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Перемѣна въ іерархіи.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 19 день минувшаго 
ноября, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣй
шія докладъ Святѣйшаго Синода о перемѣщеніи епископа 
уфимскаго и мензелинскаго Петра на Томскую епархі
альную архіерейскую каѳедру, съ повелѣніемъ ему быть 
"чіскопомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ.

— Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
)іпг, 27 Ноябри 7876 года за Лі 8, о совершившемся 
'■ 7
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святомъ крещеніи Высоконоворожденнаго Великаго Князя 
Кирилла Владиміровича.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, по случаю совер
шившагося 7 сего Ноября въ Царскосельскомъ Дворцѣ, 
вслѣдствіе особаго Высочайшаго повелѣнія, Крещенія 
Его Императорскаго Высочества, Высоконоворожденнаго 
Великаго Князя К ирилла Владиміровича,— П р и казал и : 
О совершившемся Св. Крещеніи Высоконоворожденнаго 
Великаго К нязя Кигилла Владиміровича увѣдомивъ пе
чатными указами подлежащія мѣста и лица духовнаго 
вѣдомства, предписать, чтобы, по полученіи сихъ указовъ 
и по предварительномъ сношеніи съ Гражданскимъ На
чальствомъ, отправлено было во всѣхъ градскихъ цер
квахъ въ первый слѣдующій, а въ сельскихъ и мона
стырскихъ уѣздныхъ церквахъ— въ первый же Воскрес
ный или праздничный день, по литургіи, благодарственное 
Господу Богу молебствіе о совершившемся Св. Крещеніи 
Высоконоворожденнаго, съ колѣнопреклоненіемъ и коло
кольнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое уже 
совершено по особому распоряженію). Во извѣстіе о 
таковомъ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода сообщить 
Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА!

—  Отъ 2 0 — 27 октября 1870 г., за № 1,815, о при
нятіи подъ покровительство Е я Императорскаго Высо
чества Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны кавказскаго 
епархіальнаго женскаго училища.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе госпо
дина товарища синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 7-го 
сего октября, №, 4,121, слѣдующаго содержанія: преосвя
щенный кавказскій увѣдомляетъ, что, согласно единодуш
ному желанію депутатовъ духовенства кавказской епархіи,
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бывшихъ на общемъ съѣздѣ въ г. Ставрополѣ въ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ сего 1876 г., онъ, преосвященный, просилъ Ея Им
ператорское Высочество Великую Княгиню Ольгу Ѳеодо
ровну удостоить новоучрежденное въ Ставрополѣ кавказ
ское епархіальное женское училище принятіемъ подъ 
Свое покровительство, на что и послѣдовало милостивое 
соизволеніе Ея Высочества, выраженное въ рескриптѣ, 
данномъ на его имя въ Боржомѣ, 8 сентября 1876 года. 
Къ предложенію приложена копія помянутаго рескрипта. 
П р и к а з а л и :  копію рескрипта Ея Императорскаго Вы
сочествѣ Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны, даннаго 
на имя преосвященнаго кавказскаго, напечатать въ «Цер
ковномъ Вѣстникѣ», для чего и сообщить редакціи сего из
данія установленнымъ порядкомъ.

Копія.

• Преосвященный Германъ, епископъ кавказскій и 
екатерпнодарскій! Вполнѣ сочувствуя полезному распро
страненію въ краѣ женскаго образованія и желая пол
наго процвѣтанія новоучрежденному въ городѣ Ставро
полѣ кавказскому епархіальному женскому училищу, Я 
съ особеннымъ удовольствіемъ принимаю таковое подъ 
свое покровительство.

♦ Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ 
вамъ доброжелательная

«ОЛЬГА».
Боржомъ, 8-го сентября 1876 года.

—  Отъ 8 — 24 октября 1876 г., за №. 4,765, о предъ
явленіи на почтовыхъ станціяхъ лицами, командирован
ными по дѣламъ службы, свидѣтельствъ или предпи
саній своего начальства, что они ѣдутъ по казенной, 
а не по частной надобности.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
господина исправлявшаго должность синодальнаго Оберъ

*
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Прокурора, отъ 27-го минувшаго сентября, за № 4,000, 
съ приложеніемъ отношенія г. министра путей сообщенія 
слѣдующаго содержанія: «Съ отмѣною, согласно Высо
чайше утвержденнаго въ 21 день мая 1874 года мнѣнія 
Государственнаго совѣта, подорожныхъ для проѣзжаю
щихъ, какъ по казенной, такъ и частной надобностямъ, 
управлявшій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, цирку
ляромъ на имя начальниковъ губерній отъ 21 сентября 
1874 года, № 15,901, помѣщониымъ въ «Правитель
ственномъ Вѣстникѣ» отъ 22 того же сентября, Л» 219, 
и послѣдовавшимъ по соглашенію министерствъ внутрен
нихъ дѣлъ и финансовъ, установилъ правило, чтобы 
проѣзжающіе по казенной надобности объязателыю предъ
являли па почтовыхъ станціяхъ предписанія своихъ на- 
чальствъ о командированіи по дѣламъ службы, или осо
быя свидѣтельства тѣхъ же начальствъ о проѣздѣ по 
казенной надобности. Необходимость предъявленія подоб
ныхъ свидѣтельствъ при взиманіи шоссейнаго сбора 
признана также и Правительствующимъ Сенатомъ, о чомъ 
объявлено въ указѣ Сената на имя министра путей со
общенія отъ 21 мая 1875 года, за JY; 21,814. При при
мѣненіи означенныхъ свидѣтельствъ на практикѣ, между 
прочимъ выяснилось, что нѣкоторыми лицами, команди
руемыми отъ разныхъ вѣдомствъ, въ настоящее время 
предъявляются на шоссейныхъ заставахъ вѣдомства пу
тей сообщенія установленныя свидѣтельства для разъ
ѣздовъ по дѣламъ службы, выданныя еще въ 1874 году, 
безъ означенія срока, по каковымъ безсрочнымъ свидѣ
тельствамъ могутъ разъѣзжать и тѣ лица, кои впослѣд
ствіи времени, за назначеніемъ на другія должности, 
увольненіемъ отъ службы или выходомъ въ отставку, 
лишены права разъѣздовъ по выданнымъ имъ свидѣтель
ствамъ. Вслѣдствіе сего, признавая необходимымъ, чтобы 
въ свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ должностнымъ лицамъ 
отъ ихъ начальствъ, въ удостовѣреніе того, что они 
ѣдутъ по казенной, а не частной надобности, подобно 
формѣ, установленной для подорожныхъ, были объясни-
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емы: должность, чинъ и фамилія командируемаго чинов
ника, въ какую мѣстность дана командировка, имѣетъ-ли 
таковая характеръ единовременнаго порученія, или она 
дана для поѣздокъ, сопряжонныхъ съ извѣстною должно
стію, и чтобы въ послѣднемъ случаѣ примѣняясь къ 
трехмѣсячному сроку, установленному по 1,113 ст. Ш т. 
Уст. о служб, гражд., для отпуска суточныхъ денегъ 
при командировкахъ, свидѣтельства выдавались не далѣе, 
какъ на трехмѣсячный срокъ, министръ путей сообщенія 
просилъ господина исправлявшаго должность синодаль
наго Оберъ-ІІрокѵрора объ оказаніи содѣйствія къ при
мѣненію означеннаго правила по вѣдомству Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода». П р и к а з а л и :  объ изъ
ясненномъ требованіи г. министра путей сообщенія о вы
дачѣ должностнымъ лицамъ, при командированіи ихъ по 
дѣламъ службы, свидѣтельствъ въ удостовѣреніе того, 
что они ѣдутъ по казенной, а не по частной надобности, 
сообщить по духовному вѣдомству, къ надлежащему ис
полненію, чрезъ ♦ Церковный Вѣстникъ».

-— Отъ 4 февраля— 18 августа— 27 октября 1876 
за J& 1,409, о вмѣненіи въ обязанность пауальствующимъ 
монастырей исполнять въ точности установленныя 
Святіьйшимъ Синодомъ для принтовъ приходскихъ цер
квей правила о храненіи церковныхъ суммъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: дѣло по предложен
нымъ господиномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 15 января и 24 февраля 1876 года, рапортамъ 
секретаря московской духовной консисторіи о похищеніи 
изъ келліи настоятеля московскаго Срѣтенскаго мона
стыря, архимандрита Виктора, монастырскихъ денегъ. 
Справка: циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода, 
отъ 9 сентября 1875 года, предписано всѣмъ епархіаль
нымъ преосвященнымъ: 1) строжайше подтвердить цер
ковнымъ принтамъ и старостамъ, чтобы они, согласно 
Высочайшему повелѣнію, объявленному въ циркулярномъ
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указѣ Святѣйшаго Синода 29 октября 1865 года, іщ 
подъ какимъ видомъ не оставляли при церквахъ болѣе 
ста рублей; 2) чтобы па внесенныя въ кредитныя учреж
денія церковныя суммы были пріобрѣтаемы непремѣнно 
именные билеты на имя церквей, и 3) чтобы могущіе 
оказаться у церквей билеты внутреннихъ съ выигрышами 
займовъ неотложно были передаваемы, подъ росписки на 
имя церквей, для храненія, въ Государственный банкъ 
или въ мѣстныя конторы и отдѣленія онаго. При семъ 
предварить церковные принты и старостъ церковныхъ, 
что въ случаѣ неисполненія сего указа виновные будутъ 
подвергнуты отвѣтственности по всей строгости законовъ. 
П р и к а з а л  и : усматривая изъ предложенныхъ госпо
диномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ рапортовъ 
секретаря московской духовной консисторіи, что похище
ніе значительной суммы, принадлежащей московскому 
Срѣтенскому монастырю, произошло отъ неосмотритель
ности настоятеля того монастыря, архимандрита Виктора, 
дозволившаго оставить въ своей келліи упомянутую сумму, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предписать чрезъ припе- 
чатаніе въ «Церковномъ Вѣстникѣ» всѣмъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ и ставропигіальнымъ монастырямъ о 
томъ, чтобы установленныя циркулярнымъ указомъ Свя
тѣйшаго Синода, отъ 9 сентября 1873 года, для прин
товъ приходскихъ церквей правила о храненіи церков
ныхъ суммъ были исполняемы въ точности и началь
ствующими монастырей.

—  Отъ 20 октября— 5 ноября 1876 /., за Д» 1,821, 
относительно учениковъ, несвоевременно являю щ ихся  
въ училище изъ отпусковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали предложенный 
господиномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ 
Учебнаго Комитета, № 216, съ правилами относительно 
учениковъ, несвоевременно являющихся въ училище изъ
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отпусковъ. П р и к а з а л и :  согласно заключенію Учебнаго 
Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ постановить относи
тельно учениковъ, несвоевременно являющихся въ учи
лища изъ отпусковъ, слѣдующія правила: а) учениковъ 
выпускнаго класса духовныхъ училищъ, не являвшихся 
по болѣзни на уроки въ теченіе цѣлаго учебнаго года 
или большей части онаго и сдавшихъ неудовлетворительно 
испытаніе, не считать окончившими полный училищный 
курсъ; б) всѣмъ таковымъ воспитанникамъ, при выходѣ 
изъ училища, выдавать свидѣтельства наравнѣ съ уволь
няемыми изъ училища до окончанія курса, не воспрещая 
однако желающимъ изъ нихъ остаться на повторительный 
курсъ въ 15’ классѣ, если училищное начальство не 
встрѣтитъ къ сему препятствій со стороны способностей 
и поведенія сихъ учениковъ и если въ классѣ имѣются 
для нихъ свободныя вакансіи; в) учениковъ всѣхъ клас
совъ училища, не являющихся въ опое по болѣзни, чи
слить въ спискахъ не болѣе года, а затѣмъ увольнять 
изъ училища; г) воспитанниковъ, выбывшихъ изъ училища 
по болѣзни и возвращающихся въ училище въ томъ же 
году, въ которомъ они выбыли, принимать въ прежніе 
классы безъ испытанія; если же они возвратятся въ учи
лище послѣ окончанія учебнаго года, то принимать ихъ 
не иначе, какъ по испытаніи, согласно съ требованіями 
устава (примѣнительно къ опредѣленію Святѣйшаго Си
нода отъ 31 января— 24 февраля 1870 года). О чомъ, 
для руководства по духовнымъ училищамъ, сообщить 
циркулярно чрезъ «Церковный Вѣстникъ» установленнымъ 
йорядкффяцо .Г/НЩІЮНЯВЕ НП ,<Гй<>.-Г,'Г /К03ЭЧ<]7бН‘)П0

—  Отъ 20— 27 октября 1876 года, за № 1812, о 
возведеніи оренбургскаго Богодуховскаго мужского обще
жительнаго монастыря во вгнорои классъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе госпо
дина исправляющаго должность синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 15-го октября 1876 года, № 4,222, о томъ,
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что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
въ 7-й день текущаго октября, Высочайше соизволил! 
утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 1— 21 ми
нувшаго сентября, о возведеніи оренбургскаго Богоду- 
ховскаго мужескаго общежительнаго монастыря во вто
рой классъ на изложенныхъ въ томъ опредѣленіи осно
ваніяхъ. Справка: Святѣйшій Синодъ, принимая во вни
маніе, что находящійся близъ города Оренбурга Богоду
ховскій мужескій общежительный монастырь учрежден! 
съ цѣлію противодѣйствія издавна существующему и силь
но развитому въ томъ краѣ расколу, а также для рас
пространенія христіанской вѣры между тамошнимъ много
численнымъ магометанскимъ населеніемъ и въ виду заяв
ленія преосвященнаго оренбургскаго, что означенный 
монастырь находится въ настоящее время въ благоуст
роенномъ состояніи и имѣетъ достаточныя средства къ 
содержанію полагаемаго во второклассныхъ монастыряхъ 
составъ монашествующихъ,— опредѣленіемъ 1— 21 минув
шаго сентября постановилъ: причислить оренбургскій 
Богодуховскій монастырь ко второму классу, съ дозво
леніемъ опредѣлять въ оный монашествующихъ 17 че
ловѣкъ, со включеніемъ въ это число и настоятеля и съ 
присвоеніемъ настоятельскому въ сей обители званію 
степени архимандріи. На приведеніе таковаго опредѣленія 
въ исполненіе предоставлено господину исправляющему 
должность синодальнаго Оберъ-Прокурора испросить Вы
сочайшее соизволеніе. П р и к а з а л и :  объ изъясненномъ 
Высочайшемъ соизволеніи дать знать преосвященному 
оренбургскому указомъ, для зависящихъ распоряженій, 
а для припечатапія, гдѣ слѣдуетъ, сообщить по приня
тому порядку. "

—  Отъ 15 окт ября— 5  ноября 1876 юда, № 51, о 
переименованіи томской женской общины въ общежи
тельный женскій монастырь.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе госпо-
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дина исправляющаго должность синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 27 минувшаго сентября, за № 4,006, 
въ коемъ изъяснено, что Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу, въ 11-й день сентября, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 4 февраля— 7-го 
марта сего года, Высочайше соизволилъ на переимено
ваніе томской женской общины въ общежительный женскій 
монастырь, на изложенныхъ въ томъ опредѣленіи осно
ваніяхъ. Справка: въ 1868 году томскій преосвященный 
ходатайствовалъ о переименованіи существующей въ г. 
Томскѣ, съ 1864 года, женской общины въ монастырь, 
съ наименованіемъ монастыря Предтеченскнмъ, объясняя 
между прочимъ, что при общинѣ предполагается устроить 
зданія подъ училище для дѣвицъ духовнаго званія на 
жертвуемой начальницею общины землѣ и что впредь до 
устройства сихъ зданій начальница общины предполага
етъ открыть училище въ самой обители. Святѣйшій Си
нодъ, 2 декабря 1868 года, опредѣлилъ переименовать 
означенную общину въ монастырь по устройствѣ и откры
тіи при оной училища для дѣвицъ духовнаго званія, пре
доставивъ преосвященному томскому войти съ представ
леніемъ о переименованіи томской женской общины въ 
монастырь въ то время, когда при этой обители будетъ 
устроено и открыто упомянутое воспитательное заведеніе. 
Затѣмъ преосвященный томскій, рапортомъ отъ 17 мая 
1875 года, донесъ Святѣйшему Синоду, что на устрой
ство при томской женской общинѣ, по переименованіи ея 
въ монастырь, училища для дѣвицъ духовнаго званія уже 
внесены деньги, въ количествѣ 10,000 рублей. А потому 
Святѣйшій Синодъ, въ соотвѣтствіе вышеупомянутому по
становленію своему, 4 февраля— 7 марта сего года, 
опредѣлилъ: предоставить господину синодальному Оберъ- 
Прокурору испросить Высочайшее соизволеніе на пере
именованіе, согласно представленію томскаго епархіаль
наго начальства, томской женской общины въ общежи
тельный монастырь, съ наименованіемъ онаго Іоанно- 
Предтеческимъ, съ такимъ числомъ монахинь, какое оби-
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тель можетъ содержать и съ тѣмъ, чтобы монастырь ceil 
ни о книгахъ для сбора, ни о пособіяхъ отъ казны не 
просилъ. П р и к а з а л и :  объ изъясненномъ Высочайшемъ 
соизволеніи дать знать томской духовной консисторіи 
указомъ, для зависящихъ къ исполненію распоряженій; 
а  для припечатаніи, гдѣ слѣдуетъ, сообщить по принятом; 
порядку.

—  Отъ 24-го ноября 4876 года, за Л» 2,Обо, объ из
готовленіи, отрядовъ сердоболгніыхъ сестеръ для от
правленія въ лазареты, имѣющія. устроиться внутри 
Имперіи.

