ;

 

надо

 

только

 

пройдти

 

сквозь

 

его

 

очи-

стительное

 

пламя,

 

проникнуться

 

его

 

яшвительнымъ

вѣяніемъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

огнемъ,

 

и

 

вода,

 

какъ

 

стихія,

знаменующая

 

амриту

 

(плодоносный

 

доя«дь)

 

полу-

чаетъ

 

на

 

Ивановъ

 

день

 

чудесное

 

свойство

 

смывать

съ

 

больнаго

 

тѣла

 

всѣ

 

недуги

 

и

 

надѣлять

 

его

 

крѣ-

постію

 

и

 

здоровьемъ.

 

По

 

древне-поэтическому

 

пред-

ставленію

 

богъ

 

громовпикъ

 

кипятитъ

 

въ

 

грозовомъ

пламени

 

доя«девую

 

воду,

 

кунаетъ

 

въ

 

ея

 

лиііняхъ

 

не-

бо

 

и

 

землю,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

даруетъ

 

иослѣдней

 

си-

лу

 

плодородія.

 

Въ

 

хриотіанек^іо

 

эпоху

 

дожднщій

громивникъ

 

уступилъ

 

свис

 

мѣсто

 

Іоаину

 

Крестите-

лю,

 

къ

 

имени

 

котораго

 

стали

 

прилагать

 

народное

прозваніе

 

и

 

купанье»:

 

Иваиъ

 

Купало.

 

Эта

 

замѣпа

основывалась:

 

во

 

1-хъ

 

на

 

совпадении

 

праздника,

 

но-

священпаго

 

Іоанну

 

Крестителю,

 

со

 

временемъ

 

ку-

пальскихъ

 

игрпщъ,

 

и

 

во

 

2-хъ

 

на

 

вліяніи

 

языка,

такъ

 

какъ

 

самое

 

слово

 

«купало» '

 

доляшо

 

было

 

воз-

буждать

 

мысль

 

о

 

Крестителѣ:

 

купать — погруягать

 

въ

воду,

 

омывать

 

тѣло,

 

дѣлать

 

его

 

чистымъ,— купель —■

сосудъ,

 

употребляемый

 

для

 

крещенія

 

младенцевъ.

Съ

 

другой

 

стороны

 

въ

 

1-й

 

половинѣ

 

іюля

 

мѣсяца

солнце

 

бываетъ

   

на

 

высшихъ

  

точкахъ

 

неба

 

8),

 

дни

Н)

  

Солнце

 

10

 

іюня

 

бываетъ

 

.

 

въ

 

троиикѣ

 

Рака

 

на

 

'23

 

съ

 

иол.

 

нроц.
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становятся

 

наиболѣе

 

продоляштельными

 

9 )

 

и

 

въ

 

те-

ченіе

 

ихъ

 

наступаютъ

 

томительные

 

жары,

 

грозящіе
полямъ

 

засухою,

 

а

 

стадамъ

 

и

 

людямъ

 

зловредными

иснареніями

 

(заразою).

 

Въ

 

эти

 

то

 

дни

 

древніе

 

на-

роды

 

обращались

 

съ

 

мольбою

 

къ

 

богу

 

громовнику

повернуть

 

солнечное

 

колесо

 

назадъ

 

и

 

умѣрить

 

его

палящіе

 

лучи

 

въ

 

доя;девыхъ

 

потокахъ.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

поворотъ

 

солнца

 

на

 

зиму

 

былъ

 

признанъ

 

за

одинъ

 

изъ

 

благотворительныхъ

 

подвиговъ

 

бога-— гро-

мовника,

 

и

 

на

 

Ивановскомъ

 

празднествѣ

 

обозначал-

ся

 

скатываніемъ

 

съ

 

горы

 

въ

 

воду

 

обмазан

 

наго

 

смо-

лою

 

и

 

зая!жепнаго

 

колеса.

 

Рядомъ

 

съ

 

скатываніемъ

огненнаго

 

колеса

 

въ

 

рѣку,

 

топили

 

въ

 

ней

 

и

 

самое

купало — убранное

 

цвѣтами

 

дерево,

 

или

 

идола,

 

сдѣ-

ланнаго,

 

въ

 

ростъ

 

ребенка,

 

или

 

человѣка,

 

изъ

 

со-

ломы

 

'").

 

Повѣрья

 

о

 

цвѣтѣ

 

панортннка

 

и

 

открыті-

яхъ

 

подземныхъ

 

сокровищъ

 

въ

 

Иванову

 

ночь

 

воз-

никли

 

изъ

 

древне-иоэтическихъ

 

выраженій,

 

какими

народная

 

Фантазія

 

описывала

 

лѣтнія

 

грозы.

 

Призы-
ваемый

 

повернуть

 

солнцево

 

колесо

 

и

 

освѣжить

 

уду-

шливый

 

воздухъ,

 

Перунъ

 

совершастъ

 

этотъ

 

под-

вить

 

во

 

мракѣ

 

ночи,

 

то.

 

есть

 

оолагаетъ

 

небо

 

тучами

и

 

превращаешь

 

ясный

 

день

 

въ

 

непроглядную

 

ночь;

поэтому

 

и

 

самое

 

праздновапіе

 

поворота

 

солнца

 

про-

исходить

 

въ

 

ночное

 

время

 

").

 

На

 

потемпениомъ

 

не-

бѣ

 

загораются

 

молніи,

   

или

 

выраѵкаясь

 

метаФориче-

отъ

 

экватора,

 

нотомъ

 

обратно

 

поворачивается

 

къ

 

экватору

 

и

 

вотупаетъ

на

 

оныіі

 

10

 

сентября,

 

когда

 

на

 

всемъ

 

^емномъ

 

шдрѣ

 

бываетъ

 

равыоден-

ствіе

 

и

 

день

 

равняется

 

ночи.

9)

 

Дни

 

эти

 

называются

 

днями

 

лѣтняго

 

солнцестоянія.

10]

 

Въ

 

этомъ

 

обрядѣ

 

кроется

 

мысль

 

о

 

начинающаяся,

 

послѣ

 

лѣтяя-

го

 

поворота

 

солнца,

 

утратѣ

 

плодотворящнхъ

 

сплъ

 

природы,

 

іір..бли;кецін
ея

 

къ

 

старости

 

и

 

смерти

 

(къ

 

осени

 

и

 

знмѣ).

11)

  

Солнечные

 

сутки

 

начинаются

 

первымъ

 

часомъ

 

но

 

полудни.
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ски:

 

разцвѣтаютъ

 

огненные

 

цвѣты;

 

удары

 

грома

разбиваютъ

 

облачныя

 

горы

 

и

 

открываютъ

 

затаен-

ное

 

въ

 

ихъ

 

подземельяхъ

 

золото

 

солнечныхъ

 

лучей.

На

 

Петровъ

 

день

 

(

 

29

 

и

 

30

 

іюня

 

)

 

въ

 

прежнее

время

 

совершался

 

обрядъ

 

похоропъ

 

Іірнла

 

'^—твор-

ца

 

всякаго

 

плодородія,

 

сопровождавшійся

 

плачемъ

 

и

завываніемъ

 

женщинъ,

 

потомъ

 

общею

 

попойкою,

бѣшенными

 

плясками

 

и

 

безстудными

 

пѣснями;

 

въ

настоящее

 

время

 

обряда

 

не

 

существуетъ,

 

но

 

пѣсно-

пѣнія

 

дѣвицами

 

и

 

замуншими

 

продолжаются.

 

Быв-

шимъ

 

обрядомъ

 

выражалась

 

мысль

 

о

 

грядущемъ,

послѣ

 

лѣтняго

 

поворота

 

солнца

 

на

 

зиму,

 

замираніе
плодотворящей

 

силы

 

природы,

 

о

 

приближающемся

царствѣ

 

зимы,

 

когда

 

громъ

 

нерестаетъ

 

гримѣть,

 

мол-

нія-

 

блистать,

 

дождь — изливаться

 

на

 

поля

 

и

 

сады,

земля

 

— производить

 

растенія.

.

 

Илышъ

 

день

 

простой

 

народъ

 

чтитъ

 

болѣе,

 

не-

жели

 

воскр<

 

смын;

 

въ

 

нослѣдпій

 

онъ

 

свободно,.. -не

смущаясь

 

въ

 

дуніѣ,

 

вознтъ

 

хлѣоъ

 

съ

 

поля

 

на

 

гум-

но,

 

пли

 

огородъ,

 

по

 

въ

 

первый

 

ни

 

подъ

 

каішмъ

 

ви-

доыъ

 

не

 

дозволитъ

 

себѣ

 

такой

 

работы.

 

Если

 

спро-

сить

 

его

 

о

 

нрмчипѣ

 

такого

 

обычая,

 

то

 

навврно

 

от-

вѣтъ

 

будетъ

 

такой:

 

«св.

 

Илья,

 

за

 

непочтеніе

 

наз-

наченпаго

 

ему

 

праздника,

 

убьетъ

 

громомъ,

 

или

 

сож-

жетъ

 

убранное;

 

Илья

 

грозы

 

держитъ,

 

Илья

 

пророкъ

въ

 

полѣ

 

копны

 

считаетъ».

 

Ильинскимъ

 

дождемъ

 

у-

мываются

 

и

 

окачиваются

 

отъ

 

вражьихъ

 

чаръ,

 

оч-

наго

 

призора

 

и

 

болѣзней;

 

замѣчаютъ

 

еще,

 

что

 

вед-

ро

 

па

 

Пльинъ

 

день

   

предвѣщаетъ

    

много

 

пожаровъ,

Ш)

 

Иродстанптслемъ

 

Ярила

 

былъ

 

или

 

одішъ

 

пзъ

 

мущннъ,

 

или

 

дер-

влшыіі

 

истуканъ,

 

убранный

 

циіжиш,

 

лентами,

 

колокольчиками,

 

съ

 

раскра-

шсннымъ

 

колиакомъ

 

на

 

головѣ

 

и

 

съ

 

колотушкою

 

въ

 

рукахъ.