Ио указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе 
господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 22-го 
ноября 1876 года, № 4,760, слѣдующаго содержанія: 
Въ виду мобилизаціи войскъ дѣйствующей арміи, Ея 
Величество Государыня Императрица, Августѣйшая по
кровительница общества Краснаго Креста, озабочиваясь 
подготовленіемъ наибольшаго запаса сердобольной и 
другой помощи для больныхъ и раненыхъ воиновъ, со
благоволила изъявить желаніе, чтобы женскіе монастыри, 
какъ костромской Богоявленскій и другіе, въ которыхъ 
сестры обучаются практически правильному уходу за 
больными, приготовили отрады сердобольныхъ сестеръ 
для отправленія, въ случаѣ надобности, въ лазареты, 
имѣющіе устроиться внутри Имперіи, близъ желѣзныхъ 
дорогъ, по направленію эвакуаціонной линіи. Сестры эти 
будутъ трудиться въ внутреннихъ лазаретахъ, имѣя во 
главѣ старшую сестру и по возможности въ полномъ 
составѣ своего отряда, безъ раздробленія. Присемъ Го
сударыня Императрица изволила выразить увѣренность, 
что Святѣйшій Синодъ, вполнѣ сочувствуя Ея предполо
женію, благословитъ усердныхъ сестеръ на христіанскій 
ихъ подвигъ любви къ ближнему. Секретарь Ея Величе
ства, тайный совѣтникъ Морицъ, сообщая о семъ госпо-



49

дину синодальному Оберъ-Прокурору, присовокупилъ, что 
настоятельницы монастырей, въ которыхъ будутъ обра
зованы такіе сердобольные отряды, должны извѣстить о 
томъ предсѣдателя главнаго правленія общества Крас
наго Креста въ С-ГІетербургѣ, генералъ-адъютанта Б а 
умгартена, сообщить ему условія отправленія отряда и 
получить отъ него денежныя средства, инструкціи и дру
гія указанія. При этомъ тайный совѣтникъ Морицъ про
ситъ о послѣдующемъ его увѣдомить для доклада Ея 
Величеству. И, по справкѣ, п р и к а з а л и :  Объ изъ
ясненной Высочайшей волѣ Ея Императорскаго Величе
ства дать знать указомъ преосвященному костромскому 
для объявленія къ исполненію по костромскому Богояв
ленскому женскому монастырю, при которомъ, съ дозво
ленія Ея Величества и съ благословенія Святѣйшаго 
Синода, уже устроены лечебный пріюты для практиче
скаго приготовленія инокинь и послушницъ къ правиль
ному уходу за больными и ранеными. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
не сомнѣваясь, что и другіе женскіе монастыри и об
щины сочувственно отзовутся на новый подвигъ служенія 
страждущимъ, къ коему призываются они Монаршею во
лею Государыни Императрицы, Святѣйшій Синодъ благо
словляетъ всѣ женскія обители и общины наши озабо
титься немедленнымъ пріисканіемъ или приготовленіемъ, 
по мѣрѣ средствъ, изъ подвизающихся въ сихъ обите
ляхъ лицъ способныхъ къ правильному уходу за боль
ными н ранеными и образовать изъ этихъ лицъ отряды 
сердобольныхъ сестеръ, которые, въ случаѣ надобности, 
могли бы быть отправлены въ военные лазареты поряд
комъ, указаннымъ въ вышеизложенномъ отношеніи г. се
кретаря Ея Величества къ г. синодальному Оберъ-Про
курору. Для объявленія настоящаго опредѣленія всѣмъ 
женскимъ монастырямъ и общинамъ дать знать объ ономъ 
циркулярно, чрезъ «Церковный Вѣстникъ», епархіальнымъ 
преосвященнымъ съ приглашеніемъ оказать и свое архи
пастырское содѣйствіе къ возможно успѣшнѣйшему и ско
рѣйшему осуществленію одной изъ мѣръ, вызванныхъ
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высокою благопопечительностью Ея Императорскаго Ве
личества о больныхъ и раненыхъ воинахъ нашихъ.

—  Отъ 24 -ю  ноября 1816 іода, за № 2,066, объ из
готовленіи въ женскихъ монастыряхъ и общинахъ раз
ныхъ предметовъ, потребныхъ для лазаретовъ, имѣю
щихъ устроиться внутри Имперіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: словесное за
явленіе преосвященнаго митрополита новгородскаго и 
с.-петербургскаго о томъ, что въ виду мобилизаціи на
шихъ войскъ полезно было бы сдѣлать со стороны Свя
тѣйшаго Синода распоряженіе о приглашеніи монаше
ствующихъ, послушницъ и сестеръ всѣхъ женскихъ мо
настырей и общинъ немедленно заняться изготовленіемъ 
разныхъ, посильныхъ ихъ трудамъ, предметовъ, потреб
ныхъ въ лазаретахъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ. 
П р и к а з а л и :  Раздѣляя вполнѣ изъясненное заявленіе 
преосвященнаго митрополита Исидора и благословляя 
женскіе наши монастыри и общины на столь приличный 
иночеству подвигъ труда въ пользу страждущихъ вои
новъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: Пригласить всѣхъ 
монашествующихъ, послушницъ и сестеръ и вообще лицъ, 
пребывающихъ въ нашихъ женскихъ монастыряхъ и об
щинахъ, немедленно и съ усердіемъ, достойнымъ подвиж
ницъ святыхъ обителей, заняться изготовленіемъ корпіи, 
бинтовъ, бѣлья и другихъ по возможности лазаретныхъ 
принадлежностей, потребныхъ для больныхъ и раненыхъ 
воиновъ, по указаніямъ, которыя будутъ даны отъ глав
наго правленія общества Краснаго Креста и объявлены 
отъ сего особо. Для надлежащихъ по сему опредѣленію 
распоряженій дать знать объ ономъ епархіальнымъ прео
священнымъ циркулярно чрезъ «Церковный Вѣстникъ*.

—  Отъ 29-го откября— 14-го ноября 1816 года, 8  
1,880, о воспрещеніи лицамъ, носящимъ иноческое одѣ-
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лніе, производить сборы въ трактирныхъ, питейныхъ 
и другихъ увеселительныхъ заведеніяхъ.

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали донесеніе од
ного изъ епархіальныхъ преосвященныхъ о кощунствѣ 
еврея надъ святою иконою въ публичномъ мѣстѣ. П р и
к а з а л и : по случаю посѣщенія трактира одною мона
хинею со святою иконою для сбора подаяніи въ пользу 
монастыря и произнесенной принтомъ бывшимъ въ трак
тирѣ евреемъ хулы па ту икону, Святѣйшій Синодъ, для 
предупрежденія на б у д у т ъ  время подобныхъ прискорб
ныхъ и незаконныхъ явленій, признаетъ необходимымъ 
воспретить сборщикамъ и сборщицамъ, носящимъ ино
ческое одѣяніе, производство сборовъ въ трактирныхъ, 
питейныхъ и другихъ увеселительныхъ заведеніяхъ, по
сѣщеніе коихъ не дозволено лицамъ монашескаго сапа; 
о чомъ и вмѣнить въ обязанность прописывать въ кни
гахъ, выдаваемыхъ для сбора пожертвованій на мона
стыри и церкви. Для исполненія настоящаго опредѣленія 
н надлежащихъ по оному распоряженій, дать знать по 
духовному вѣдомству циркулярнымъ указомъ, который и 
напечатать въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ».

—  Отъ 20-го октября — 19-го ноября 1816 года, за 
Л» 82, о книги, священника Маркова: «О Евангеліи отъ 
Матѳея*.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе 
господина товарища синодальнаго Оберъ-Прокурора, Л» 
316, съ журналомъ Учебнаго Комитета, коимъ состав
ленная священникомъ московской Троицкой, на Арбатѣ,, 
церкви Владиміромъ Марковымъ книга, подъ заглавіемъ: 
♦О евангеліи отъ Матѳея. Разборъ и опроверженіе воз
раженій противъ него отрицательной критики Баура» 
(Москва, 1873 года), одобряется для пріобрѣтенія въ 
фундаментальныя библіотеки духовныхъ семинарій. II р и
к аз а ди : заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и,
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для объявленія правленіямъ духовныхъ семинарій, со- і 
общить о семъ установленнымъ порядкомъ, съ приложе
ніемъ копіи съ журнала Комитета.

Журналъ Учебнаю Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, 
№ 226, о сочиненіи священника московской Троицам  
на Арбатѣ, церкви маіистра Владиміра Маркова, подъ 
заглавіемъ: *0 еванюліи отъ Матвеи. Разборъ и опро
верженіе возраженій противъ нею отрицательной кри

тики Баура* (Москва, 1815 г.).

Священникъ Марковъ, представляя свое сочиненіе на 
разсмотрѣніе Учебнаго Комитета, проситъ рекомендован 
его для пріобрѣтенія въ семинарскія библіотеки, въ той 
надеждѣ, что оно, при скудости нашей отечественной кри
тической литературы по изъясненію священнаго писанія 
и при современной потребности въ таковой литературѣ 
послужитъ полезнымъ учебнымъ пособіемъ для препода
вателей ев. писанія въ высшихъ классахъ семинаріи 
Разсматриваемое сочиненіе представляетъ обстоятельный 
разборъ выводовъ отрицательной критики Баура противъ 
евангелія отъ Матѳея. Показавъ въ началѣ, что ♦глав
ная и существенная особенность сужденій Баура о еван
геліяхъ заключается въ ихъ исключительной зависимости 
отъ принятыхъ имъ философско-религіозныхъ понятій, 
отъ предзанятыхъ воззрѣній на христіанство, какъ на 
имманентное развитіе іудейства», онъ излагаетъ взглядъ 
Баура на евангеліе отъ Матѳея, какъ «на первоначаль
ный подлинно историческій источникъ евангельской исто
ріи, какъ на самое безпристрастное и самое достовѣрное 
ея изложеніе, но не совершенно свободное отъ партику- 
ляристическихъ интересовъ и извѣстныхъ тендеціозныхъ 
отношеній и потому не могущее быть признаннымъ за 
безусловно-подлинное апостольское писаніе». Затѣмъ ав
торъ разбираетъ неосновательность какъ общаго крити
ческаго начала, лежащаго въ основѣ Бауровой критики, 
такъ и частныхъ его возраженій противъ апостольскаго
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происхожденія евангелія отъ Матѳея во всей его цѣло
сти. Свой разборъ Бауровыхъ возраженій противъ под
линности евангелія отъ Матѳея авторъ раздѣляетъ на 
три части, соотвѣтственно слѣдующимъ тремъ пунктамъ 
Баурова мнѣнія: 1) доказательства мысли объ отличіи 
первоначальной записи ученія и дѣлъ Іисуса Христа отъ 
перваго нашего каноническаго евангелія, заимствуемыя 
изъ историческихъ свѣдѣній о евангеліи отъ евреевъ и 
объ отношеніи его къ нашему евангелію Матѳея; 2) до
казательства мысли о происхожденіи нашего евангелія 
Матѳея изъ евангелія евреевъ, и 3) подробный анализъ 
содержанія евангелія отъ Матѳея, направленный противъ 
мысли о достовѣрности нѣкоторыхъ повѣствуемыхъ въ 
немъ событій и подлинности происхожденія его въ цѣ
ломъ отъ апостола Матѳея. Объясняя различныя мѣста 
евангелія отъ Матѳея, которыя Бауръ выставляетъ въ 
доказательство пристрастнаго отношенія евангелиста къ 
ветхому завѣту, и доказывая историческую ихъ подлин
ность, авторъ главнымъ образомъ опирается на толкова
ніяхъ св. отцовъ восточной церкви и преимущественно 
св. Іоанна Златоустаго и Ѳеофилакта; но приэтомъ нужно 
сказать, что и самъ онъ не свободенъ отъ обвиненія въ 
произвольныхъ выводахъ, въ чомъ видитъ существен
ный недостатокъ Бауровой критики. Такъ авторъ гово
ритъ: «Впрочемъ, чтобы устранить всякую возможность 
возражать болѣе (?) противъ молчанія евангелиста Мат
ѳея о многихъ событіяхъ изъ жизни Іисуса Христа, мо
жно сказать, что галилейская дѣятельность Спасителя, 
которую почти исключительно изображаетъ евангелистъ 
Матѳей, была извѣстнѣе ему, чѣмъ іерусалимская.... Въ 
Іерусалимъ Христосъ отправлялся только съ немногими 
изъ приближенныхъ своихъ учениковъ, къ числу кото
рыхъ не принадлежалъ евангелистъ Матѳей» (стр. 33).

Вообще книга о. Маркова написана языкомъ яснымъ 
и правильнымъ; мѣстами только встрѣчаются выраженія 
туманныя и шероховатость изложенія, которыя даютъ по
водъ думать, что при составленіи своей статьи авторъ
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пользовался книгами на иностранномъ языкѣ, изъ кото
рыхъ дѣлалъ выписки, и пропустилъ ихъ въ печать въ 
необработанномъ видѣ. Напримѣръ: «пока будутъ прово
дить параллель между евангеліемъ Іоанна и Матѳея, пока 
будутъ сличать евангеліе отъ Матѳея съ евангеліемъ 
отъ Луки, какъ болѣе полнымъ и систематическимъ, пока 
наконецъ будутъ считать за самостоятельное писаніе 
(что ?) и противополагать его (кого •?) евангелію отъ 
Матѳея, дотолѣ не можетъ быть установлена историческая 
достовѣрность евангелія отъ Матѳея» (слова Баура 
стр. 5). «Когда же, наоборотъ, опа (т. е. теорія) сама 
хочетъ предписывать законы дѣйствительности и не только 
не хочетъ въ своихъ выводахъ подчиняться ея фактамъ, 
но и дѣйствительнымъ признаетъ только то, что согла
суется съ нею (съ чѣмъ же?— съ дѣйствительностію или 
съ теоріею?), то такая теорія не можетъ привести пи къ 
какимъ плодотворнымъ результатамъ ин въ какой области 
знанія» (стр. 7). «Сообразно съ своею цѣлію евангелистъ 
Матѳей не находитъ нужнымъ подробно говорить о томъ, 
что Іисусъ Христосъ, вошедши въ Іерусалимъ, въ первыя 
разъ не сдѣлалъ здѣсь ничего особеннаго (?), и уже 
тогда, когда, побывавши въ Виѳаніи, Онъ снова посѣтилъ 
Іерусалимъ и изгналъ изъ іерусалимскаго храма прода
ющихъ и покупающихъ въ немъ, но (?!) за повѣствова
ніемъ о виіествіи Іисуса Христа въ Іерусалимъ онъ 
передаетъ и замѣчательное дѣло, которое вскорѣ затѣмъ 
было совершено Іисусомъ Христомъ» (18 стр). «Событіе 
разсказывается съ нѣкоторыми особенными подробнос
тями, чѣмъ какъ тоже событіе описывается» (22 стр). 
Такого же рода неточность допущена авторомъ въ са
момъ заглавіи книги: «Разборъ и опроверженіе возраженій 
противъ него отрицательной критики Баура»; выходитъ, 
что авторъ предлагаетъ разборъ критики и опроверженіе 
возраженій противъ этого разбора.

Хотя разсматриваемая книга обнимаетъ вопросъ 
очень частный, не вполнѣ входящій въ общеобразова
тельный курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, но прнніі-
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мая во вниманіе, съ одной стороны—скудость нашей 
критической литературы по изъясненію священнаго писа
нія, съ другой— обстоятельность предложеннаго о. Мар
ковымъ разбора мнѣній Баура, Учебный Комитетъ на
ходитъ разсматриваемую книгу полезнымъ пособіемъ для 
преподавателей ев. писанія въ семинаріяхъ и полагалъ 
бы допустить пріобрѣтеніе ея съ этою цѣлію въ фунда
ментальныя библіотеки духовныхъ семинарій.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Предписаніе Волынской духовной Консисторіи о по
рядкѣ храненія церковныхъ суммъ въ монастыряхъ.

Волынская Духовная Консисторія слушали припеча
танное въ Церковномъ Вѣстникѣ, 20 числа Ноября 1876 
года въ № 46, къ должному исполненію по духовному 
вѣдомству опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 4-го Февраля— 18 Августа— 27-го Октября 
1876 года, за № 1409, въ силу коего предписано всѣмъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ и Ставроппгіальиымъ 
монастырямъ о томъ, чтобы установленныя циркулярнымъ 
указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 9-го Сентября 1873 
года, для принтовъ приходскихъ церквей правила о хра
неніи церковныхъ суммъ были исполняемы въ точности 
и Начальствующими Монастырей.— Циркулярнымъ же 
указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 9 Сентября 1873 года, 
предписано всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ: 1) 
строжайше подтвердить церковнымъ принтамъ и старо
стамъ, чтобы они, согласно Высочайшему повелѣнію, 
объявленному въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Си
нода 29 Октября 1865 года, ни подъ какимъ видомъ, 
не оставляли при церквахъ болѣе ста рублей; 2) чтобы 
на внесенныя въ кредитныя учрежденія церковныя суммы

8
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были пріобрѣтаемы непремѣнно именные билеты на имя 
церквей, и 3) чтобы могущія оказаться у церквей билеты 
внутреннихъ съ выигрышами займовъ неотложно были 
передаваемы, подъ роспискн на имя церквей, для хра
ненія, въ Государственный Банкъ или въ мѣстныя Кон
торы и отдѣленія онаго.— Присемъ предварить церковные 
принты и старостъ церковныхъ, что въ случаѣ неиспол
ненія сего указа виновные будутъ подвергнуты отвѣт
ственности по всей строгости законовъ.— О п р е д ѣ л и л и: 
Чрезъ припечатапіе въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ пред
писать Настоятелямъ и Настоятельницамъ монастырей Во
лынской Епархіи, и И. д. Намѣстника Дерманскаго Мо
настыря, Іеромонаху Венедикту, чтобы, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 4 Фев
раля— 18 Августа— 27 Октября 1876 г., за№  1,409, чтобы 
установленныя циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Си
нода, отъ 9 Сентября 1873 года, для принтовъ приход
скихъ церквей правила о храненіи церковныхъ суммъ 
были исполняемы въ точности упомянутыми Настоятелями 
и И. д. Намѣстника Дерманскаго Монастыря. О прнпеча- 
таніи таковаго распоряженія Волынской Консисторіи въ 
Волынскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ отнестись изъ 
Консисторіи въ Редакцію сихъ вѣдомостей.

Предписаніе Волынской Духовной Консисторіи жен
скимъ монастырямъ Волынской Епархіи касательно ис
полненія опред ьленія Св. Синода объ изютовленіи отря
довъ сердобольныхъ сестеръ для отправленія въ лаза

реты, имѣющіе устроиться внутри Имперіи.