 

Всѣ

 

эти

 

ат-

рибуты

 

указывали

 

иа

 

связь

 

съ

 

лѣтними

 

грозами,

 

конми

 

уиравлядъ

 

Перуяъ.
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а

 

дождь —на

 

оборотъ.

 

Илья

 

пророкъ

 

почитается

нроизводителемъ

 

уроя?аевъ;

 

ему

 

даютъ

 

эпитетъ

 

на-

дѣлящаю,

 

на

 

новый

 

годъ,

 

иричитываютъ:

 

«ходитъ

Илья,

 

носитъ

 

пугу

 

(кисть)

 

иштяную;

 

гдѣ

 

замахнетъ,

— тамъ

 

жито

 

растетъ».

 

Оканчивая

 

жатву

 

р>ки

 

или

пшеницы

 

оставляютъ

 

на

 

полѣ

 

горсть

 

колосьевъ,

 

за-

вязывая

 

ихъ

 

узломъ,

 

въ

 

честь

 

Ильи

 

пророка,

 

что

называется

 

завязать

 

Елъѣ

 

бороду.

 

Такое

 

присвоеніе
власти

 

Ильѣ

 

пророку

 

надъ

 

громомъ,

 

молніями,

 

дож-

дями,

 

градомъ

 

и

 

уроятями

 

указываетъ

 

на

 

отожде-

ствленіе

 

его

 

съ

 

Перуномъ,

 

который,

 

по

 

языческимъ

иредставленіямъ,

 

владалъ

 

громами

 

и

 

молніями,

 

разъ-

ѣзягалъ

 

по

 

небу

 

въ

 

колесницѣ,

 

на

 

крылатыхъ,

 

ог-

недышащихъ

 

коняхъ,

 

разилъ

 

демоповъ

 

огненными

стрѣлами,

 

проливалъ

 

дояіди

 

и

 

восиитывалъ

 

я?атвы.

Правда,

 

такое

 

отождествленіе

 

Ильи

 

пророка

 

съ

 

Пе-

руномъ

 

имѣетъ

 

въ

 

основанін

 

во

 

1-хъ

 

тѣ

 

аналогиче-

ская

 

обстоятельства,

 

который

 

окружаюгъ

 

его

 

въ

 

вет-

хозавѣтпыхъ

 

книгахъ

 

св.

 

нисаиія.

 

По

 

свидѣтель-

ству

 

библін,

 

онъ

 

былъ

 

живымъ

 

взятъ

 

на

 

небо

 

въ

огненной

 

колесницѣ,

 

на

 

огиенныхъ

 

коняхъ,

 

а

 

во

время

 

земной

 

вкизни

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

низводилъ

съ

 

неба

 

всеіюжигающій

 

огнь,

 

творилъ

 

засуху

 

и

 

про-

ливалъ

 

дождь

 

із).

   

Въ

 

апостолѣ,

   

который

 

читается

на

 

Ильинъ

 

день,

 

сказано:

 

Иліа ......

 

молитвою

 

помо-

лися,

 

да

 

небудетъ

 

дождь— и

 

не

 

одожди

 

по

 

земли

 

лѣ-

та

 

три

 

и

 

мѣсяцъ

 

шесть;

 

и

 

паки

 

помолися— и

 

небо

дгшдь

 

даде,

 

и

 

земля

 

прозябе

 

плодъ

 

свой.

 

Во

 

время

бездонгдія

 

возглашается

 

такая

 

молитва:

 

«Иліа

 

сло-

вомъ

 

деряштъ

 

на

 

земли

 

дождь,

 

и

 

паки

 

словомъ

 

съ

небесе

 

низводитъ;

 

тѣмъ

   

же

 

молимъ

 

тя

 

(Бога)

 

того

13j

 

Кн.

 

Цар.

 

III

 

гл.

 

18;

 

IV

 

1-2.
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молитвами

 

щедре

 

поели

 

дожди

 

водиыя

 

земли

 

съ

 

не-

бесе».

 

Во

 

2-хъ

 

самое

 

совпаденіе

 

Ильина

 

дня

 

съ

 

жм-

веяною

 

порою

 

необходимо

 

связало

 

съ

 

йльею

 

проро-

комъ

 

народныя

 

воспоминания

 

о

 

древпемъ

 

богѣ,

 

по-

кровитель

 

земледѣлія.

 

Такъ

 

какъ

 

уборка

 

хлѣба

 

про-

должается

 

нѣсколько

 

недѣль

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

эпоху

язычества

 

это

 

была

 

пора

 

религіознаго

 

чествованія
Перуна— плодотворителя,

 

то

 

воспоминанія

 

свои

 

q,

богѣ

 

громовникѣ

 

народъ

 

смѣшалъ

 

отчасти

 

и

 

съ

 

име-

нами

 

другихъ

 

святыхъ,

 

память

 

которыхъ

 

празднует-

ся

 

въ

 

числа

 

ближайшія

 

къ

 

Ильину

 

дню.

 

«На

 

Бори-

са

 

и

 

Глѣба,

 

говорятъ

 

поселяне,

 

за

 

хлѣбъ

 

не

 

бери-

ся,

 

то

 

есть,

 

не

 

жни,

 

не

 

работай,

 

не

 

то

 

гроза

 

сож-

жетъ

 

сложенные

 

снопы;

 

точно

 

также

 

кто

 

работаетъ

на

 

Палѣя

 

(св.

 

Пантелеймона,

 

27-го

 

іюля),

 

у

 

того

молнія

 

спалитъ

 

домъ,

 

или

 

хлѣбъ»,

 

22-го

 

іюля

 

въ

день

 

Маріи

 

Магдалины

 

крестьяне

 

не

 

работаютъ

 

въ

полѣ,

 

чтобы

 

не

 

убила

 

за

 

то

 

гроза,

 

смѣшивая

 

Ма-
рш

 

Магдалину

 

съ

 

Богородицею,

 

по

 

тождеству

 

ихъ

именъ;

 

въ

 

послѣдней

 

собственно

 

народъ

 

видитъ

 

не-

бесную

 

властительницу

 

громовъ

 

и

 

молній,

 

податель-

ницу

 

доягдей

 

и

 

земныхъ

 

уроягаевъ.

 

Такъ

 

въ

 

защи-

ту

 

отъ

 

грозы

 

молятся

 

Богородицѣ

 

Неопалимой

 

Ку-
пинѣ,

 

а

 

во

 

время

 

иожаровъ

 

выносятъ

 

ея

 

икону

 

и

обходятъ

 

съ

 

нею

 

вокругъ

 

загорѣвшагося

 

здашя.

 

Въ

день

 

Благовѣщенія

 

ставятъ

 

образъ

 

Пресвятый

 

Бо-
городицы

 

въ

 

кадку

 

съ

 

зерномъ,

 

назначеннымъ

 

для

посѣва,

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

яровой

 

хлѣоъ

 

далъ

богатый

 

урожай.

 

Обряды

 

эти

 

не

 

противны

 

духу

 

хри-

стіанской

 

религіи,

 

если

 

совершающіе

 

ихъ

 

проникну-

ты

 

яшвою

 

вѣрою

 

въ

 

силу

 

и

 

застунленіе

 

БожіейМа*
тери

 

и

 

творятъ

 

ихъ

 

съ

 

полнымъ

 

убѣжденіемъ,

 

что
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Богъ,

 

Ея

 

молитвами,

 

дастъ

 

имъ

 

просимое;

 

если

 

же

въ

 

пихъ

 

кроется

 

мысль

 

овесеншіхъ

 

родахъ

 

матери

земли,

 

или

 

древнее

 

ноклопеніе

 

языческой

 

богинѣ

весеннихъ

 

грозъ

 

и

 

земнаго

 

илодородія

 

Ладѣ,

 

то

 

дол-

жны

 

подлея5ать

 

обличенію

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

цер-

кви.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

духовнымъ

 

пастырямъ

 

нуж-

но-

 

-нодмѣчать

 

всѣ

 

частности

 

обрядовъ

 

и

 

въ

 

бе.сѣ-

дахъ

 

съ

 

прихожанами

 

анализировать

 

и

 

взвѣшивать

каяедое

 

слово

 

ихъ,

 

дабы

 

имѣть

 

возмояшость

 

отли-

чить

 

истинное

 

вѣрованіе

 

отъ

 

суевѣрія,

 

Фальшивую

позолоту

 

отъ

 

чистаго

 

золота.

Обряды

 

и

 

новѣрья

 

при

 

началѣ

 

и

 

концѣ

 

уборки

озимаго

 

хлѣба,

 

ржи,

 

или

 

пшеницы,

 

а

 

такѵке

 

при

 

за-

сѣвѣ

 

полей

 

сопровождаются

 

обращеніемъ

 

къ

 

Богу

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

суевѣріями

 

и

 

гаданіями

 

о

 

буду-

щемъ

 

уроятѣ.

 

Когда

 

рожь,

 

ячмень

 

и

 

пшеница

 

со-

зрѣютъ,

 

хозяйка

 

съ

 

хлѣбомъ--

 

солью

 

и

 

срѣтенскою

свѣчею

 

въ

 

рукахъ

 

отправляется

 

зажинать

 

ниву.

 

Пер-

вый

 

нажатый

 

ею

 

спопъ

 

называется

 

пмянинникомь;

хозяйка

 

приііоснтъ

 

его

 

въ

 

избу

 

и

 

ставитъ

 

въ

 

исред-

немъ

 

углу.

 

Впослѣдетвіи

 

снопъ

 

этотъ

 

обмолачива-

ютъ

 

отдѣлыю;

 

собранный

 

отъ

 

пего

 

зерна

 

носятъ

для

 

освнщеиін

 

въ

 

церковь

 

и

 

частію

 

мѣшаютъ

 

съ

 

сѣ-

менамп,

 

оставляемыми

 

для

 

засѣва

 

полей,

 

частію

 

те

берегутъ

 

какъ

 

цѣлебное

 

снадобье— на

 

случай

 

раз-

личпыхъ

 

недуговъ.