Волынская Духовная Консисторія слушали припеча
танное къ исполненію по Духовному вѣдомству въ Цер
ковномъ вѣстникѣ 4 числа Декабря 1876 года, въ №48, 
опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
отъ 24 Ноября 1876 года за № 2,065, въ каковомъ 
опредѣленіи сказано: Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ слушали предложеніе Господина Синодальнаго
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Оберъ-Прокурора отъ 22 Ноября 1876 года за № 4,760, 
слѣдующаго содержанія: Въ виду мобилизаціи войскъ 
дѣйствующей арміи, Ея Величество Государыня Импера
трица, Августѣйшая Покровительница общества Краснаго 
Креста, озабочиваясь подготовленіемъ наибольшаго за
паса сердобольной и другой помощи для больныхъ и 
раненыхъ воиновъ, соблаговолила изъявить желаніе, чтобы 
женскіе монастыри, какъ Костромской Богоявленскій и 
другіе, въ которыхъ сестры обучаются практически пра
вильному уходу за больными, приготовили отряды сердо
больныхъ сестеръ для отправленія, въ случаѣ надобности, 
въ лазареты, имѣющіе устроиться внутри Имперіи, близъ 
желѣзныхъ дорогъ, по направленію эвакуаціонной линіи. 
Сестры эти будутъ трудиться въ внутреннихъ лазаретахъ, 
имѣя во главѣ старшую сестру и по возможности въ пол
номъ составѣ своего отряда, безъ раздробленія. При 
семъ Государыня Императрица изволила выразить увѣ
ренность, что Святѣйшій Синодъ, вполнѣ сочувствуя Ея 
предположенію, благословитъ усердныхъ сестеръ на хри
стіанскій ихъ подвнхъ любви къ ближнему. Секретарь 
Ея Величества, тайный совѣтникъ Морицъ, сообщая о семъ 
господину Синодальному Оберъ-Прокурору, присовоку
пилъ, что Настоятельницы монастырей, въ которыхъ бу
дутъ образованы такіе сердобольные отряды, должны из
вѣстить о томъ Предсѣдателя главнаго Правленія обще
ства Краснаго Креста въ С -Петербургѣ, генералъ-адъю
танта Баумгартена, сообщить ему условія отправленія 
отряда и получить отъ него денежныя средства, инструк
ціи и другія указанія. При этомъ тайный Совѣтникъ 
Морицъ проситъ о послѣдующемъ его увѣдомить для до
клада Ея Величеству. И, по справкѣ, П р и к а з а л и :  объ 
изъясненной Высочайшей волѣ Ея Императорскаго Вели
чества дать знать указомъ Преосвященному Костромскому 
Для объявленія къ исполненію по Костромскому Богояв
ленскому женскому монастырю, при которомъ, съ дозво
ленія Ея Величества и съ благословенія Святѣйшаго Си
нода, уже устроены лечебные пріюты для практическаго

» *
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приготовленія инокинь и послушницъ къ правильному 
уходу за больными и ранеными.— Вмѣстѣ съ тѣмъ, не 
сомнѣваясь, что и другіе женскіе монастыри и общины 
сочувственно отзовутся на новый подвигъ служенія стра
ждущимъ, къ коему призываются они Монаршею волею 
Государыни Императрицы, Святѣйшій Синодъ благосло
вляетъ всѣ женскія обители и общины наши озаботиться 
немедленнымъ пріисканіемъ или приготовленіемъ, по мѣрѣ 
средствъ, изъ подвизающихся въ сихъ обителяхъ лицъ 
способныхъ къ правильному уходу за больными и ра
неными и образовать изъ этихъ лицъ отряды сердоболь
ныхъ сестеръ, которые, въ случаѣ надобности, могли 
бы быть отправлены въ военные лазареты порядкомъ, 
указаннымъ въ вышеизложенномъ отношеніи г. Секретаря 
Ея Величества къ г. Синодальному Оберъ-Прокурорѵ. 
Для объявленія настоящаго опредѣленія всѣмъ женскимъ 
монастырямъ и общинамъ дать знать объ ономъ цирку- 
лярно, чрезъ «Церковный Вѣстникъ,» Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ съ приглашеніемъ оказать и свое архи
пастырское содѣйствіе къ возможно успѣшнѣйшему и ско
рѣйшему осуществленію одной изъ мѣръ, вызванныхъ 
высокою благопопечителыюстыо Ея Императорскаго Ве
личества о больныхъ и раненыхъ воинахъ нашихъ.— 
О п р е д ѣ л и л и: Вышепроппсанііое опредѣленіе Святѣй
шаго Правительствующаго Синода, чрезъ прппечатаніе 
въ Волынскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, объявить 
всѣмъ женскимъ Монастырямъ Волынской Епархіи, съ 
предписаніемъ озаботиться подготовленіемъ отрядовъ 
сердобольныхъ сестеръ для отправленія, въ случаѣ на
добности, въ лазареты, имѣющіе устроиться внутри Им
періи, для ухода за больными и ранеными воинами.— 
О чемъ, для припечатанія въ Волынскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, отнестись изъ Консисторіи въ Редакцію 
сихъ вѣдомостей.

Предписаніе Волынской Духовной Консисторіи объ из- 
ютовленіи въ женскихъ монастыряхъ и общинахъ раз-
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ньіхъ предметовъ, потребныхъ для лазаретовъ, имѣю
щихъ у строиться внутри Имперіи.

Волынская Духовная Консисторія слушали припеча
танное къ исполненію по Духовному вѣдомству въ № 
48-мъ 4 Декабря 1876 г. Церковнаго Вѣстника опредѣ
леніе Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 24 
Ноября сего 1876 года за № 2,066, объ изготовленіи 
въ женскихъ монастыряхъ и общинахъ разныхъ пред
метовъ, потребныхъ для лазаретовъ, имѣющихъ устро
иться внутри Имперіи, каковымъ опредѣленіемъ Святѣй
шій Синодъ, вполнѣ раздѣляя словесное заявленіе Прео
священнаго Митрополита Новгородскаго и С.-Петербург
скаго о томъ, что въ виду мобилизаціи нашихъ войскъ 
полезно было бы сдѣлать со стороны Святѣйшаго Синода 
распоряженіе о приглашеніи монашествующихъ, послуш
ницъ и сестръ всѣхъ женскихъ монастырей и общинъ 
немедленно заняться изготовленіемъ разныхъ, посильныхъ 
ихъ трудамъ, предметовъ, потребныхъ въ лазаретахъ 
для больныхъ и раненыхъ воиновъ, и благословляя жен
скіе наши монастыри и общины на столь приличный ино
честву подвигъ труда въ пользу страждущихъ воиновъ, 
постановилъ пригласить всѣхъ монашествующихъ по
слушницъ и сестеръ и вообще лицъ, пребывающихъ въ 
нашихъ женскихъ монастыряхъ и общинахъ,немедленно 
и съ усердіемъ, достойнымъ подвижііицъ святыхъ обите
лей, заняться изготовленіемъ корпіи, бинтовъ, бѣлья и 
другихъ по возможности лазаретныхъ принадлежностей, 
потребныхъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ, по ука
заніямъ, которыя будутъ даны отъ главнаго Правленія 
Краснаго Креста и объявлены отъ сего особо.— О п р е- 
д ѣ л и л и :  Выше прописанное опредѣленіе Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода объявить, чрезъ припеча- 
таніе въ Волынскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, къ 
должному исполненію монашествующимъ, послушницамъ 
и сестрамъ и вообще лицамъ, пребывающимъ въ жен
скихъ монастыряхъ Волынской Епархіи. О чемъ, для при-
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печатанія въ Волынскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ 
отнестись изъ Консисторіи въ редакцію сихъ вѣдомостей.

Журналъ Житомирскаго Духовно-училищнаго 
Съѣзда. 1876 года 24 Ноября.

1) Члены Житомирскаго Духовно-училищнаго Съѣзда 
въ числѣ 24 человѣкъ въ общемъ собраніи своемъ, подъ 
предсѣдательствомъ священника Михаила Варваринскаго, 
разсматривали составленную Правленіемъ училища смѣту 
доходовъ и расходовъ суммъ на содержаніе Житомир
скаго Духовнаго Училища въ будущемъ 1877 году. По 
сей смѣтѣ предполагалось произвести слѣдующіе расходы: 
1) На жалованье учителю Приготовительнаго класса 
470 р., 2) двумъ Надзирателямъ, по 300 р. каждому, 
600 р., 3) Училищному врачу 200 р., 4) Дѣлопроизводителю 
Правленія 200 р.. 5) Писцу Правленія 200 р., 6) Эко
ному Училища 300 р., 7) Членамъ Правленія отъ духо
венства 300 р., 8) Библіотекарю 50 р., 9) па содержаніе 
епархіальиокоштныхъ воспитанниковъ 3000 р., 10) на со
держаніе своекоштныхъ воспитанниковъ 3500 р., 11) па 
содержаніе дома: а) на ремонтъ зданій, производство 
разныхъ работъ и починокъ 977 р. 25 к. и на всѣ прочіе 
хозяйственные расходы 930 р. итого 1907 р. 25 к.,
б) на переложеніе дымовыхъ трубъ и на перестройку 
потолковъ въ общежитіи своекоштныхъ учениковъ 512р.
в) на освѣщеніе 312 р., на отопленіе 1839 р., на наемъ 
служителей 960 р., на чистку дымовыхъ трубъ 35 р., 
на чистку ретирадныхъ мѣстъ 100 р., на конюшню 167 р., 
на стирку ученическаго бѣлья 145 р. 20 к., а всего на 
содержаніе дома 5677 р. 45 к., 12) на содержаніе боль
ницы 240 р., 13) на библіотеку 250 р ,  14) на канце
лярскія принадлежности 50 р., 15) на застрахованіе до
мовъ общежитія своекоштныхъ воспитанниковъ и бани 
141 р. 75 к., 16) на мелочные и экстраординарные ра
сходы 100 р., 17) на содержаніе въ семинаріи во время
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пріемныхъ экзаменовъ епархіальнокоштныхъ воспитанни
ковъ, имѣющихъ поступить въ семинарію, 20 р. 80 к., 
18) на веденіе тяжебнаго дѣла о Бѣлостокской фермѣ 
20 р., а всего по смѣтѣ 15,320 р.

Беѣ сіи расходы Правленіе училища предполагаетъ 
покрыть слѣдующимъ доходомъ, который получитъ: 1) за 
содержаніе пансіонеровъ 6100 р., 2) отъ остатка 10% 
сбора съ церковныхъ доходовъ 1719 р. 23 к., 3) отъ 
продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительныхъ молитвъ 
625 р. 84 к., 4) отъ 2% вычета изъ жалованья принтовъ 
2098 р. 51 к., 5) отъ 30 копѣечиаго сбора при бракахъ 
1335 р. 80 к , 6) отъ отдачи въ арендное владѣніе учи
лищной фермы въ с. Бѣлостокѣ Луцкаго уѣзда 40 р.—  
всего 1 1,979 р. 38 к.

По разсмотрѣніи представленной Правленіемъ учи
лища смѣты съѣздъ постановилъ: утвердить смѣту рас
ходовъ безъ измѣненія по статьямъ: 1-й, 3, 4, 7, 8, 9, 
10 и 11 подъ лит. в, г, е, ж, и, 12-й 13, 14, 15, 16, 
17 и 18-й, а по статьямъ: 2, 6, 11, подъ лит. д, з, 
утвердить смѣту съ измѣненіемъ, именно: по 2-й ст. 
Надзирателю Станькевичу, какъ болѣе прослужившему и 
Съѣзду извѣстному назначить содержаніе 300 р., а Надзи
рателю Хотовицкому, какъ недавно поступившему на долж
ность и еще не успѣвшему показать свое усердіе къ 
дѣлу, назначить 200 р., а въ случаѣ выхода Надзирателя 
Станькевича, вновь поступившему на его мѣсто произво
дить жалованье 200 р., по ст. 5-й писцу училищнаго 
Правленія оставить прежнее жалованье 150 р., по ст. 6-й 
оставить эконому училища прежнее жалованье 200 р., 
по 11 ст. лит. д) старшему служителю при училищѣ, полу
чающему жалованья 120 р., отъ мѣста отказать, руково
дясь тѣмъ, что онъ при училищѣ занимается, по отзыву 
эконома училища, только пріемомъ отъ учениковъ бѣлья 
для отдачи онаго прачкѣ въ стирку и принимаетъ оное 
обратно отъ прачки, что, по мнѣнію Съѣзда, излишне и 
Съѣздъ возлагаетъ эту обязанность на служителя учени
ческихъ спалень при общежитіи епархіальнокоштныхъ
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учениковъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Надзи
рателей; подъ лит. з) назначить на содержаніе конюшни 
и возовни 117 р. вмѣсто 167 руб. Что же касается до 
остальныхъ пунктовъ 11-й ст. подъ лит. а, б, то Съѣздъ, 
желая пересмотрѣть по книгамъ расходъ, произведенный 
Правленіемъ училища въ семъ году по сей статьѣ, и 
произвесть осмотръ произведенныхъ въ семъ году и пред
полагаемыхъ въ будущемъ году работъ чрезъ особую 
Коммиссію, откладываетъ свое постановленіе до слѣдую
щаго собранія.

Ноября 25-го.
2) Члены Житомирскаго Духовно-училищнаго Съѣзда, 

открывъ засѣданіе подъ предсѣдательствомъ Священ
ника Михаила Варварйнскаго, слушали донесеніе отъ 
назначенной Съѣздомъ коммиссіи для осмотра произведен
ныхъ работъ по ремонтировкѣ училищныхъ зданій. Ком
миссія донесла, что въ нынѣшнемъ году произведена 
ремонтировка всѣхъ училищныхъ зданій, а именно: зданія 
снаружи побѣлены, комнаты покрашены, полы въ больницѣ, 
классахъ, и классныхъ корридорахъ также покрашены, а 
потому въ будущемъ году можно обойтись безъ подобной 
ремонтировки зданій. Постановилъ: пост. 11 подъ лит. а) 
расходъ 1907 р. 25 к. признать ненужнымъ, а по сей 
статьѣ назначить только 600 р.

3) Съѣздъ слушалъ донесеніе той же коммиссіи, что 
необходимо переложить дымовыя трубы и потолки въ об
щежитіи, а въ столовой сдѣлать новый. Постановилъ: 
предположенный расходъ, показанный по ст. 11-й подъ 
лит. б) признать необходимымъ, а потому и утвердить 
сей расходъ съ употребленіемъ на устройство новаго 
потолка въ столовой имѣющагося въ запасѣ матеріала, 
предназначавшагося по смѣтѣ на устройство забора, по
стройка котораго лежитъ па обязанности сосѣдняго вла
дѣльца; почему просить Правленіе училища принять мѣры 
къ побужденію этого владѣльца устроить заборъ.

4) Съѣздъ, сдѣлавъ общій выводъ о количествѣ пред
полагаемаго дохода и расхода нашелъ, что на покрытіе
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утвержденныхъ Съѣздомъ смѣтныхъ расходовъ недоста
етъ 1613 р. 37 к. Обсудивъ этотъ дефицитъ и принявъ 
во вниманіе словесное заявленіе члена Правленія Свя
щенника Зинькевича, что отъ сего года къ будущему 
1877 г. остатокъ долженъ быть около 2000 р., поста
новилъ: дефицитъ покрыть имѣющимъ произойти остаткомъ.

5) Пре дсѣдателемъ Съѣзда предложено было, возбуж
денное Членами Съѣзда, на общее обсужденіе слѣдующее: 
Духовенство Житомирскаго училищнаго округа, жертвуя 
деньги на содержаніе училища не знаетъ точнаго и под
робнаго расхода оныхъ, потому что отчетъ по Житомир
скому училищу не печатается въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ для свѣдѣнія духовенства. Съѣздъ по выслушаніи 
сего нашелъ, что въ число обязанностей Членовъ учи
лищнаго Правленія отъ духовенства вмѣнено было имъ 
Съѣздомъ, бывшимъ въ Ноябрѣ 1874 года, представлять 
къ каждому, имѣющему быть общему собранію Членовъ 
Съѣзда, подробный отчетъ о произведенныхъ Училищ
нымъ Правленіемъ расходахъ, за что имъ и прибавлено 
было къ жалованью по 50 руб. каждому, но такъ-какъ 
Члены Правленія отъ духовенства не выполнили возло
женной на нихъ обязанности: то Съѣздъ постановилъ: 
на основаніи 24 §, п. 10 Училищнаго Устава учредить 
изъ Членовъ Съѣзда коммиссію для повѣрки по доку
ментамъ прихода и расходованія суммъ, отпускаемыхъ 
духовенствомъ и для разсмотрѣнія отчетовъ со дня пол
наго преобразованія училища по настоящее время по 
экономической части въ тѣхъ статьяхъ смѣты, на которыя 
ассигнована сумма отъ духовенства (Опред. Св. Снн. 
30 Сентября— 23 Октября 1S70 г.). Правленіе училища 
просить напечатать подробный отчетъ, хотя за прошлый 
годъ, въ Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, про
должая печатаніе онаго и на будущее время, а членовъ 
Правленія обязать приготовлять каждогодно къ открытію 
Съѣзда и представлять оному подробный и точный отчетъ 
въ ежемѣсячныхъ расходахъ суммъ, жертвуемыхъ духо
венствомъ, преимущественно же по статьѣ на содержаніе
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дома, для чего выдается для нихъ особая форма двухъ 
вѣдомостей— одна для записи расхода по содержаніи 
воспитанниковъ, а другая по содержанію дома, строго 
разграничивая и не смѣшивая между собою статей по 
содержанію воспитанниковъ и дома.