 

Ооломою

 

отъ

 

этаго

 

снопа

 

кор-

мятъ

 

больную

 

скотину.

 

Въ

 

иѣкоторыхъ

 

та

 

дерев-

няхъ

 

первый

 

зажмночный

 

снопъ

 

относятъ

 

въ

 

овинъ,

или

 

на

 

гумно

 

и

 

оставляютъ

 

его

 

тамъ

 

до

 

молотьбы,

чтобы

 

умолотъ

 

былъ

 

изобильнѣе

 

и

 

лучше.

 

По

 

окои-

чаніи

 

жатвы,

 

женщины

 

обходятъ

 

пиву,

 

собираютъ

неорѣзанпыя

   

серномъ

 

колосья

   

и

   

выотъ

 

изъ

 

нихъ
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вѣнокъ,

 

переплетая

 

его

 

васильками

 

и

 

другими

 

поле-

выми

 

цвѣтами;

   

вѣнокъ

 

этотъ

   

надѣваютъ

    

на

 

луч-

шую

 

дѣвочку,

   

и

   

за

 

тѣмъ

 

отправляются

   

на

 

хозяй-

ский

 

дворъ

 

съ

 

пѣснями.

  

Впереди

 

идетъ

 

мальчикъ

 

-и

несетъ

 

украшенный

 

цвѣтами

 

снопъ.

 

Заслышавъ

 

ихъ

голоса

 

хозяинъ

 

встрѣчаетъ

 

ихъ

 

съхлѣбомъ-

 

солью

и

 

утощаетъ

 

ихъ

 

обѣдомъ,

   

или

 

уяшномъ.

    

Такъ

 

дв-

лается

 

при

 

общинной

 

уборкѣ

 

хлѣба,

 

или

 

сѣна.

 

Вѣ-

нокъ

 

и

 

снопъ

 

передаются

 

хозяину

 

съ

 

словами:

 

«дай

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

на

 

тотъ

 

годъ

 

уродился

 

хлѣбъ»!

 

Они

до

 

6-го

 

августа

 

остаются

   

въ

 

переднемъ

 

углу

   

подъ

образами;

   

въ

 

этотъ

 

же

   

праздничный

 

день

 

носятся

въ

 

церковь

 

для

 

освященія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хлѣбомъ,

 

при-

готовленнымъ

 

изъ

 

новаго

 

жита,

 

яблоками

 

и

 

пчели-

ными

 

сотами.

   

Зерна

   

отъ

 

этихъ

   

освященныхъ

 

ко-

лосьевъ

 

сохраняются

  

для

 

посѣва.

 

Для

 

опредѣленія,

какой

 

посѣвъ

   

будетъ

 

уроягайнѣе:

   

ранній,

   

средній^

или

 

поздній,

   

отрываютъ

   

отъ

 

вѣнка

   

три

 

колоса

 

и

закапываютъ

 

ихъ

   

въ

 

землю;

    

одинъ

 

колосъ

 

знаме-

нуетъ

 

ранній

 

посѣвъ.

 

другой— средній,

 

третій— позд-

ній,

 

и

 

смотря

 

потому,

   

какой

 

изъ

 

трехъ

   

колосьевъ

скорѣе

 

и

 

лучше

 

иуститъ

 

ростки,

 

заключаютъ

 

о

 

сро-

кѣ

 

наиболѣе

 

выгодпомъ

 

для

 

осѣмененія

 

полей.

    

Га-

данія

   

сове})шепно

   

пустыя,

   

проФапирующія

   

только'

первоначальное

   

обращеніе

   

къ

 

Богу

 

и

 

святой

    

Его

церкви.

   

Колосья,

    

при

 

одииаковыхъ

   

условіяхъ

 

со-

зрѣвшія

  

и

   

одинаково

   

иосаиіениыя

   

въ

 

одну

 

и

 

тунге

землю,

 

долигны

 

дать

 

одновременные

 

ростки

  

въ

 

зер-

нахъ.

 

Украшеніе

 

одной

 

изъ

  

дѣвпцъ

 

вѣикомъ

 

и

 

со-

провожденіе

 

ея

 

хоровыми

 

иѣснями

 

напоминаетъ

 

жат-

венный

 

ираздипкъ

 

древнихъ

 

славянъ,

 

который

 

так-

же

 

сопровождался

 

мольбою

   

и

   

ягертвоириношеніями
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Овятовиту,

 

гаданіями

 

о

 

будущемъ

 

и

 

общественнымъ
ииршествомъ;

 

самая

 

яге

 

дѣвица

 

олицетворяла

 

шест-

віе

 

богини

 

земиаго

 

илодородія,

 

а.

 

снопъ— прекрасное

дитя,

 

порожденное

 

плодовитою

 

землею — дитя,

 

кото-

рое

 

въ

 

жатвенную

 

пору

 

отдѣляется

 

отъ

 

ея

 

материн-

скаго

 

лона.