6) При разсмотрѣніи отчета по свѣчной операціи, 
представленнаго Протоіереемъ Дашкевичемъ оказалось, 
что не всѣ церкви Новоградволынскаго и Овручскаго 
уѣздовъ выполнили возложенную па нихъ предидущимъ 
Съѣздомъ обязанность— выписать свѣчи чрезъ Правленіе 
училища, между тѣмъ, по заявленію О, о. Депутатом 
отъ окружнаго духовенства, послѣднее находитъ для себя 
неудобнымъ н даже обременительнымъ продолжать на 
будущее время веденіе свѣчной операціи, а соглашается 
замѣнить этотъ источникъ сборомъ отъ исповѣднаго двора, 
какъ это было въ прежніе годы. При этомъ Съѣздъ 
разсмотрѣлъ препровожденные училищнымъ Правленіемъ 
репорты Благочинныхъ Овручскаго уѣзда съ актами под
вѣдомственнаго имъ духовенства, коими они просятъ 
освободить ихъ церкви отъ выписки свѣчъ чрезъ контору 
при Житомирскомъ училищѣ. Въ виду этого Съѣздъ по
становилъ: свѣчную операцію, какъ неудобную и стѣсни
тельную, отмѣнить и взамѣнъ оной отчислить изъ церков
ныхъ кошельковыхъ суммъ 3-хъ коп. сборъ по числу 
исповѣдныхъ дворовъ, а имѣющійся образоваться отъ 
сего взноса капиталъ внести въ Житомирское Общество 
взаимнаго Кредита, гдѣ уже хранится капиталъ Съѣзда 
въ 700 р.. Что же касается церквей Новоградволынскаго 
и Овручскаго уѣздовъ, не исполнившихъ возложеннаго 
на нихъ обязательства выписки чрезъ Правленіе училища 
свѣчъ для очевиднаго обезпеченія средствъ послѣдняго; 
то въ виду имѣющихся при дѣлѣ заявленій и актовъ ду
ховенства Овручскаго уѣзда о не состоятельности и не
удобствѣ подвѣдомыхъ ему церквей въ выпискѣ свѣчъ 
чрезъ Правленіе, освободить ихъ отъ этого обязатель
ства; церкви же Новоградволынскаго уѣзда, не выписав
шія при своей состоятельности свѣчъ, какъ словесно объ
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этомъ заявляютъ 0. о. Депутаты, обязать взамѣнъ стѣсни
тельной выписки свѣчъ внести въ Правленіе Житомир
скаго училища причитающуюся съ нихъ въ пользу по
слѣдняго сумму, какая ожидалась отъ выписки ими чрезъ 
Правленіе.

7) Съѣздъ слушалъ отношеніе Правленія Житомир
скаго Училища отъ 23 Ноября за >  543, въ коемъ оно 
прописываетъ, что Смотритель Житомирскаго Училища, 
представляя, при своей запискѣ отъ 3 сего Ноября за 
Л» 53, въ училищное Правленіе вѣдомости объ успѣхахъ 
и поведеніи учениковъ за м. Октябрь, заявляетъ Прав
ленію, что по упомянутымъ вѣдомостямъ оказывается зна
чительное число учениковъ малоуспѣшныхъ по языкамъ— 
русскому, церковно-славянскому и латинскому во всѣхъ 
классахъ и по ариѳметикѣ въ 1-мъ классѣ, указавъ при 
этомъ на причины малоуспѣшности учениковъ, именно: 
лѣность, зависящую отъ неупотребленія въ училищѣ тѣ
лесныхъ наказаній, къ которымъ нѣкоторыя изъ дѣтей 
привыкли въ домахъ своихъ родителей и родственни
ковъ, свойственныя дѣтямъ разсѣянность, невниматель
ность, наклонность къ развлеченіямъ и играмъ и болѣзнь, 
по которой ученики, пропустившіе уроки, съ трудомъ 
восполняютъ пропущенное,— и за тѣмъ предложилъ мѣру 
къ уменьшенію числа малоуспѣшныхъ воспитанниковъ—  
репетированіе учениковъ во время внѣклассныхъ занятій 
учителями училища каждымъ по своему предмету, кото
рые могутъ поруководить учениковъ въ приготовленіи 
ими уроковъ, восполнить пропущенное учениками въ 
классѣ по какимъ бы то ни было причинамъ и занять 
ихъ полезнымъ чтеніемъ. Училищное Правленіе нашло 
представленныя Смотрителемъ училища причины мало
успѣшности учениковъ вѣрными и предложенную имъ мѣру 
къ уменьшенію числа малоуспѣшныхъ учениковъ цѣле
сообразною, а потому журнальнымъ постановленіемъ сво
имъ отъ 15 Ноября за № 34 опредѣлило: спросить учи
телей Житомирскаго училища, согласны ли они принять 
на себя обязанность репетированія учениковъ каждый по
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своему предмету и з а  какое вознагражденіе; вслѣдствіе 
этого Учители— русскаго и церковно-славянскаго языковъ 
Переверзевъ, латинскаго языка ГІисаревскій и Денбно- 
вецкій, ариѳметики и географіи Бѣлосельскій и Приго
товительнаго класса Священникъ Матѳей Подмышальскій 
дали свои письменные отзывы, что они репетированіе 
учениковъ находятъ полезною мѣрою и соглашаются ре
петировать учениковъ съ вознагражденіемъ ихъ по 150 р. 
въ годъ. Учитель же греческаго языка Дунаевскій отъ 
репетированія учениковъ отказался. Такимъ образомъ на 
вознагражденіе учителей за репетированіе учениковъ при
ходится ассигновать въ годъ 750 р. Впрочемъ училищ
ное Правленіе не считаетъ необходимо нужнымъ репети
рованіе учениковъ Приготовительнаго класса, за кото
рыми необходимъ только домашній присмотръ со стороны 
Надзирателей, а руководство ихъ касательно приготов
ленія уроковъ и самое приготовленіе уроковъ должно со
вершаться въ классѣ при помощи наставника. Къ этому 
Училищное Правленіе считаетъ необходимымъ присово
купить, что заботливость какъ училищной корпораціи, 
такъ и окружнаго духовенства должна быть обращена 
на благовоспитанность и благоуспѣшпость учениковъ бо
лѣе, чѣмъ на внѣшнее училищное благоустройство, ко
торое необходимо на столько, на сколько оно благо
пріятствуетъ физическому, умственному и нравственному 
воспитанію дѣтей, и потому покорнѣйше проситъ Жито
мирскій духовно-училищный Съѣздъ ассигновать сумму 
въ 750 р., или по крайней мѣрѣ въ 600 р,— Признавая 
репетированіе учениковъ полезнымъ и цѣлесообразнымъ, 
Съѣздъ постановилъ: ассигновать въ распоряженіе Прав
ленія требуемые имъ на вознагражденіе учителей за ре
петированіе учениковъ 750 р., употребивъ на то сумму 
изъ остатковъ, имѣющихъ образоваться къ концу сего 
года. Будущему же Съѣзду предоставить отвергнуть эту 
мѣру, если окажется много исключенныхъ учениковъ за 
малоуспѣшность и поведеніе.

8) Съѣздъ, выслушавъ отношеніе Житомирскаго учи-
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ліицнаго Правленія отъ 22 Ноября за А: 540, коимъ оно 
передаетъ на обсужденіе Съѣзда несвоевременную явку 
изъ домовъ своихъ родителей учениковъ училища, по
становилъ: чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ подтвердить духовенству Житомирскаго духовно
училищнаго округа, воспитывающему своихъ дѣтей въ 
училищѣ, чтобы оно своевременно доставляло ихъ въ 
училище подъ опасеніемъ, въ противномъ случаѣ, быть 
подвергнутымъ денежному штрафу.

9) Правленіе Житомирскаго Духовнаго Училища 
отношеніемъ своимъ отъ 25 Ноября за А; 545 предла
гаетъ на обсужденіе окружнаго Съѣзда вопросъ: какъ 
поступить съ тѣми воспитанниками, которые бывъ ли
шены епархіальнаго содержанія за малоуспѣшность, или 
по той же причинѣ не приняты па оное, не вносятъ за 
содержаніе свое въ общежитіи платы при своей бѣдности, 
и слѣдуетъ ли снять со счетовъ 10 р., причитающихся 
съ ученика Григорія Крашаиовскаго, оставшагося сиро
тою. Ио обсужденіи этого вопроса Съѣздъ постановилъ: 
въ виду сиротства ученика Крашаиовскаго освободить 
его отъ взноса 10 р , числящихся за нимъ за содержа
ніе его въ общежитіи; деньги же какія будутъ слѣдовать 
съ учениковъ, лишенныхъ за малоуспѣшность епархіаль
наго содержанія, и по той же причинѣ не принятыхъ на 
оное, взыскивать съ ихъ родителей чрезъ О.о. Благо
чинныхъ. Посему и просить Правленіе училища отно
ситься по этому вопросу въ Волынскую Духовную Кон
систорію для зависящаго распоряженія.

10) Выслушавъ отношеніе Правленія Житомирскаго 
Духовнаго Училища отъ 22 Ноября за Л» 541 объ от
дачѣ кому-нибудь, или рекомендуемому Правленіемъ Эко
ному училища Ѳеодору Киселевскому въ арендное со
держаніе статью по содержанію пищею воспитанниковъ 
общежитія, Съѣздъ нашелъ, что въ допущеніи общежитія 
при Житомирскомъ училищѣ окружное духовенство руко
водствовалось на сколько улучшеніемъ воспитательной и 
нравственной стороны воспитываемыхъ въ училищѣ дѣ-
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тей своихъ, на столько и тѣмъ, чтобы отъ сбереженія 
при прокормленіи общею пищею ихъ улучшать и облег
чать содержаніе ихъ по другимъ статьямъ. Въ виду 
этого, а также въ соображеніи того, что свѣдущій въ 
стоимости прокормленія воспитанниковъ училища Экономъ 
заявилъ свое желаніе содержать ихъ столомъ за 50 р. 
съ человѣка, чего онъ не сдѣлалъ бы, если бы не 
спрактиковалъ, что отъ содержанія пищею есть барыши 
для содержателя, Съѣздъ ставитъ себя въ необходимость 
отказать въ этомъ Правленію училища и вмѣстѣ съ тѣмъ 
просить его вмѣсто отдачи этой статьи другому для его 
личной выгоды, усилить контроль надъ содержаніемъ 
учениковъ общежитія пищею для того, чтобы сбереженія, 
ожидаемыя Экономомъ были обращены на нужды училища, 
въ восполненіи которыхъ Съѣздъ такъ часто затрудняется.

11) Съѣздъ слушалъ отношеніе Правленія отъ 24 
Ноября за № 544, при коемъ препровождено на заклю
ченіе Съѣзда отношеніе Благочиннаго Священника Ли
сицкаго- съ репортомъ Священниковъ Янчинскаго и Го
линковскаго, изъ коихъ Священникъ Голинковскій про
ситъ освободить его отъ 10-ти копѣечнаго взноса съ 
исповѣдныхъ дворовъ по случаю починки церкви, а Свя
щенникъ Янчиискій, выславшій 15 р. десятикопѣечнаго 
взноса съ исповѣдныхъ дворовъ, проситъ освободить его 
отъ высылки недоплаченной суммы отъ Богоявленской м. 
Велѣдннкъ церкви 10-ти коп. взноса по неимѣнію средствъ 
въ церкви. По разсужденіи о семъ Съѣздъ постановилъ: 
просьбу Священниковъ— Янчинскаго и Голинковскаго при
знать уважительною и отъ взноса денегъ освободить 
ввѣренныя имъ церкви только за сей годъ.

12) Съѣздъ слушалъ просьбу бывшаго Помощника 
Смотрителя училища Константина Лукасевича отъ 25 
Ноября о назначеніи ему добавки къ жалованью по 
письмоводству въ училищѣ, или же о предоставленіи ему 
права пользоваться столомъ отъ училищнаго общежитія. 
По обсужденіи сего Съѣздъ постановилъ: изъ уваженія 
къ трудамъ по письмоводству и прежнимъ заслугамъ его
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для училища дозволить ему пользоваться столомъ отъ 
училища.

13) Съѣздъ слушалъ письменное заявленіе Члена 
Съѣзда Священника Анатолія Михаловскаго, а равно и 
словесное заявленіе большинства другихъ членовъ Съѣзда 
о томъ, что они не получали прогонныхъ и суточныхъ 
денегъ отъ Благочинныхъ какъ на настоящую поѣздку 
къ съѣзду въ г. Житомиръ, такъ и за прошлыя поѣздки, 
не смотря на то, что деньги на проѣздъ депутатовъ отъ 
духовенства на съѣзды нѣкоторыми Благочинными, по 
заявленію самихъ же членовъ, удерживаются при раздачѣ 
жалованья принтамъ. Съѣздъ постановилъ: просить Во
лынскую Духовную Консисторію вновь предписать Благо
чиннымъ Житомирскаго духовно-училищнаго округа не
медленно удовлетворить Членовъ, не получившихъ денегъ 
на настоящую поѣздку, а на будущее время каждый разъ 
заблаговременно удовлетворять Членовъ прогонными и 
суточными деньгами.

26-го Ноября.
14) Состоящій при училищѣ Экономъ Ѳеодоръ Кисе

левскій словесно заявилъ Съѣзду, что по случаю непри
бавки ему жалованья, онъ отказывается отъ должности 
Эконома. Вслѣдствіе такого заявленія Киселевскаго и 
имѣя при томъ въ виду нѣкоторые факты, говорящіе не 
въ пользу Киселевскаго и коп выяснять Съѣзду не же
лательно, Съѣздъ постановилъ: просить училищное Прав
леніе объявить мѣсто эконома при училищѣ празднымъ, 
а изъ желающихъ занять оное избрать человѣка опыт
наго и благонадежнаго.

15) Члены Коммнссіи, назначенной Съѣздомъ для 
повѣрки прихода и расхода суммъ, отпущенныхъ духо
венствомъ въ истекшіе годы на содержаніе Житомирскаго 
Духовнаго Училища, возбудили вопросъ, когда они дол
жны приступить къ выполненію возложенной на нихъ 
обязанности и на чей счетъ будутъ отнесены путевыя 
издержки, а равно расходы по содержанію ихъ въ г. 
Житомирѣ во время ихъ занятій. По обсужденіи этого
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нами Коммиссіи возложенной ‘ на нихъ Съѣздомъ обязан
ности назначить въ Январѣ мѣсяцѣ будущаго 1877 года 
съ 15 числа, и назначить имъ прогонныя и суточныя 
деньги. Прогонныя деньги Съѣздъ проситъ Правленіе 
училища выдать заимообразно изъ суммъ училища, коп 
Съѣздъ Правленію возвратитъ. Суточныя деньги Члены 
Коммиссіи получатъ отъ Съѣзда въ м. Ноябрѣ будущаго 
года, а относительно квартиры проситъ Правленіе учи- 
чища назначить таковую въ занимаемой нынѣ Съѣздомъ 
комнатѣ. Членами же Коммиссіи Съѣздомъ назначены: 
Благочинный Священникъ Димитріи Будкевичъ и Свя
щенники— Іосифъ Малеванскій и Анатолій Мнхаловскій, 
подъ предсѣдательствомъ Благочиннаго Будкевича.

Подлинный подписали Предсѣдатель и Члены Съѣзда. 
На семъ журналѣ резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 27 Ноября 187G г., послѣдовала таковая: «Утверж
дается».

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель, И. Кара- 
шевичъ.
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1876 года 23 Ноября Члены Житомирскаго духовно
училищнаго округа, прибывъ сего числа на съѣздъ, по
средствомъ закрытой баллотировки избрали большин
ствомъ голосовъ Предсѣдателемъ Съѣзда Священника 
Житомирской Успенской церкви Михаила Варварннскаго, 
а Дѣлопроизводителемъ Священника села Янковецъ Жи- 
томнрскаго уѣзда Павла Стефановича. П о с т а н о в и л и :  
актъ сей вмѣстѣ съ баллотировочнымъ листомъ пред
ставить чрезъ избраннаго Предсѣдателя Священника Ми
хаила Варварннскаго на благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Димитрія, Архіепископа Волынскаго и Житомирскаго.

Подлинный подписали Предсѣдатель и Члены Съѣзда.



На селъ актѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
24 Ноября послѣдовала такова: «Утверждается*.

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель Правленія, 
Н. Карашевичъ.

о.
1876 года Ноября 25 дня Житомирскій духовно

училищный Съѣздъ, подъ предсѣдательствомъ Священ
ника Михаила Варварннскаго, по случаю окончанія трех- 
лѣтияго срока службы Членовъ училищнаго Правленія 
отъ духовенства— Протоіерея Павла Дашкевича и Свя
щенника Михаила Зинькерича, выбравъ кандидатовъ, 
подвергалъ оныхъ закрытой баллотировкѣ и большин
ствомъ голосовъ Членами училищнаго Правленія избраны 
на слѣдующее трехлѣтіе Священники: Павелъ Стефано
вичъ и Василій Денбновецкій, а Кандидатами ихъ Свя
щенники— Михаилъ Варваринскій и Іаковъ Хомиковскій. 
П о с т а н о в и л и :  Актъ сей вмѣстѣ съ баллотировоч
нымъ листомъ представить на благоусмотрѣніе и утверж
деніе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Димитрія, Архіепископа Волынскаго и Житомир
скаго.

Подлинный подписали Предсѣдатель и Члены Съѣзда. 
На семъ актѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
27 Ноября 1876 г. послѣдовала такова: «Священники: 
Павелъ Стефановичъ и Василій Денбновецкій утвержда
ются въ должности Членовъ училищнаго Правленія; а 
Священники: Михаилъ Варваринскій и Іаковъ Хомиков
скій— Кандидатами къ нимъ*.

Съ подлиннымъ вѣрно: Дѣлопроизводитель Правленія, 
Н. Карашевичъ.

Перемѣны по службѣ.

12 Сентября умерла просфорня с. Хорлупъ, Дубен. 
У, Анна Викторовскал

21 Октября опредѣлены, по прошеніямъ, на вакансіи 
9
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псаломщиковъ окончившіе курсъ Семинаріи: Никаноръ 
Абрамовичъ въ с.' Ярославичахъ, Дубен. у., и Антонъ 
Кор женевскій въ с! Вельбовно, Острож. уѣзда.

1 Ноября опредѣленъ, согласно прошенію, испра
вляющимъ должность псаломщика въ с. Великихъ Кось- 
ковцахъ, Кремеиец. у., причетническій сынъ Онпсифоръ 
Костецкій.

25 Ноября умеръ Священникъ с. Иодберезья, Вла- 
диміров. у., Александръ Нории.ювичъ.

По опредѣленію Консисторіи, отъ 27 Ноября, исклю
чены изъ числа послушниковъ Владиміроволынскаго Мо
настыря Дометій Мачу/овскій и Емеліанъ Красовскій. \

1 Декабря опредѣленъ на вакансію Иподіакона при 
Волынскомъ Каѳедральномъ Соборѣ окончившій курсъ 
Семинаріи Іосифъ Кващевскій. .

1 Декабря перемѣщенъ, по прошенію, въ с. Коссынь, 
Сѣдлецкой Губ., Влодав. у., Священникъ с. Сошично, 
Ковельск. у., Кириллъ Островскій.

8 Декабря утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, на первое -трехлѣтіе, крестьяне: с. Шумска 
Павелъ Бондарь и с. Дидковецъ Карпъ Лутай.

12 Декабря посвященъ Преосвященнымъ Іустиномъ, 
Е . О., Волынскимъ Викаріемъ, въ санъ іеромонаха іеро
діаконъ Загаецкаго Монастыря Зоснма.

14 Декабря пострижены въ монашество рясофорныя 
послушницы Корецкаго Женскаго Монастыря: Дарія 
Аіиниченкова и Ирина Нечатайлова, съ нареченіемъ 
первой Августою, а второй Евпраксіею, и облачены 
въ рясофоръ послушницы: Іулнта Шепилова, Іуліанія 
Дорошенкова, Марія Кравцова, Меланія Кадаленюва и 
Матрона Пономарева.

15 Декабря утвержденъ въ должности Депутата по 
слѣдственнымъ дѣламъ Священникъ с. Велицка, Ковельск. 
у., Аполлоній Сатіевскій.

17 Декабря уволенъ, по прошенію, заштатъ священ
никъ с. Тесова, Острож. у., Николай Кудринскій, а на 
его мѣсто опредѣленъ учитель Городецкаго народнаго;
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училища, окончившій курсъ Семинаріи, Климентъ Бори
севичъ.

20 Декабря назначены законоучителями въ одноклас
сныя народныя училища: Кустовецкое, Новград. у., мѣст
ный Священникъ Николай Козубскій и Горопайское, то- 
гоже уѣзда, священникъ Сампсонъ Марчевскій.

21 Декабря утвержденъ въ должности старосты Пе- 
каловской кладбищенской церкви (приписной къ Млы- 
новской), крестьянинъ с. Пекалова Захарія //р.чолюкъ.

26 Декабря опредѣлены на должности законоучи
телей въ одноклассныхъ народныхъ училищахъ - Нов- 
градв. у., Мшанецкомъ мѣстный священникъ Іосифъ 
Олесннцкій и Райковскомъ священникъ Іоаннъ Пешкевичъ.

Утвержденіе въ званіи депутатовъ училищною  
съѣзда.

Утверждены въ званіи депутатовъ окружнаго училищ
наго съѣзда священники Владиміров. уѣзда: с. Вуііко- 
вичъ Василій Коргановичъ, с. ПІельвова Григорій Ра- 
фалъскій, с. Хворостова Евфимій Рафалъскіи, м. Рафа- 
ловки, Луцк, у., Назарій Яііцевичъ.

Опредѣленіе на священническую вакансію.

8 Декабря опредѣленъ, по прошенію, на священни
ческое мѣсто въ с. Гнойно, Владимиров, у., псаломщикъ 
Митрофанъ Каролинскій.

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.

Преподано Архипастырское Его Высокопреосвященства 
благословеніе, за усердіе и стараніе о построеніи новаго 
храма, членамъ Церковно-приходскаго попечительства 
е. Гущи, Владиміров. уѣзда: Старшинѣ Забужской Во
лости Захарію Брендзію и крестьянамъ с. Гущи: Ивану 
Паиіинскому, Петру Ковальчуку, Якову Козаку, Семену 
Охналюку, Игнатію Бабію, Николаю Коту, Осипу Коваль

*
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чуку, Ивану Куде\ дер. Перекирки: Кузьмѣ Зелинскому; 
дер. Будникъ: Трофиму Финиковскому; дер. Гороховискъ: 
Ивану Самойлечу, Дер. Мельниковъ: Ѳеодору Калиту; 
дер. Вульки-угрузкой: Лукѣ Годуну; дер. Забужья: Дмит
рію Гнатюку и Якову Шевчуку, дер. Смоляровъ: Тимо
ѳею Зламанючу, Георгію Смолпрѵуку, Петру Гурко, 
Дмитрію Чмелю, Герасиму Оксютѣ, и м. Опалина: Ни
китѣ Лупинскому, крестьянамъ с. Подюродна, Вла- 
диміров. у., и крестьянамъ с. Б'ьлецка, Новградвол. у.,

Преподано Архипастырское Его Высокопреосвящен
ства благословеніе церковному Старостѣ Сіомакской 
церкви Іосифу Никитюку, крестьянину Ѳомѣ Левчукі/ и 
всѣмъ крестьянамъ села Сіомакъ, Заслав, у., за ока
занное ими усердіе трудами и денежными пожертвованіями 
при перестройкѣ приходской церкви.

Отъ Правленія Волынской духовной Семинаріи.

Въ Волынской духовной Семинаріи открывается дол
жность эконома Семинаріи. Годичнаго вознагражденія 
по сей должности, при казенной квартирѣ и отопленіи, 
полагается 441 руб., за вычетомъ 2% въ пенсіонный 
духовно-учебный капиталъ. Срокомъ для подачи прошеній 
назначается 24 число будущаго мѣсяца февраля. Лица 
какъ духовнаго, такъ и гражданскаго вѣдомства— спо
собныя и опытныя для прохожденія означенной экономской 
должности въ Волынской Семинаріи симъ приглашаются 
къ занятію оной и своевременной подачѣ прошенія объ 
этомъ, съ приложеніемъ надлежащихъ документовъ о 
своей личности.

--I---- I ---

Редакторъ П. Бѣляевъ.
Дозволено цензурою. Кременецъ. 31 Декабря 1876 г. 
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ВОЛЫНСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

16 Генваря № 2 1877 года.

ЧАСТЬ НЕОФ Ф ИІІІАННАЯ.

К Ъ  ВОИНАМЪ КУРСКАГО ПОЛКА, ПРИ ВЫСТУ
ПЛЕНІИ ЕГО ВЪ ПОХОДЪ 1-го Д ЕКА БРЯ 1876 
ГОДА, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН
НѢЙШ ИМ Ъ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВО

ЛЫНСКИМЪ И ЖИТОМИРСКИМЪ.

Воины благочестивые и Христолюбивые!

Вамъ извѣстно,—потому что извѣстно ка
ждому Русскому человѣку,—какими ужасами 
разразилось недавно неистовство мосульман- 
скаго изувѣрства надъ соплеменными и еди
новѣрными намъ народами, и особенно надъ 
народомъ Болгарскимъ,—какимъ невыноси
мымъ страданіямъ подвергся этотъ кроткій, 
мирный, трудолюбивый, всегда покорный сво
имъ властителямъ народъ,—въ теченіе на
стоящаго года. Ничто непощажено изувѣр
ствомъ варваровъ: сожженіемъ и разграблені
емъ мирныхъ городовъ и селеній, истреблені
емъ плодовъ мирнаго трудолюбія и промы
шленности, поголовнымъ почти избіеніемъ
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безоружныхъ гражданъ и поселянъ, неисто
вымъ поруганіемъ и звѣрскимъ истязаніемъ 
слабыхъ женъ и дѣтей, оскверненіемъ и разру
шеніемъ св. Храмовъ Божіихъ, поруганіемъ 
святыни и мученическою смертію служите
лей Олтаря Господня—ознаменовали они свое 
варварское владычество надъ несчастнымъ 
народомъ. Вы слышали также священное 
слово Помазанника Божія, которое изрекъ 
Онъ къ сердцу Россіи, и которое слухомъ 
сердца услышала вся Россія. Яко Царь Благо
честивый и Боголюбивый, Онъ положилъ 
въ сердцѣ своемъ священный обѣтъ—испол
нить святое призваніе Россіи, положить ко
нецъ неистовствамъ и звѣрствамъ враговъ 
Креста Христова, оградить страждущіе на
роды православные отъ жестокостей изувѣр
ныхъ варваровъ твердымъ обезпеченіемъ ихъ 
свободы и правъ, охранить св. Вѣру и Цер
ковь Христову отъ поруганія и угнетенія 
нечестивыхъ,—всѣми, находящимися во вла
сти Его, средствами. Яко Царь кроткій и 
человѣколюбивый, Онъ предположилъ ис
тощить всѣ средства мира для достиженія 
великой и святой цѣли прежде, нежели необ
ходимость заставитъ обнажить мечь и под
нять оружіе. Яко Царь сильный Богомъ, Онъ 
—въ упованіи на всесильную помощь Бо
жію—готовъ и на праведную брань за дѣло 
Божіе, если восхотятъ брани ненавидящіе 
мира.

Для сего-то великаго н святаго дѣла, для
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исполненія этого высокаго призванія Право
славной Россіи, на этотъ, вонстину Христо
любивый и Богоугодный подвигъ призыва
етъ васъ нынѣ гласъ Монарха Благочести
вѣйшаго, или лучше сказать, гласъ Самаго 
Господа Вседержителя. Устами Помазанника 
своего Самъ Господь Іисусъ Христосъ при
зываетъ васъ вступиться и споборать Ему за 
святое имя Его, безчествуемое нечестивыми, 
за св. Церковь Его, угнетаемую невѣрными, 
за св. Брестъ и гробъ Его, поругаемый ча
дами тьмы и нечестія, за неповинную кровь 
братій нашихъ во Христѣ, пролитую изувѣр- 
ными варварами, за честь и славу право
славнаго Отечества нашего, на которое одно 
устремляютъ нынѣ слезящій взоръ свой угне
тенные и измученные народы, отъ котораго 
одного ожидаютъ они своего спасенія. Какой 
подвигъ славнѣе сего подвига? Какая брань 
священнѣе сей брани? Какая заслуга не только 
предъ Царемъ и Отечествомъ, но и предъ 
Господомъ Іисусомъ Христомъ многоцѣннѣе 
этой заслуги? И если гдѣ и когда, то шъ 
этомъ святомъ дѣлѣ, и власъ главы не поги
бнетъ безъ волн Отца нашего, Иже есть на 
иобесѣхъ. Къ вящшему утѣшенію вашему, 
чадолюбивѣйшій Монархъ ввѣряетъ васъ сво
ему Августѣйшему брату, который будетъ 
предводительствовать вами, будетъ раздѣлять 
съ вами всѣ труды и опасности боевой жи
зни, охранять васъ отъ ненужныхъ опасно
стей и излишнихъ трудовъ, п будетъ сви
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дѣтельствовать предъ Помазанникомъ Божі
имъ о вашихъ подвигахъ и успѣхахъ.

Итакъ, если суевѣрные поклонники нече
стиваго лжепророка не вразумлятся одною 
вашею угрозою, если принудятъ васъ под
нять карающую руку, принять оружіе и мечь: 
если упорство ихъ и ожесточеніе превзойдутъ 
все великодушіе и долготерпѣпіе Помазан
ника Господня, и побудятъ Его изрѣчь вамъ 
повелѣніе—идти на супостатовъ бранію: то 
вѣруйте, что мѣра долготерпѣнія Божія па 
нихъ исполнилась, что насталъ уже день 
гнѣва п отмщенія за пролитую ими кровь Хри
стіанскую, за поруганіе имени Христова, за 
презрѣнное ими слово мира и любви, кото
рое нынѣ простираетъ къ нимъ Господь ус
тами своего Помазанника; что Самъ Господь 
Богъ предаетъ уже ихъ въ руки ваши. Тогда 
великій Архистратигъ силъ небесныхъ будетъ 
предходить предъ вами въ полкахъ вашихъ, 
вдохнетъ мудрость и прозорливость вождямъ 
вашимъ, мужество и силу воинамъ. Тогда 
не постоятъ предъ вами враги ваши, какъ 
прахъ предъ лицемъ вѣтра, и будетъ Ангелъ 
Господень погоняяй ихъ, и вы узрите спа
сеніе отъ Господа.

Съ такою вѣрою и упованіемъ предаемъ 
васъ, братіе, благодати и милосердію Господа 
Іисуса Христа. Въ знаменіе нашихъ молитвъ 
о васъ, пріимите отъ насъ Его св. икону, да 
предъндетъ Оиъ предъ вами и поженетъ 
враги ваша, да сохранитъ и защититъ васъ
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въ мирѣ и возвратитъ васъ паки—съ миромъ!

К Ъ  ВОИНАМЪ РЫЛЬСКАГО ПОЛКА, ПРИ ВЫСТУ
ПЛЕНІИ ЕГО ВЪ ПОХОДЪ 2-го ДЕКА БРЯ 1876 
ГОДА, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН
НѢЙШ ИМ Ъ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВО

ЛЫНСКИМЪ И ЖИТОМИРСКИМЪ.

Воины Православные и Христолюбивые!

Боговѣичанная Глава народа Русскаго, Бла
гочестивѣйшій Царь нашъ исповѣдалъ предъ 
цѣлымъ свѣтомъ, что не желаніе войны, тѣмъ 
менѣе какихъ либо завоеваній, побудило Его 
призвать васъ къ оружію; что единственное 
желаніе сердца Его—достигнуть прочнаго 
мира средствами мирными, а не оружіемъ; 
что единственное стремленіе и цѣль Его— 
положить конецъ тѣмъ жестокостямъ, неистов
ствамъ и звѣрствамъ, которыми ознаменова
лось, въ послѣднее время, владычество му
сульманъ надъ соплеменными и единовѣр
ными намъ народами и которыя немогутъ и 
не должны быть долѣе терпимы среди жела
емаго всѣми мира Христіанскихъ народовъ 
Европы; что для достиженія этой высокой и 
святой цѣли, Онъ, по неистощимому человѣ
колюбію своему, предполагаетъ не ниспро
вергнуть и упразднить совершенно, влады-
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чество Османовъ силою оружія, ио только 
оградить твердо свободу и безопасность под
властныхъ имъ народовъ Христіанскихъ— 
вѣрнымъ и прочнымъ обезпеченіемъ, путемъ 
мирнаго соглашенія.

Но, таково злосчастное состояніе падшаго 
человѣчества, въ которомъ сила тьмы; злобы 
и лукавства неусыпно борется съ силою свѣ
та, истины п правды, что ньтнѣ и самый 
миръ нужно бываетъ завоевывать оружіемъ, 
и твердое охраненіе мира требуетъ нерѣдко 
—брани; такъ что и самое Царство Божіе— 
царство мира п любви является на землѣ— 
церковію воинствующею и Самъ Богъ мира 
именуетъ Себя Богомъ воинствъ: Онъ Самъ 
научаетъ руки  вѣрныхъ своихъ на ополченіе 
и персты ихъ на брань; Онъ Самъ предво
дительствовалъ ополченіями сыновъ Израиле
выхъ н исходилъ Съ ними па брань протнву 
супостатовъ. Носему-то праведная брань за 
дѣло Божіе, за славу Его пресвятаго имени, 
есть воистину брань Божія—святая, и воин
ство Помазанника Божія, исходящее па брань 
за ев. вѣру п Церковь Христову, за избавле
ніе страждущихъ братій своихъ во Христѣ, 
станевится воинствомъ Самаго Царя силъ, 
Господа Іисуса Христа.

Такова, возлюбленные, п предстоящая вамъ 
брань, и таково ваше крестоносное ополче
ніе. Еслн нечестивые поклонники лжепророка 
пе вразумятся никакими убѣжденіями мир
ными н вызовутъ васъ на брань, если оже-
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стеченіе ихъ и упорство въ злобѣ превзой
дутъ мѣру долготерпѣнія Божія, и побудятъ 
Помазанника Господня изрѣчь вамъ иовелѣ- 
ніе—поднять оружіе на нечестивыхъ; тогда 
помните, что не корысть земная, не виды 
честолюбія и властолюбія, не завоеваніе и 
покореніе народовъ и странъ вызываютъ васъ 
на бранный подвигъ; а развалины п пепелъ 
сожженныхъ варварами мирныхъ городовъ и 
селеній, неповинная кровь множества избіен- 
иыхъ и кровавыя слезы измученныхъ и огра
бленныхъ братій нашихъ, поруганная нече
стивыми ев. вѣра наша и оскверненная ими 
святыня Храмовъ Божіихъ, оскорбленная 
честь Боговѣнчаниаго Царя и отечества на
шего,—взываютъ къ вамъ объ отмщеніи. и 
призываютъ васъ къ оружію. Потщитесь же 
и сами поставить себя предъ Господомъ ис
тинными слугами Божіими, достойными во
инами Христовыми.

Какъ воины православные, вы прежде и 
паче всего укрѣпите себя вѣрою Божіею—жи
вою и животворною, которая одна есть по
бѣда побѣждающая міръ; воодушевите себя 
святою любовію къ Господу Іисусу Христу 
II ко всѣмъ братіямъ вашимъ во Христѣ, ко
торая одна не страшится полагать душу 
свою за братію свою; утвердитесь крѣпко въ 
живомъ упованіи на помощь Всевышняго, 
который близъ есть всѣмъ призывающимъ 
Его во истинѣ, волю боящихся Его сотворитъ 
и молитву гіхъ услышитъ, и спасетъ ихъ.
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Какъ воины Христолюбивые,—по примѣру 
Господа Іисуса Христа, который смирилъ 
Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, 
смерти же крестныя,— и вы будьте послу
шны гласу начальниковъ вашихъ, какъ гласу 
Самаго Помазанника Божія, какъ повелѣнііо 
Самаго Господа. Въ этомъ послушаніи—без
условномъ, искреннемъ, вседушевномъ—за
логъ побѣды п торжества. Самый духъ злобы 
ничего такъ не боится въ человѣкѣ, какъ 
смиреннаго послушанія его волѣ Божіей и 
ни къ чему такъ не старается увлечь чело
вѣка, какъ къ своеволію. Страшитесь болѣе 
всего этой козни діавольской.

Какъ воины Іисуса Христа—премилосер
даго и человѣколюбиваго, который и Самъ 
молился за распинавшихъ Его, и намъ запо
вѣдалъ любитъ враговъ нашихъ, добро тво
ритъ ненавидящимъ насъ,— будьте милосерды 
и человѣколюбивы и къ самимъ врагамъ, 
обезоруженнымъ вами, тѣмъ паче къ безору
жнымъ жителямъ градовъ и весей земли 
вражеской. Никогда еще знамя Русскаго во
инства не было обезчещено ни насиліемъ, ни 
жестокостію, ни буйствомъ и безчинствомъ 
Русскихъ воиновъ: да сохранитъ Господь л 
ваши священныя знамена отъ такого безсла
вія н стыда!