 

Хлѣбъ — соль

 

служить

 

необходимою

 

при-

надлежностію

 

всякаго

 

семейнаго

 

и

 

обществепнаго

торжества,

 

какъ

 

эмблема

 

плодородія,

 

богатства

 

и

счастія

 

'*).

 

На

 

срѣтепску.ю

 

свѣчу

 

можно

 

смотрѣть

какъ

 

на

 

символъ

 

того

 

небеснаго

 

огня,

 

который

 

у

изычниковъ

 

возжигается

 

богинею

 

Ладою

 

и

 

дѣйстві-

емъ

 

котораго

 

земля

 

получаетъ

 

силу

 

иледородія.

Посѣвы

 

совершаются

 

такиге

 

съ

 

срѣтенскою

 

свѣ-

чею,

 

которая

 

заботливо

 

хранится

 

въ

 

амбарѣ

 

и

 

съ

освященными

 

на

 

благовѣщеніе

 

и

 

въ

 

чистый

 

чет-

вергъ

 

просФорами,

 

которыя

 

одними

 

привѣшиваются

къ

 

высѣвному

 

мѣшку,

 

другими

 

стираются

 

въ

 

поро-

шокъ

 

и

 

смѣшиваются

 

съ

 

хлѣбными

 

зернами,

 

наз-

наченными

 

для

 

носѣва.

 

Засѣвалыцики,

 

выступая

 

въ

иоле,

 

молятся

 

на

 

три

 

стороны:

 

восточную,

 

южную

и

 

западную,

 

въ

 

каждую

 

броеаютъ

 

по

 

горсти

 

зернъ

съ

 

низкими

 

поклонами,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

пристуиаютъ

къ

 

посѣву.

 

Такія

 

обстановки

 

носѣвовъ

 

не

 

указыва-

ютъ

 

ли

 

на

 

стародавнія

 

релпгіозныя

 

церемоніи,

 

кото-

рыя

 

устроялись

 

плододавцамъ

 

богпнѣ

 

Ладо,

 

громовни-

ку

 

Перуну

 

и

 

солнцу.

 

Приходится

 

сказать:

 

да,

 

указы-

ваютъ,

 

если

 

сопоставить

 

праздниство

 

Благовѣщенія

съ

 

торжествомъ

 

весны,

 

почитаиіе

 

чистаго

 

четверга

съ

 

культомъ

 

громовника

 

и

 

двияіепіе

 

солнца

 

съ

 

вос-

Н)

 

Отсюда

 

выразилось

 

повѣрье:

 

рассыпать

 

соль—дурной

 

знакъ;

 

по-

давая

 

за

 

столомъ

 

солопку,

 

необходимо

 

положить

 

въ

 

нее

 

кусочскъ

 

хдѣба,

чтобы

 

не

 

вышло

 

ссоры,

 

то

 

есть,

 

надо

 

додавай

 

непросто

 

соль,

 

ахлѣбъ—

соль.
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тока

 

назападъ.

 

Раннимъ

 

утромъвъ

 

четвергъ

 

страст-

ной

 

недѣли,

 

какъ

 

въ

 

день

 

посвященный

 

громовнику,

предки

 

наши,

 

по

 

свидѣтельству

 

Стоглава,

 

палили

солому.

 

День

 

этотъ

 

называется

 

чистымъ,

 

свѣтлымъ,

крестьяне

 

ходятъ

 

къ

 

рѣкамъ

 

закликать

 

весну,

 

ку-

паются

 

въ

 

рѣкахъ

 

отъ

 

разныхъ

 

болѣзней;

 

четвер-

говую

 

соль

 

(то

 

есть

 

пережженную

 

въ

 

чистый

 

чет-

вергъ)

 

употребляютъ

 

иротивъ

 

наговоровъ

 

и

 

сглаза;

страсную

 

свѣчу

 

заяшгаютъ

 

во

 

время

 

грозы

 

для

 

пре-

дохраненія

 

отъ

 

громоваго

 

удара.

 

О

 

чествованіи

 

вес-

ны

 

и

 

солнца

 

сказано

 

впереди.

При

 

молотьбѣ

 

хлѣба

 

существуютъ

 

своего

 

рода

обычаи.

 

День,

 

съ

 

котораго

 

начинается

 

эта

 

работа

(замолотки),

 

или

 

въ

 

который

 

она

 

оканчивается

 

чест-

вуется

 

кашею;

 

овинъ

 

считается

 

имянинникомъ

 

въ

этотъ

 

день.

 

Приступая

 

къ

 

работѣ,

 

затыкаютъ

 

во

всѣ

 

углы

 

гумна,

 

или

 

риги

 

по

 

нѣсколькому

 

колось-

евъ— для

 

того,

 

чтобы

 

умолотъ

 

былъ

 

хорошій,

 

изо-

бильный;

 

овинъ

 

издревле

 

пользовался

 

тѣмъ

 

же

 

са-

мымъ

 

религіознымъ

 

почетомъ,

 

что

 

и

 

домашній
очагъ;

 

въ

 

немъ,

 

по

 

народному

 

повѣрью,

 

яшветъ

домовой,

 

который

 

дружному

 

съ

 

нимъ

 

мужику

 

дос-

тавляетъ

 

изобиліе

 

въ

 

хлѣбѣ.