Какъ воины благочестивые, и сами себя 
охраняйте отъ всякой скверны грѣховной, 
отъ всякаго преступнаго и беззаконнаго дѣла. 
Первые и самые страшные враги наши суть



наши собственные грѣхи и беззаконія, потому 
что лишаютъ насъ милости Божіей и покро
ва небеснаго. Но не поможетъ воину самая 
отчаянная отвага, если отступитъ отъ него 
благодать и помощь Господа Вседержителя.

Съ этими желаніями и надеждами моли
твенно предаемъ васъ, братіе, благодатному 
покрову Возбранной Воеводы, Царицы иебесе 
и земли, Матери Господа нашего Іисуса 
Христа. Ея богоиріятныя молитвы да сопут
ствуютъ вамъ во всѣхъ путехъ вашихъ: Ея 
небесное благословеніе да осѣняетъ васъ въ 
день брани: Ея благодатная помощь и засту
пленіе да сохранитъ васъ невредимыми и 
возвратитъ паки къ намъ—съ миромъ.
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Народные обычаи у православныхъ сербовъ 
въ праздникъ Рождества Христова.

Въ настоящее время говорить о сербахъ— значитъ 
затрогивать вопросы самые живые, близкіе душѣ и сердцу 
каждаго православнаго сына Россіи. Сербъ, Сербія, 
сербское и все южно-славянское сдѣлалось нынѣ люби
мымъ предметомъ для разговоровъ всѣхъ сочувственно 
относящихся къ славянскому дѣлу. Потому-то и мы поз
воляемъ себѣ надѣяться, что читатели наши не поскуча
ютъ тѣмъ, что мы предлагаемъ ихъ благосклонному 
вниманію нѣсколько замѣчаній, касающихся народнаго 
религіознаго быта православныхъ сербовъ, замѣчаній, 
которыя, надѣемся, въ состояніи будутъ познакомить, 
какъ проводится православными сербами праздникъ Рож
дества Христова и какими религіозными обрядами’’быва
етъ обставленъ у нихъ этотъ всерадостный древне н
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обще-христіанскій праздникъ. При этомъ необходимо 
предварительно замѣтить, что внутренній, религіозный и 
собственно народный церковный бытъ православныхъ 
сербовъ представляетъ въ себѣ нѣкоторыя особенности, 
нелишенныя живаго интереса и достойныя вниманія изслѣ
дователя жизни сербскаго народа. Таковы: сербское 
«крсно имя» или празднованіе имяпинъ не святому своего 
имени, а святому патрону цѣлаго своего рода, соеди
ненное съ особенными обрядами, сербскіе «панадюры» 
или храмовые праздники съ празднованіемъ' «крснаго 
имени» отъ церквей, деревенскіе крестные ходы съ такъ 
называемыми писаніями или вырѣзываніями креста на 
деревьяхъ (1) и др. Но особенно достоинъ замѣчанія серб
скій Божичъ или праздникъ Рождества Христова, почи
таемый сербскими крестьянами болѣе Пасхи и сопровож
даемый многими, весьма интересными обрядами. У сер
бовъ Рождество,— говоритъ очевидецъ,— (2) самый почита
емый н самый веселый праздникъ въ году: осень на
полнила амбары хлѣбомъ, погребъ виномъ и ракіею, 
скотъ откормился на пастбищахъ,— словомъ домъ пол
ная чаша, есть чѣмъ угостить гостей, можно попировать 
на славу, зажарить жирнаго барана, запить сливовицею 
или комовицею. (3) Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что 
въ настоящее смутное время у православныхъ сербовъ 
нѣтъ и не можетъ быть такихъ счастливыхъ побужденій 
къ веселому и торжественному празднованію Рождества 
Христова, но тѣмъ не менѣе и эти самыя побужденія и 
тѣже торжественно-радостные обряды въ означенный празд-

(1) Эти сербскія «писанія» или вырѣзыванія креста на де
ревѣ ие напоминаютъ ли собою обычай существующій и у насъ 
— во время освященія селъ вканивать кресты въ землю въ 
разныхъ мѣстахъ села?

(2) Князь . Церетелевъ (См. Русск. Вѣст. Августъ 1875 г.) 
извѣстіями котораго, главнымъ образомъ, и пользуемся мы при 
составленіи нашей замѣтки.

(3) Ракіл— водка вообіце; сливовица— водка изъ сливъ, коло- 
вица— изъ винограда.



никъ живутъ въ сознаніи православнаго сербскаго на
рода и онъ не разлучится съ ними пока жить будетъ, а 
потому и говорить объ нихъ можно не какъ объ утра
тившихъ свое существованіе, но какъ о дѣйствительно 
существующихъ. Народные обычаи у православныхъ 
сербовъ въ праздникъ Рождества Христова состоятъ изъ 
обычаевъ приготовительныхъ къ празднику и— обычаевъ 
сопровождающихъ празднованіе его,— укажемъ на тѣ и 
Другіе.

Правила для празднованія Божича (4) ясно и отчет
ливо означены обычаями, слившимися въ слѣдующую на
родную сербскую пѣсню:

• Божичъ зоветъ сверху горы той высокой:
Веселитесь, братья Сербы! пора вамъ,
Приготовьте мнѣ бадппки все шелкомъ украшенные,
А двери и окна лаврами, а иконы и столпы маслич

ными вѣтвями.
Разложите пшеничную солому вмѣсто трапезы,
А по ней скатерти золотомъ вышитыя, (5)
Добрыхъ барановъ наткните па вертелы,
Ветчину рѣжьте не вѣся,
Жгите крупныя поленья не раскалывая,
Приготовьте мнѣ вдоволь вина рьянаго, краснаго,
И ракіи виноградной перваго перегона;
Вы молодки и дѣвушки хороводъ водите,
Вы юнаки (молодцы) изъ ружей часто стрѣляйте, (3)
А вы старые и слабые Богу молитесь-.

Приведенная нами сербская народная пѣсня служитъ
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(4) Божичъ— собственно уменьшительное отъ Богъ, слѣдова
тельно значитъ Божокъ, маленькій и новорожденный Сынъ Бо
жій (ср. «Бѣлорусскія пѣсни- II. А. Безсонова), а въ перенос
номъ смыслѣ означаетъ праздникъ Рождества Христова.

(5) II у насъ въ обычаѣ устилать въ Сочельникъ столы сѣ
номъ, а потомъ уже покрывать ихъ скатертями.

(6) Принято и у насъ стрѣлять изъ ружей, но не въ празд
никъ Р. Христова, а въ день Богоявленія, во время освященія 
воды на источникѣ.
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какъ бы программою празднества,— содержаніе ея, дѣй
ствительно, указываетъ на сербскія народныя приготов
ленія къ празднику и на образъ празднованія его.

Приготовленія къ празднованію Божнча начинаются 
наканунѣ Бадняго дня— по нашему Сочельника— въ такъ 
называемый Туцин—дан (туцати— закалывать). Въ этотъ 
день на зорѣ собираются изо всего дома стулья и скамьи 
и прячутся на чердакъ или въ какое либо другое мѣсто, 
чтобы на Бадній день ихъ не трогали, иначе скоту угро
жаетъ хромота; прячутъ также желѣзныя кочерги, щипцы 
и треножникъ, на которомъ ставятъ котелъ, и все замѣ
няютъ деревянными. Въ этотъ же день убиваютъ поро
сенка, предназначеннаго для печеницы (жаренаго), кус
комъ соли,— въ Сербіи употребляютъ исключительно ка
менную соль,— на которой и собирается кровь отъ зако
лотаго животнаго. Соль эту даютъ потомъ скоту, чтобъ 
былъ здоровъ и плодился. Кто кого либо на Туцинъ 
день или на Бадній день ударитъ, будетъ въ насту
пающемъ году страдать отъ чирьевъ: потому въ этотъ 
день дѣти шалятъ беззаботно, зная, что ихъ никто не 
смѣетъ тронуть. Не слѣдуетъ также въ эти дни поминать 
о вѣдьмахъ, вампирахъ, чертяхъ и всякой нечистой силѣ; 
брань приноситъ несчастіе; надо избѣгать даже дурныхъ 
словъ, всѣмъ должно быть весело и пріятно: такъ въ 
Бадній день не скажутъ про жареное— «окрени» (поверни) 
а — «весели», не скажутъ даже «завылъ волкъ», а «за- 
веселплся весельчакъ». (7) Въ чемъ же собственно сос
тоятъ приготовленія къ празднованію Божича?— Въ Бад
ній день до восхода солнца хозяинъ идетъ въ лѣсъ и 
выбираетъ баднлкъ, т. е. молодое дубовое дерево. На- 
шедши такое дерево, онъ намазываетъ медомъ или по
сыпаетъ пшеницею мѣсто, гдѣ хочетъ рубить и, обра
щаясь къ дереву, говоритъ: «добро ютро, бадняче, наш

(7) Унасъ въ простомъ народѣ принято вообще называть, 
напримѣръ, журавлей не журавлями, а «вееелыками», изъ опа
сенія чтобы всю жизнь нс «журытьця»—печалиться, скорбѣть.
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мили батоле, да ей нам жив и здрав, младичу.» (8) На 
это кто— либо другой отвѣчаетъ за баднякъ: «сеците 
нас ту и ту с те и те стране. Ту е наша старост и 
смрт.» (9) Въ Черногоріи, подойдя къ выбранному за
ранѣе дереву, доматинъ— хозяинъ снимаетъ шапку, кре
стится на востокъ и начинаетъ рубить, говоря: «помози 
ми Боже и Божнчу. - Потому какъ упалъ баднякъ и 
какъ отломился, гадаютъ счастливъ ли будетъ годъ или 
нѣтъ,— если обрубокъ выступаетъ клиномъ—счастье, 
если выемка— дурной годъ.— Рубятъ дерево только съ 
одной стороны, потомъ сваливаютъ однимъ ударомъ; 
упасть баднякъ долженъ непремѣнно на востокъ, иначе 
принимаются за другое дерево; домой приносится бад
някъ хозяиномъ или самымъ почитаемымъ въ домѣ чело
вѣкомъ и прислоняется къ кровлѣ; при этомъ поютъ:

Ето нама милог Бога,
Младича Божича,
Младича Божича!

И са ньиме свако добро,
Младича Божича,
Сварожпча Божича!

Свако добро, свака сретя,
Сварожпча Божича,
Сварожпча Божича! (10)

Вершина отъ срубленнаго дерева употребляется иногда 
вмѣсто кочерги, а потомъ хозяйка привязываетъ къ ней 
связку льна и бросаетъ па крышу. Въ Босніи этой верх
нею вѣткой обмахиваютъ домашній скотъ на привязи, 
приговаривая: потуткамъ я тебе, док ниеси мене, и да

(8) То-есть: доброе утро, баднякъ, нашъ милый братецъ (или 
батюшка), будь намъ живъ и здоровъ, молодецъ!

(У) To-есть: рубите насъ тамъ и тамъ, съ топ и той стороны. 
Тутъ наша старость и смерть.

(10) To-есть: вотъ намъ милый Вотъ, молодой Божичъ, моло
дой Божнчъ! и съ нимъ всякое добро, молодаго Божича, Сваро- 
жича Божича! всякое добро, всякое счастье, Сварожпча Божича, 
Сварожпча Божича! (Иилоевичъ, Песме и обичаи).

10



—  64 —

те потутка нпкад тутковац, да нас сачува Бог и Св. 
роденье Христово и на овай веселякъ, да будете вазда 
здраво и весело. Амин*.— (11) Въ Черногоріи, возвра
щающагося съ баднякомъ хозяина хозяйка встрѣчаетъ 
у воротъ, держа въ одной рукѣ пшеничный кблач (родъ 
пирога), а въ другой— стаканъ вина. «Добро ютро и 
честит ти Бадній дан!,» говоритъ онъ ей, а она отвѣ
чаетъ: «добра ти сретя и с тобом за едно и ови и сваки 
други!» (12) Потомъ доматииъ откусываетъ съ трехъ 
сторонъ колача (13) по куску и запиваетъ виномъ.

Въ это же время на дворѣ приступаютъ къ жаренью 
наканунѣ убитаго поросенка, который получаетъ названіе 
печеницы, бижуры, заоблицы  пли веселицы Въ Герце
говинѣ его начиняютъ печенью, погичею (прѣсная лепешка), 
жиромъ, изюмомъ и однимъ померанцемъ; иногда же—  
пѣтухомъ, въ которомъ зашито яйцо, и жарятъ пока яйцо 
не лопнетъ— тогда печепнца готова. Натыкая поросенка 
на вертелъ— длинную деревянную жердь— и снимая стрѣ
ляютъ изъ ружей и пистолетовъ. Изжарить хорошо пече- 
ницу не легко,— надо чтобъ огонь былъ съ боку, чтобы 
дымъ относило въ сторону, чтобы жаръ былъ ровный; 
лучше всего жарить надъ ямой, наполненной виноград
ною лозой, которой даютъ перегорѣть: она потомъ долго 
держитъ жаръ. Тотъ кто жарилъ печеннку не долженъ 
въ продолженіе мѣсяца кормить скотину, въ противномъ 
случаѣ скотина будетъ болѣть и бѣситься. Во время жа
ренья печеницы поютъ пѣсни въ родѣ, напримѣръ, слѣ
дующей:

(11) To-есть: обмахну я тебя, пока не ты меня, и да не об
махнетъ тебя никогда «тутковацъ» (родъ растенія), да сохра
нитъ насъ Богъ и св. Рождество Христово н на этотъ веселякъ 
(баднякъ), да будете всегда здоровы и веселы. Аминь.

(12) To-есть: «доброе утро и счастливый тебѣ Бадній день». 
Отвѣтъ: доброе тебѣ счастье и съ тобою вмѣстѣ и этотъ и вся
кій другой (день).

(13) Сербскій колач приготовляется на подобіе нашего просто
народнаго коровая, употребляемаго простымъ народомъ нашимъ 
при свадебныхъ обрядахъ.
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У Божича три ножича,
Ой Божо ле 
Ой Божо мой!

Едай сиече печеницу,
Он Божо ле и т. д.

Други сиече гибаницу,
Ой Божо ле и т. д.

Трети риеже чиесницу,
Ой Божо ле 
Ой Божо мой! (14)

Вечеромъ, когда смеркнется, баднякъ вносятъ въ домъ, 
при чемъ не обходится безъ особенныхъ обрядовъ. Хо
зяйка, наполнивъ мѣшокъ соломою, три раза обходитъ 
вокругъ дома съ ребятишками, кудахтал какъ насѣдка; 
ребятишки же пищатъ, какъ цыплята,— квохъ, квохъ, 
квохъ, ныо, ныо, ныо слышатся при этомъ голоса хо
зяйки и ребятишекъ. Войдя въ комнату, гдѣ въ это вре
мя горитъ очагъ, хозяйка и дѣти разбрасываютъ по полу 
солому, которая должна пролежать на полу три дня и по 
истеченіи трехъ дней должна быть сожжена въ сливнякѣ, 
чтобы хорошо уродились сливы. 11а солому, разбросан
ную по полу, бросаютъ орѣхи и дѣти спѣшатъ подбирать 
ихъ, продолжая при этомъ подражать писку цыплятъ Въ 
Босніи разбрасываютъ солому по всему дому, пригова
ривая: «Куд год се просипала ечмена слама, развила 
се Христова слава! Нашемъ доматнну и дому и свему 
роду хрнштянскоме даровао Господ Бог мир, благодет 
и славу до внека» (15). Свясла съ этихъ сноповъ со
ломы сохраняются до Рождества, и послѣ обѣда въ Рож
дество, свернувъ ихъ кругомъ, разсыпаютъ по нимъ зерна

(14) To-есть: у Божича три ножичка, он Боже ле и проч. 
Одинъ рѣжетъ печеницу, другой—шбпкіщ?/, третій— чесницу, рй 
Боже и проч. Иеченпца—это поросенокъ убитый наканунѣ бад- 
няго дня; гибаница— жирные сырники; чесница—большая, сдоб
ная, прѣсная въ родѣ пряженца лепешка, въ которую вездѣ за
пекаютъ маленькую монету, а въ Грѵжѣ и Ужичкомъ окружьѣ— 
сдѣланные изъ дерева изображенія овецъ, ульевъ, воловъ, плуга 
н принадлежностей разныхъ ремеслъ. Бъ Босніи же запекаютъ 
въ чееннцѣ гвоздь отъ подковы, солому и сыръ.

(15) To-есть: гдѣ разсыпалась ячменная солома, пусть разви
вается Христова слава! Нашему доматину и дому п всему роду 
христіанскому даруй Господь Богъ миръ, благодать п славу 
на вѣки.

*
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и кормятъ домашнюю птицу, приговаривая: «Какъ вмѣстѣ 
кормились, такъ вмѣстѣ и неситесь», или «какъ куры 
вмѣстѣ кормились, пусть такъ и овцы вмѣстѣ ягнятся».—  
Когда солому разбросаютъ по полу и всѣ домашніе со
берутся, тогда хозяинъ, надѣвъ рукавицы и шапку, вхо
дитъ въ домъ, неся баднякъ комлемъ впередъ, и гово
ритъ при этомъ: «Добро вамъ вече и честит Божич», а  
хозяйка съ прочельл (красный уголъ) отвѣчаетъ ему: 
♦ А ти жив и здрав био» (16), и начинаетъ посыпать 
своего мужа разнымъ зерномъ и особенно пшеницею, въ 
которой съ утра лежала первая щепка отъ бадияка.

На огонь баднякъ кладутъ такъ, чтобы комель вы
ступалъ наружу и надъ нимъ цѣлуются пастухи, чтобъ 
овцы любили своихъ ягнятъ.— Этотъ же конецъ бадияка 
цѣлуютъ и всѣ входящіе въ домъ, а въ старину, обра
щаясь къ бадняку, произносили даже особую молитву... 
Въ Гружѣ, юго-восточной части НІумадіи, баднякъ ма
жутъ медомъ, который дѣти облизываютъ. З а  горѣніемъ 
бадияка слѣдятъ внимательно н обѣщаютъ ягненка тому, 
кто первый замѣтитъ, что онъ перегорѣлъ. Между обго
рѣвшими кусками проходятъ, приговаривая: «Прошелъ 
между двухъ огней и третьяго не боюсь», и всѣ тѣ, ко
торые это дѣлали, не боятся въ теченіе года горячки. 
Въ нѣкоторыхъ же домахъ мальчики прыгаютъ черезъ 
перегорѣвшій баднякъ, чтобы плодились телята, ягнята и 
пестрыя ярки. Въ Босніи, когда вносятъ баднякъ въ домъ, 
говорятъ: «добра вече, чести та бадня вече», на что от
вѣчаютъ: дао вам Бог добро! честите вам душе и честите 
вам вессляци (баднлци) били» (17). При этомъ же поютъ 
и пѣсни въ родѣ, напримѣръ, слѣдующей:

Божичъ, Божич бата
Носи киту злата

(16) To-есть: добрый вамъ вечеръ ц счастливый Божичъ; 
отвѣтъ: А ты будь живъ н здоровъ.

(17) To-есть: добрый вечеръ, счастливый Бадній вечеръ. От
вѣтъ: Дай вамъ Богъ добро, да будутъ счастливы ваши души 
и ваши бадняки.
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Да позлати врата ,
ли jHRHEJBS ; Обоя поболе та вкэня ... оте аа

И сву ку.тю до края (18).
Въ Герцеговинѣ же, положивъ баднякъ на огонь, стрѣ
ляютъ изъ ружей и хозяинъ, держась за баднякъ, поетъ:

О— ой! добро нам вечер умркнула,
А на боле ютро освануло;
Добро ютро, Христово Рожанство,
Сваког нам добра дониело,
А найвыше здравля и веселя (19),

а  хозяйка мажетъ баднякъ масломъ, чтобы сливки густо 
снимались и чтобы много выходило масла.— Въ Шумадіи, 
какъ и въ Черногоріи, кладутъ только одинъ баднякъ, 
въ Босніи— три и пять, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
по числу живущихъ въ домѣ. Въ Подпорѣ употребляютъ 
три бадняка, изъ которыхъ одинъ называется бадплкг,, 
другой— бадпячица, а третій ихъ дит/і. Обыкновенно 
баднякъ бываетъ небольшой,— вершковъ пять въ комлѣ, 
но въ Герцеговинѣ срубаютъ цѣлыя деревья, которыя на 
трехъ или четырехъ парахъ воловъ волокутъ въ самый 
домъ и оставляютъ у очага, выгоняя воловъ въ противо
положныя двери. Иногда внесшій баднякъ доматинъ ♦на
пиваетъ здравицу», т. е. пьетъ здоровье своихъ домаш
нихъ. Въ Черногоріи же, положивъ баднякъ, онъ дѣлаетъ 
на немъ засѣчку ножемъ и, отрѣзавъ кусокъ подаваемой 
ему погачи (лепешки), кладетъ на засѣченное мѣсто, по
ливая виномъ изъ глинянаго сосуда, крча/е, и говоритъ: 
«здравъ бадняче, веселяче! ми теби вина и погаче, а ти 
нам здравля, мира, пушке деце, рода, плода и сваке 
добре срете» (20). Потомъ самъ доматинъ, а  за нимъ

(18) To-есть: Божнчъ, Божнчъ братецъ, несетъ нучекъ золота^ 
чтобы позолотить двери, обѣ получше и весь домъ до края.

(19) To-есть: хорошо намъ вечеръ смеркся, а чтобы лучше 
утро свѣтало, хорошее утро, Христово Рождество, всякаго бы 
намъ добра принесло, а всего больше здоровья и веселья.

(20) To-есть: будь здравъ баднякъ веселякъ! Мы тебѣ вина и 
ногачи, а ты намъ здоровья, мира, дѣтей мальчиковъ, урожая, 
плодовъ и всякаго хорошаго счастья.
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вся семья по старшинству, отливаютъ по немногу вина; 
въ это время стрѣляютъ (21). Положивъ баднякъ на 
огонь, его трижды двигаютъ впередъ; когда же онъ пере
горитъ, то, надѣвъ рукавицу, хозяинъ беретъ верхній 
кусокъ его, обноситъ вокругъ ульевъ и кладетъ на какую 
нибудь сливу или яблоню, чтобы хорошо уродились плоды. 
Въ Риснѣ бадняки украшаютъ лаврами, а въ Герцеговинѣ 
въ Бадній день весь домъ убираютъ плюіцемъ и зеленью, 
и даже на нивахъ втыкаютъ вѣтки дуба и плюща, чтобы 
хлѣба были зелены какъ плющъ, и густы какъ дубовый 
листъ. Въ этотъ же день стадо гоняютъ особыми пруть
ями, называемыми малыми бадк/ікаин, которые должны 
быть срѣзаны непремѣнно нечетнымъ числомъ ударовъ 
ножа. Пастухи держатъ свои стада врозь, не разгова
риваютъ другъ съ другомъ и домой пригоняютъ скотъ 
поздно, когда уже смеркнется. Въ это время доматинъ 
выходитъ къ воротамъ и становится по одну сторону, 
пастухъ по другую; оба держатъ въ рукахъ зажженныя 
восковыя свѣчи н скотъ проходитъ между ними,— пастухъ 
считаетъ его своимъ прутомъ, малымъ бадпякомъ, а до- 
матипъ молится Богу, чтобы стадо не подвергалось дур
ному глазу. Потомъ пастухъ беретъ отъ хозяина огниво, 
стискиваетъ зубами и говоритъ: «сколько я повредилъ 
этому огниву зубами, пусть столько же будетъ вреда на
шему дому отъ злыхъ людей, а нашему скоту отъ вол
ковъ*. Въ Босніи пастухи ломаютъ приготовленный для 
нихъ колач на головѣ перваго вошедшаго во дворъ до
машняго животнаго. Этотъ колач, называемый тогда на- 
лратн/ікъ, дается пастуху хозяйкой у самыхъ воротъ,— 
она поворачиваетъ колач въ рукахъ и пастухъ долженъ 
зубами выхватить три куска, которые онъ прячетъ за 
поясъ, а на другой день, то-есть на Рождество, смѣшавъ 
съ солью, даетъ скоту, чтобъ и тотъ разговѣлся.

(21) По свидѣтельству енязя Церетелева обычаи эти соблюда
ются по всей Черногоріи н въ Цетнньѣ владѣтельный князь Чер
ногоріи вноситъ самъ боднякъ во дворецъ свой.
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Таковы народные обычаи у православныхъ сербовъ 
въ такъ называемый Бадній день, но впрочемъ они ис
ключительно почти сохраняются нынѣ только въ селахъ. 
По замѣчанію князя Церетелева въ Бѣлградѣ и въ Са
раевѣ о баднякѣ нѣтъ и помину, ио достаточно и этихъ 
сельскихъ обычаевъ, чтобы составить себѣ ясное и от
четливое понятіе о томъ, какъ проводится православными 
сербами канунъ праздника Рождества Христова. Канун
ные обычаи къ празднику Рождества Христова у право
славныхъ сербовъ не ограничиваются указанными нами 
обрядами надъ баднякомъ, но употребляются ими и при ужинѣ 
въ Бадній день, и состоятъ въ слѣдующемъ.

По окончаніи обрядовъ съ баднякомъ, начинаются 
приготовленія къ ужину, или къ такъ называемой веуеріь, 
которая, по обычаю, происходитъ у очага, гдѣ горитъ 
баднякъ. Бадній вечеръ долженъ быть непремѣнно веселъ. 
Вотъ какъ описываетъ его въ Горскомъ Ііѣнцгь Владыка 
Черногорскій : ,і ? оыиовгвнсвіп опп -

«Огонь пылаетъ лучше чѣмъ когда либо, 
Передъ огнемъ разложена солома,
На огнѣ перекрещены бадияки,
Ружья стрѣляютъ, вертится жаркое,
Гудятъ гусли, поютъ хороводы,
Со внуками дѣды пляшутъ,
По три колѣна вертятся въ хороводѣ,
Сказалъ бы, что все однолѣтки!
Все радостію дивной сравнено;
А что больше всего нравится,
Что всякому надо нп.ідравить (пить за здоровье).

Столъ для ужина накрываютъ обыкновенно мѣшкомъ,— 
въ мѣшкѣ берегутъ зерно, а подъ мѣшокъ кладутъ со
лому, чтобы былъ урожай.— Кушанья при ужинѣ подают
ся постныя, но безъ рыбы. Посреди стола обыкновенно 
бываютъ разложены колачи баднл/ дана, т. е. постныя 
лепешки, изъ которыхъ каждая имѣетъ свое значеніе и 
которыя, бывъ приготовлены заранѣе, до ужина лежатъ 
по обычаю въ ситѣ съ разнымъ зерномъ. Одна изъ этихъ
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лепешекъ называется орппица— нива. Опа больше всѣхъ 
другихъ лепешекъ,— величины съ большой коровай, но 
всего пальца въ два толщины,— и по ней бываютъ про
ведены ножеяъ восемь полосъ, представляющія борозды 
на нивѣ. По свидѣтельству князя Церетелева со словъ 
сербской домптпцы— хозяйки этн полосы на ораницѣ 
значатъ: первая полоса— борозда пахарю, вторая— пше
ница, третья—кукуруза, четвертая— ячмень, пятая— овесъ, 
шестая — просо, седьмая — счастье, осьмая — здоровье. 
Около о'р'аницы лежитъ обыкновенно коинтца— пчела, на 
которой шарики изъ тѣста представляютъ собою ульи. 
Наконецъ тутъ же лежатъ воловн— печенье состоящее изъ 
двухъ продолговатыхъ кусковъ тѣста, соединенное узкою 
полоскою изъ тѣста же, и представляющее запряженныхъ 
въ ярмо воловъ. Пекутъ также колачи изображающіе 
мелкій скотъ, домашнюю птицу и т. п., и кромѣ того по 
колпчу на каждаго въ домѣ. Колачи эти различаются ви
домъ и названіемъ,— предназначаемые для мужчинъ имѣ
ютъ видъ рѣдьки и называются кин къ— кій, дубина, так
же кукишъ, а предназначаемые для женщинъ похожи на 
заплетенную косу и называются плетсппцы.— Кромѣ того 
посреди стола въ высокомъ подсвѣчникѣ ставятъ восковую 
свѣчу. При этомъ доматинъ беретъ кадильницу— глиня
ная чашечка на подставкѣ, имѣющаяся въ каждомъ серб
скомъ домѣ— , кадитъ предъ образами и предъ каждымъ 
изъ присутствующихъ, а одинъ изъ домашнихъ, учащійся 
въ школѣ мальчикъ, читаетъ по книгѣ слѣдующія молитвы: 
Царю Небесный, Святый Боже, Отче нашъ и Богородице 
Дѣво. При этихъ молитвахъ должны непремѣнно присут
ствовать всѣ домашніе безъ исключенія, даже грудныя 
дѣти, и размѣщаться по старшинству, мущины впереди. 
Надобно замѣтить при этомъ, что вообще сербскія жен
щины въ селахъ не садятся за столъ, а только лишь 
прислуживаютъ своимъ мужьямъ. Не мѣшаетъ замѣтить 
также и то, что предъ началомъ ужина или ограничи
ваются приведенными молитвами, или же доматинъ въ 
этомъ случаѣ самъ сочиняетъ молитву. Такая молитва
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можетъ быть формулирована приблизительно въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ: -Во имя Отца и Сына и Св. Духа! 
Со страхомъ помолимся Господу Богу и Святой Бого
матери. О Боже, помоги мнѣ глупому и безумному; про
сти мои согрѣшенія; помоги мнѣ Боже, молю Тебя пре
великимъ именемъ Твоимъ! Боже, молю Тебя, помоги 
моей семьѣ, Св. Лука (или какой другой святой), мой 
Святитель, Св. Никола путникъ и странникъ, молю Тебя 
помоги мнѣ на всякомъ пути въ темномъ лѣсу и въ мут
ной водѣ! Господи, сохрани меня отъ нечистаго и отъ 
его нечестивой силы! Жаркое солнце на восходъ, а Го
сподь Богъ на помощь! Прости мнѣ Господи мои согрѣ
шенія и баззаконія! Даруй мнѣ удачу и успѣхъ, сохрани 
меня отъ скорби и напасти, и моихъ домашнихъ и мой 
скотъ, которымъ я кормлюсь, отъ всякого зла оборони. 
Съ нами Богъ, и крестъ честный, и ангелы Божіи, и всѣ 
угодники Божіи!»— Женщины же молятся обыкновенно 
такъ: «Помоги мнѣ Св. Богородица, Св. Нетка (Пятница) 
и Св. Недѣля (воскресенье)! Завтрашнее утрошко и яркое 
солнышко, на радость мнѣ покажитесь»!

Помолившись Богу, садятся за столъ. Слѣдуетъ за
мѣтить, что въ Сербіи, какъ и въ Малороссіи, въ Со
чельникъ набожные люди не ѣдятъ до звѣзды, но за то 
ужинъ въ этотъ вечеръ состоитъ изъ множества блюдъ, 
въ числѣ которыхъ непремѣнно должна быть варица—  
смѣсь ячменя, пшеницы, гороха, бобовъ, кукурузы, проса 
съ сухими сливами, яблоками, орѣхами,— словомъ это 
тотъ же у.івар*, который употребляется въ это время 
въ Украйнѣ, та же употребляемая по другимъ мѣстно
стямъ куггъп или сладкая кашица.— Ужинъ начинается 
съ ломленія ко.іача— орапнцм. Всѣ разомъ берутъ этотъ 
колачъ правою рукою и, поворачивая справа налѣво, 
стараются отломить кусокъ,— кому достанется больше, 
тому годъ сулитъ счастье. Во время ужина гадаютъ: 
вытаскиваютъ изъ подъ мѣшка, покрывающаго столъ, 
солому и по длинѣ соломинки и по величинѣ колоса 
судятъ о будущемъ урожаѣ. По орѣхамъ— необходимой
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принадлежности ужина— гадаютъ такимъ образомъ: три 
орѣха кладутъ на деревянное блюдо, наполненное виномъ 
или водкою съ медомъ, потомъ вынимаютъ и замѣтивъ 
одинъ на здоро ъе, другой па, плодъ, третій на родъ, бро
саютъ въ три угла комнаты, а послѣ ужина или обѣда, 
если гадаютъ въ день Рождества, разбираютъ эти орѣхи. 
Если который нибудь изъ орѣховъ окажется пустымъ, 
то годъ будетъ неудачный. Берутъ также орѣхъ въ руку 
и просятъ Бога, чтобы былъ полонъ домъ какъ орѣхъ. 
Разсказываютъ, что одинъ хозяинъ, взявъ орѣхъ, сталъ 
говорить: «Дай Богъ и Божичъ, чтобы какъ этотъ орѣхъ 
полонъ, такъ же былъ бы полонъ мой домъ всякаго 
счастья, кошель— денегъ, амбары— жита, подвалы—масла 
и сыра; чтобы, какъ этотъ орѣхъ, были полны хлѣва 
овецъ, козъ, коровъ, и лошадей»! Потомъ онъ разбилъ 
орѣхъ, но орѣхъ оказался пустымъ. Перепуганная хо
зяйка вскочила и завопила изо всѣхъ силъ: «Не чуй, Боже, 
што пас лае», т. е. не слушай Боже, что пес лаетъ.

Въ Босніи во время ужина въ Сочельникъ пьютъ 
здравицы и поютъ разныя пѣсни. Вотъ между прочимъ 
одна изъ такихъ пѣсней, въ которой передается разговоръ 
солнца съ утреннею звѣздой:

♦ Яркое солнце зарницу (утреннюю звѣзду) под
зываетъ:

О, зарница, моя сестрица!
Я зову тебя и молю братски,
Завтра намъ Христово рожденье,
Когда зарею на востокъ выйдешь,
Обожди меня на востокѣ, сестрица,
Надо з втра играть на весельѣ.
Сестра брата своего послушала 
И зарница обождала солнце,
Встрѣтилась съ братомъ на весельѣ.

. Когда увидѣли Христово рожденье,
Отъ радости трижды взыграли,
Всѣ по ряду: па востокѣ солнце 
И съ.нимъ зарница— сестрица
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И остальныя по небу звѣзды.
Рядомъ поютъ зарница и солнце:
Слава Богу и Богородицѣ!
Чудно украсилось веселье,- 
И на здоровье роду христіанскому,
Чтобы славно славили его во вѣки».

Въ нѣкоторыхъ сербскихъ мѣстностяхъ ходятъ ко ля 
довать.— Коляда происходитъ отъ слова коло— колесо 
и означаетъ солнце имѣющее видъ колеса. Колядующихъ 
въ Сербіи,— тамъ гдѣ этотъ обычай существуетъ, потому 
что въ Княжествѣ онъ уже исчезъ,'-^—собирается обыкно
венно семъ человѣкъ, и число ихъ должно быть всегда 
нечетное: одинъ изъ этихъ сими— коле<№ и носитъ па 
головѣ самуръ— калпакг,— мѣховую шапку (22).— Коля
дующіе ходятъ по домамъ и собираютъ дары,— имъ да
ютъ солонину, колбасы, ветчину, а иногда на смѣхъ 
орѣхи, что ихъ сердитъ, такъ какъ имъ нѣтъ охоты раз- 
гавливаться постнымъ (23). Обычай колядовать существу
етъ не только у Сербовъ православныхъ и католиковъ, 
но и у Сербовъ магометанъ, которые въ Босніи ходятъ 
по домамъ съ тамбуров и поютъ тѣже пѣсни, но не со
бираютъ даровъ Когда колядующіе собираются, они по
ютъ.

«Ми дойдосмо, Коледо,
Коледо! (повторяется послѣ каждаго стиха).

Нашем цару, Коледо,
Младом богу, Коледо,
Младом цару, Коледо,
Том Божнчу, Коледо,
Сварожичу, Коледо,

(22) Сербскій /солеЗг не напоминаетъ ли намъ нашего мало
россійскаго и южнорусскаго березу— запѣвало, который бываетъ 
въ числѣ нашихъ колядниковъ?