 

Подъ

 

овиномъ,

 

или

 

въ

овинѣ

 

рѣжутъ

 

куръ

 

4-го

 

Сентября

 

или

 

1-го

 

Ноября,
какъ

 

бы

 

въ

 

жертву

 

домовому.

 

Церковный

 

уставъ

св.

 

Владиміра,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

остатковъ

 

язы-

ческаго

 

суевѣрія,

 

подлежащихъ

 

духовному

 

суду,

указываетъ

 

и

 

на

 

моленье

 

подъ

 

овиномъ

 

І5 ).

 

Въ

 

сло-

вѣ

 

Христолюбца

 

подобное

 

те

 

указаніе:

 

«еже

 

молят-

ся

 

огневѣ

  

подъ

 

овиномъ

 

С| ).

  

Отсюда

 

объясняется

 

и

13)

 

Доп.

 

къ

 

Ап.

 

Ивя.

 

1,1.
1G)

 

Д.ѣт.

 

Рус.

 

л;іт.

 

и

 

древ.

 

т.

 

IV,

 

ЯО,

 

94.

4
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старинная

 

поговорка:

 

«церкви— не

 

овины,

 

въ

 

нихъ

образа

 

все

 

едины»

 

то

 

есть,

 

все

 

равно

 

въ

 

какой

 

ни

молиться

 

церквѣ

 

— въ

 

своей

 

приходской,

 

или

 

въ

 

чу-

жой;

 

напротивъ

 

языческій

 

культъ

 

ограничивался

исключительнымъ

 

чествованіемъ

 

своего

 

очага,

 

сво-

его

 

овина.

Такимъ

 

образомъ

 

всѣ

 

земледѣльческія

 

работы

носѣвъ

 

жатва,

 

молотьба)

 

не

 

свободны

 

отъ

 

язычис-

кихъ

 

суевѣрій.

 

Надобно

 

очистить

 

ихъ

 

отъ

 

подоб-

ныхъ

 

нечистотъ.

 

А

 

это

 

легко

 

сдѣлать,

 

если

 

пасты-

ри

 

церкви

 

поревнуютъ

 

О.

 

П.

 

Попову

 

въ

 

своихъ

іюученіяхъ

 

къ

 

народу,

 

сказанныхъ

 

имъ

 

нредъ

 

asax-

вою

 

").

 

Также

 

слѣдуетъ

 

имъ

 

отнестись

 

икъ

 

другимь

иовѣрьямъ

 

и

 

предразсудкамъ.

Преподаватель,

 

И.

 

Успеискііі.

----------- ■$'& -----------

ВЫШЛА

   

ВЪ

   

СВѢТЪ

   

КНИГА

„

 

II

 

р

 

а

 

к

 

т

 

is

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

і

 

й

   

Л

 

е

 

ч

 

е

 

б

 

н

 

и

 

к

 

ъ "

составленная

 

Докторомъ

 

Гуссаискимъ.

Съ

 

требованіями

 

за

 

этою

 

книгою

 

жалающіе

 

могуть

обращаться

 

къ

 

автору

 

по

 

слѣдующему

 

адресу;

 

въ

 

Ка-
мснецъ-Подольскъ

 

отставному

 

дивизіонному

 

доктору

 

Ми-
хаилу

 

Кондратьевичу

 

Гусей

 

некому.

Цѣна

 

за

 

экземпляръ

 

1

 

руб.

 

и

 

за

 

пересылку

 

5

 

ко-

иѣекъ.

17;

 

Поученія

 

О.

 

Н.

 

Попова

 

отпечатаны

 

въ

 

Н

 

№

 

Кур.

 

еп.

 

вѣд.



—

 

603

 

—

Подписка

 

на

 

1875

 

годъ.

1

  

1

  

S

  

1

  

I

  

1

  

I

  

I
ИШЕРАТОРСКАГО

 

РШШО

 

ШТАФНШІГО

 

ОБЩЕСТВА

іодъ

  

[или

 

томъ]

  

одинадцатыгі.

Подписная

 

годовая

 

цѣна;

 

для

 

члеиовъ

 

Общества

 

2

 

рубля,

для

 

постороннихъ

 

лицъ

 

3

 

рубля;

 

съ

 

пересылкою

 

2

 

руб.

50

 

коп.

 

и

 

3

 

руб

 

50

 

коп.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

по-

мѣщеніи

 

Общества,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

у

 

Чернышева

 

мо-

ста,

 

въ

 

домѣ

  

Министерства

 

Народнаго

  

Просвѣщеиія.