(23) То же самое бываетъ и у насъ, съ тою только разницею,
что выколлдоеанние дары продаются нашими колядниками и 
вырученныя отъ продажи ихъ деньги поступаютъ въ пользу 
мѣстной церкви. ■ .
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Сварожичу Божичу, Коледо!»
Когда колядующіе входятъ въ домъ, они поютъ:

• Ой ти ясни Коледу,
Коледу! (повторяется то же послѣ каждаго 

стиха).
• Ой ти велыі Коледу,
Мили Божо Коледу,
Наш ти мили Коледу,
Сварожичу Коледу,
Наш Божичу Коледу,
К нама, к нама, Коледу,
Нешем дому, Коледу 
К нашем тору, Коледу,
К нашим нивам, Коледу,

Коледу! (24)
Въ ночь подъ Рождество слышны бываютъ ружейные 

и пистолетные выстрѣлы, возвѣщающіе съ разныхъ кон
цовъ села о томъ, что наступилъ день Рождества Хри
стова, Божичъ. Стрѣльба открывается обыкновенно послѣ 
первыхъ пѣтуховъ и все въ домѣ спѣшитъ подняться,—  
начинаются обряды Божичные.

Въ Босніи и Герцеговинѣ хозяинъ выходитъ первый 
къ воротамъ своего дома и слкаегііъ, т. е. кричитъ: «сіяй 
Боже и Божичу и нашему или нашей*, называя имена 
домочадцевъ. Въ это самое время кто нибудь изъ дома 
идетъ за водой,— въ Босніи непремѣнно муіцина и въ 
рукавицахъ, потому что такъ прислуживали пастухи Бого
родицѣ, и, подойдя къ источнику, говоритъ: «добро ютро, 
водице, и честитъ ти Божич»; а въ Старой Сербіи въ 
это время посыпаютъ пшеницею говоря: «ево ти знака 
Христова, пага однеси нашим умрлим (имя рекъ) и кажи 
имъ за Христово Роденье» (25).

(24) Эти пѣсни напоминаютъ собою польскіе каптычки, кото
рые поются въ здѣшнемъ краѣ въ праздникъ Р. Христова и въ 
которыхъ послѣ каждаго стиха повторяются слова: «ой колепда, 
колепда!»

(25) To-есть: вотъ тебѣ знакъ Христовъ, отнеси его къ на
шимъ покойникамъ и скажи ниъ о Христовомъ Рожденіи.
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долѣ спѣшитъ умыться ею, что считается особенно здо
ровымъ. На этой же водѣ хозяйка мѣситъ ѵесницу—  
большую лепешку къ обѣду. Мы уже говорили, что въ 
чеспицу залепливаются разные предметы,— за обѣдомъ 
же, когда рѣжутъ чеспицу, то по сдѣланнымъ замѣткамъ 
гадаютъ кому въ чемъ будетъ счастье: кому достанется 
монета— будетъ торговецъ, кому гвоздь— будетъ счаст
ливъ въ коняхъ, кому сыръ— будутъ овцы, кому солома 
— урожай хлѣба. Замѣсивъ чеспицу, хозяйка покрываетъ 
ее углями, кладя столько угольковъ сколько есть въ домѣ 
посѣвовъ и разнаго рода имуществъ,— уголь покрывшійся 
гуще другихъ золою предвѣщаетъ урожай соотвѣтствую
щаго ему посѣва. Умывшись Божпчпою воіол, всѣ ѣдятъ 
дреплмнм— терновыя вѣтки, отъ которыхъ каждый дол
женъ съѣсть нѣсколько почекъ для здоровья и закусить 
протертымъ діргкомъ— тыквой, чтобы толстѣть какъ тыква; 
все это надо запить Бюкичпоѵо водой.

Въ Сербіи, въ праздникъ Рождества Христова, суще
ствуетъ также обычай чолаж tHiwecmea или по.іазпиче- 
ства. Полажаипчкомъ или по.шлиалолтя называется тотъ 
гость, который первый войдетъ (влазитъ) па Рождество 
въ домъ,— онъ приноситъ на весь годъ счастье или не
счастье. Въ однихъ мѣстностяхъ его приглашаютъ за 
ранѣе, въ другихъ ежегодно приходитъ тотъ же самый, 
большею часіію родственникъ или сосѣдъ. Тамъ гдѣ 
полажайиикъ назначенъ заранѣе, прежде его никто не 
смѣетъ войти въ домъ, и даже священникъ, приходящій 
съ крестомъ, останавливается и совершаетъ молебствіе 
внѣ дома. — Въ Герцеговинѣ полажайиикъ приходитъ по
слѣ обѣда и подходя къ дому стрѣляетъ изъ ружья и 
кричитъ издалека: «Христос се роди»! а доиатпнъ ему 
отвѣчаетъ: Ва истину се роди»! Когда онъ входитъ въ 
домъ, всѣ должны встать и .ѵирбожитьсл, т. е. цѣло
ваться, говоря: «Мир Божи и Христос се роди, покла- 
няемо се светоме Христову Рожанству; потомъ полажай- 
никъ подвигаетъ головни бадняка къ огню, поливаетъ
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виномъ и подъ баднякъ кладетъ принесенное съ собой 
яблоко со вдавленною въ него монетою.— Въ ІПумадіи 
обычаи нѣсколько разнятся отъ герцеговинскихъ. Входя 
въ домъ, на зорѣ, полажайникъ говоритъ: «Христосъ 
се роди», и сыплетъ по дому зерномъ принесеннымъ въ 
рукавѣ: «ва истину се роди», отвѣчаютъ ему хозяева и 
посыпаютъ его пшеницею. Потомъ онъ подходитъ къ бад- 
няку, ему выносятъ кочергу, спрятанную еще въ туцннъ 
день, и полажайникъ, ударяя его при каждомъ словѣ по 
горящему полѣну, чтобы летѣли во всѣ стороны искры, 
говоритъ: «А бадпяче, веселяче, у добри час, да Богъ да, 
оволико нам здравля, мира, рода, плода, веселя, мушке 
деце и сваке добра срете», или «оволико говеда, ово
лико коня, оволико коза, оволико овацт, оволико крмака, 
оволико трмака, оволико срете и напредка» (26). Иногда 
онъ становится на колѣни и цѣлуетъ потухшія головни 
бадияка; ио обыкновенно кладетъ лишь въ пепелъ нѣ
сколько денегъ и садится на скамейку, тоже спрятанную 
въ туцннъ день,— ее выносятъ теперь для него перваго. 
Когда онъ хочетъ сѣсть, стараются выдернуть изъ подъ 
него скамейку, чтобы онъ сѣлъ па полъ,— тогда насѣдки 
будутъ хорошо высиживать. Иногда онъ привѣшиваетъ 
къ потолку свой опчнокѵ— родъ кожанаго лаптя, желая, 
чтобы такой вышины уродилась конопля. Женщины по
крываютъ полажайника самымъ толстымъ одѣяломъ или 
попоною, чтобы густо собирались сливки. Послѣ этихъ 
обрядовъ полажайникъ разгавливается и идетъ домой, и 
возвращается опять послѣ обѣда. Тогда уже угощаютъ 
его на славу, тѣмъ болѣе, что ежели онъ напьется пьянъ, 
то это принесетъ счастье дому. Когда онъ уходитъ, ему 
дарятъ разукрашенный колач, мясо,— всякая женщина

(26J To-есть: а баднякъ, веселякъ, въ добрый часъ, дай намъ 
Богъ столько (сколько искръ) здоровья, мира, урожая, приплода, 
веселья, дѣтей мальчиковъ и всякаго добраго счастья»,— или: 
столько коровъ, столько коней, столько козъ, столько овецъ, 
столько борововъ, столько ульевъ, столько счастья и успѣха.
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даритъ ему по связкѣ льна, а взявшая деньги изъ подъ 
бадняка— варежки.

Даже литургія въ Сербіи, въ день Рождества Хри
стова совершается съ нѣкоторыми особенностями. По 
свидѣтельству князя Церетелева въ Сербіи па литургіи 
въ Божнчъ день «Отче нашъ» и Вѣрую» читаютъ, а не 
поютъ, а такъ называемые «блаженны», напротивъ поютъ, 
Евангеліе же читаютъ обратясь къ народу. При концѣ 
литургіи свяіценннкъ выходя съ крестомъ и благословляя 
пародъ, обращается къ нему и говоритъ трижды: «Хри
стосъ се роди», на что всѣ ему отвѣчаютъ: *ва истину 
се роди»,— такъ какъ у насъ па Свѣтлое Христово Во
скресеніе. Въ прежнее время, выходя изъ церкви, всѣ 
между собою цѣловались, •мирбожилйсь*,— и до сихъ 
поръ этотъ обычай сохранился въ Герцеговинѣ, гдѣ при 
этомъ случаѣ мирятся враги и прощаютъ другъ друга.

Обѣдаютъ въ Божичь день рано, непосредственно 
послѣ выхода изъ церкви. Столъ бываетъ накрытъ, какъ 
и въ Бадній день, мѣшкомъ, подъ который кладется со
лома. На столѣ разставляютъ всѣ кушанья, а ѵеспицу 
рѣжутъ на куски по числу присутствующихъ;— на столѣ 
же непремѣнно долженъ быть овечій сыръ, которымъ обы
кновенно и разгавлнваются, съѣвъ прежде кусокъ при
несенной изъ церкви просфоры (27). Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ варятъ особенную кашу, очень жирную, на
зываемую вожичпое масло; вино наливаютъ въ большую 
деревянную копату— сосудъ,— изъ которой разливаютъ 
въ кружки, потому что на Божичъ, какъ и на Славу—  
празднованіе святаго считающагося патрономъ рода— 
пьютъ изъ кружекъ, а не изъ стакановъ. Когда все къ 
обѣду готово, берутъ прядь льна, два раза обмакиваютъ 
въ растопленный воскъ и рѣжутъ на куски,— это назы-

(27) И у насъ въ обычаѣ особенно въ Свѣтлый Праздникъ, 
прежде разгавливанъя, ѣсть просфору; потому-то каждая кре
стьянская семья считаетъ для себя ненременнымъ долгомъ запа
стись просфорой.
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вается божичноіі свѣчой; по одной такой божичной свѣчѣ 
даютъ всякому изъ домочадцевъ. Потомъ дѣлаютъ вы
стрѣлъ, всѣ встаютъ, зажигаютъ свѣчи и начинаютъ мо
литься Богу,— молитвы сходны съ произносимыми въ 
Сочельникъ; по окончаніи молитвъ, держа въ рукахъ свѣчи, 
всѣ по очереди, начиная со старшихъ, мирбожатсл. 
Старшій доматинъ говоритъ: «Христосъ се роди»; ва 
истину се роди», отвѣчаетъ ему тотъ, къ кому онъ обра
тился, и оба трижды цѣлуются въ щеку, говоря вмѣстѣ: 
• Мир Божн и Христос се роди, покланяемо се светом 
Христову Рожанству». Женщины кромѣ того цѣлуютъ 
мущинамъ руку. Вообще до самаго Богоявленія, всѣ, 
втрѣчаясь, привѣтствуютъ другъ друга словами: «Хри
стос се роди». Послѣ окончанія мирбожаньл доматинъ 
собираетъ всѣ свѣчи въ одинъ пучокъ, обматываетъ 
краснымъ шелкомъ или шерстью и ставитъ на столъ въ 
чашку съ ячменемъ или пшеницей, гдѣ онѣ должны го
рѣть до конца обѣда. По тому, на какую сторону накло
нится пепелъ свѣтиленъ, гадаютъ, что уродится— вино
градъ, озимь или яровое. По тому, чья свѣча прежде 
угаснетъ, гадаютъ, кто ранѣе умретъ. Въ концѣ обѣда 
хозяинъ долженъ эти свѣчи утіушигпь, т. е., перекрестясь, 
погасить кускомъ вырѣзаннымъ заранѣе изъ чссницы и 
обмакнутымъ въ вино,— иногда же ихъ засыпаютъ зер
номъ, въ которомъ онѣ стоятъ. И свѣчи и зерно это въ 
домѣ хранятся весь годъ и имѣютъ особенныя цѣлебныя 
свойства.

Блюдъ къ обѣду бываетъ много. Прежде всего по
дается чорба— кислый супъ въ родѣ разсольника или 
солянки, затѣмъ— вареная говядина, потомъ папрчкашъ 
изъ куръ— соусъ сильно приправленный паприкой— крас
нымъ стручковымъ перцемъ, потомъ — жареный барашекъ, 
потомъ— цыплята въ каймакѣ— вареныхъ сливкахъ, жа
ренный наканунѣ холодный поросенокъ— печеиица и нако
нецъ— гцбаниця— жирные сырники.— Въ началѣ обѣда 
доматпнъ долженъ напить двѣ здравицы, произносимыя 
обыкновенно въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Здрави сте,



79

моя лепо брате!» првомъ а сретном, било нам са сретём! 
за сретнога данапінег праздника светога Христова ро- 
денья, а у велики добри час, даровао Господ Бог! да 
нас дарус миромъ и благодетомъ Божьим, даровао 
Господ Б ог, и да обрадуе овн дом и нас хриштяиски 
род, даровао Господ Бог.» (28) Эта первая здравича 
называется у добар час— въ добрый часъ. Вторая назы
вается у б о т  ѵвгс— въ лучшій часъ. При этомъ же вы
пивается вторая чаша вина. Доматпііъ говоритъ: «другом 
здрави сте, моя лепо брате, чашом другом а любави 
дутом, а доматнновым пуном с трудом, а честнтом сре- 
стём даровао Господ Бог. Чаше по двие, да Бог душ
мане побне, а повыси кумове и пріятеле; овоме дому и 
свои хриштянскоме роду, даровао Господ Бог! Де год 
се по двие чаше пива пиле, свака се добра сретя вила, 
а пай выше изобплпа радост, даровао Господ Бог»!—
(29) Посреди обѣда совершается обрядъ ломленія чо- 
лача. Па столъ подаютъ большой круглый пирогъ изъ 
пшеничнаго квашенаго тѣста. Верхняя сторона его бы
ваетъ украшена слѣдующимъ образомъ: посрединѣ бы
ваютъ выдавлены знаки ІС. ХР. HI. КА , какъ у пасъ 
на просфорахъ. Знаки эти называются: слова-, около 
нихъ изображены бываютъ изъ тѣста же четыре цвѣтка 
руж е— розы, два четыреуто.тыіпка побольше и два по
меньше— боченки для вина и для водки, а крутомъ всего

(28) To-есть: «будьте здоровы мои любезные братья! первую 
(чашу вина) и счастливую, чтобы быть намъ со счастьемъ! 
за счастливый нынѣшній праздникъ Св. Рождества Христова, и 
въ великій добрый часъ даруй Господь Богъ! да намъ даруется 
миръ и благодать Божья, даруй Господь Богъ! п да обрадуетъ 
зтотъ домъ и весь христіанскій  родъ, даруй Господь Богъ

(29) То-ссть: другою (чашею вина) будьте здоровы любезные 
братья! Чашею .другою, любви долгомъ, а для доматина полною 
труда, и чести и счастья, даруй Господь Богъ! Чаши ио двѣ, 
Богъ враговъ погуби, а возвысь кумовей н пріятелей; атому дому 
п всему христіанскому роду, даруй Господь Богъ! Тамъ гдѣ но 
двѣ чаши питья пили, пусть всякое доброе счастье развивается, 
а больше всего изобильная радость, даруй Господь Богъ.

11
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пирога бываетъ сдѣланъ ободокъ изъ тѣста— поясв; 
около словъ ободки поменьше, разогнутые на стороны и 
изображающіе собою божпчнмя свѣчи. На колач поло
женъ бываетъ родъ обручика изъ топкой восковой свѣчи 
съ загнутыми вверхъ и зажженными концами, украшен
ными красною шерстью; въ нѣкоторыхъ домахъ прилѣ
пляютъ по нѣскольку свѣчъ. Это не что иное какъ сокра
щеніе обряда съ божичп'ллш свѣчами, явившееся съ 
исчезновеніемъ мирбожанья.— Когда принесутъ колачъ и 
зажгутъ свѣчи па немъ, въ это время всѣ поднимаются 
на ноги и становятся вокругъ стола. Доматннъ, пере
крестившись, кадитъ предъ каждымъ изъ присутствующихъ 
и съ кѣмъ либо другимъ приступаетъ къ ломленію ко- 
лача. Тотъ, кого доматннъ приглашаетъ къ ломленію 
колача, взявъ колачъ, съ нижнеіі стороны надрѣзываетъ 
оный крестообразно, по надрѣзанному мѣсту поливаетъ 
виномъ и вмѣстѣ съ доматиномъ три раза оборачиваютъ 
колачъ. При этомъ они поютъ: «Исаія ликуй» и «Святіи 
мученицы». Затѣмъ, разломавъ по надрѣзамъ колачъ 
на два куска и по три раза хлѣбнувъ налитаго вина съ 
кускі, который въ рукахъ другаго, поцѣловавъ колачъ 
и поцѣловавшись трижды между собою, они окончательно 
разламываютъ колачъ на четыре части,— двѣ изъ нихъ 
раздѣляютъ тутъ же между обѣдающими, а остальныя 
двѣ хранятся до Малаго Божича, т. е. Новаго года.— 
Когда ломленія колача оканчивается, всѣ продолжаютъ 
стоять, снявъ шапки и фесы, которые носятъ обыкно
венно и въ комнатѣ, а доматннъ, перекрестившись, го
воритъ: «За помозн Боже! да попиемъ по чашу вина за 
тврде славы небеске, коя може да поможе на сваном 
месту, сваком брату хриштянппу кой се нёй моли; гди 
се слава Божья дизала, ту и помагала сада и вазда, 
да Бог да*.— (30) Потомъ онъ опять крестится и хлѣ-

(30) Т. е. «помоги Боже! выпьемъ чашу вина за твердую славу 
небесную, которая можетъ помочь на всякомъ мѣстѣ всякому 
брату христіанину который ей молится; тамъ, гдѣ въ Божью
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баетъ немного вина,— что дѣлаютъ и всѣ стоявшіе 
вокругъ стОла, приговоривая: «амен, да Бог да», т. е. 
подай Господи. Послѣ этой здравицы во «славу Божью», 
такимъ же порядкомъ пьютъ здравицу въ честь св. 
Троицы. «За Свету Троицу! Света Троица да нам е 
помотьница на путу, на суду, у тампон гори, па мутной 
води, из кала нас избавила, на пут направила, руку 
додала, муке не дала!» (31) Наконецъ, все-таки стоя, 
ныотъ въ честь праздника,— доматинъ говоритъ: «здрави 
сте моя лепо брате, десно и лево, да нам било сретно 
и лепо: у име Бога и лепога златнога и сьяйнога и 
часпога крста, да нам помаже