Извѣстія

 

Императорскаго

 

Руеекаго

 

ГеограФіічсскаго

Общества

 

выходятъ

 

несрочными

 

выпусками,

 

отъ

 

8 — 9

 

вы-

пусковъ

 

въ

 

годъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

и

 

составляется

 

томъ,

 

до

50

 

печатныхъ

 

листовъ

 

убористаго

 

шрифта,

Въ

 

программу

 

изданія

 

входятъ:

 

1)

 

Извѣстія

 

объ

 

уче-

ной

 

дѣятельности

 

Общества:

 

его

 

Совѣта,

 

Общнхъ

 

Собра-

ній,

 

Отдѣленій,

 

спеціальныхъ

 

Коммиссін;

 

обсужденія

всѣхъ

 

предпріятій

 

Общества,

 

сообщешя

 

и

 

пренія.

 

2)

 

Ге-

ограФическія

 

извѣстія,

 

заключающія

 

текущія

 

свѣдѣнія

 

объ

экспедиціяхъ,

 

снаряжаемыхъ

 

Обществомъ,

 

статьи

 

и

 

за-

мѣтки

 

по

 

геограФІи,

 

этнограФІи

 

и

 

статистикѣ.

 

3)

 

Хрони-

ка

 

новѣйшихъ

 

открытій

 

и

 

геограФііческихъ

 

изслѣдованій

за

 

предѣлами

 

Россіи.

 

4)

 

ВибліограФІя

 

и

 

5)

 

Приложенія

 

а)

Полный

 

и

 

подробный

 

каталогъ

 

библіотеки

 

Общества,

 

на-

чатый

 

иъ

 

послѣдней

 

книжкѣ

 

,,Извѣстін а

 

1874

 

года

 

и

 

б)

библіограФическій

 

указатель

 

всѣхъ

 

русскихъ

 

еочиненій

 

іг

статей,

 

касающихся

 

геограФІи,

 

этнограФІіі

 

и

 

статистики.

Во

 

второмъ

 

отдѣлѣ

 

означенной

 

программы,

 

редакція

 

,,Из-

вѣстій"

 

обратить

 

свое

 

вниманіе,

 

въ

 

наступающемъ

 

году,

на

 

геограФическо-топограФическіе

 

и

 

статистическіе

 

мате-'

ріалы,

 

собираемые

 

губернскими

 

и

 

уѣздными

 

земствами,

и

 

будетъ

 

помѣщать

 

въ

 

,,Извѣетіяхъ"

    

общія

 

ооозрѣнія

 

и

fit-



—

 

664

 

—

результаты

 

этой

 

стороны

 

земской

 

деятельности

 

Для

 

этой

цѣли

 

редакція

 

,,Извѣстій' 1

 

имѣетъ

 

въ

 

бпбліотекѣ

 

Обще-

ства

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

готовый

 

матеріалъ

 

въ

 

земскихъ

 

из-

даніяхъ,

 

но,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

она

 

будетъ

 

весьма

 

обязана

тѣмъ

 

земскимъ

 

людчшъ,

 

которые

 

доставятъ

 

ей

 

свои

 

на-

блюденія

 

и

 

статьи,

 

соотвѣтствующія

 

программѣ

 

и

 

объему

,,Извѣстій"

 

и

 

задачамъ

 

Общества.

 

Съ

 

такимъ

 

же

 

призы-

вомъ

 

редакція

 

обращается

 

и

 

къ

 

другимъ

 

лицамъ,

 

кому

дороги

 

интересы

 

русской

 

географической

 

науки

 

въ

 

широ-

комъ

 

смыслѣ,

 

т.

 

е.

  

вмѣстѣ

 

съ

 

статистикой

 

и

 

этнографіей.

СОДЕРЖАШЕ:

I.

 

Отдѣлъ

 

Неоффиціальныіг.

 

А)

 

Правите

 

льстпенвыя

 

распорязкепія:

а.,

 

Указы

 

Св.

 

Стнода.

 

б.,

 

Расиоряяіснія

 

Курскаго

 

енархіалі.наго

 

началь-

ства.

 

Б)

 

Оффиціальныя

 

пзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

 

П.

 

Отдѣлъ

 

Неоффпціальниіі:

1)

 

Слово

 

въ

 

день

 

Преображенія

 

Господня.

 

2)

 

О

 

народныхъ

 

нриыѣтахъ,

иовѣрьяхъ

 

н

 

предразеудкахъ

 

н

 

проч.

 

(окончаніе).

 

3)

 

Объявления.

14-и

 

№

 

Бур.

 

enaix.

 

вѣд.

 

лпдамъ,

 

выславший

 

деньгп

 

и

 

адреен,

 

еданъіи

почту

 

н

 

отосданъ

 

5

 

Августа

Редакторы:

 

Ректоръ

 

семинаріи

   

прот.

 

Матѳій

 

Невскій:

Преподаватель

 

Алексѣй

 

Чнстяковъ.

Печ,

   

дозв.

 

7

 

Августа

 

187S

 

г.

 

Цепзоръ,

 

щют.>^стйшо1тГіТѳд4НСШЙ.

ГЛигородъ,

 

уілюграфія

 

М.

 

М.

 

ГордЬяа.

ШАЯМ


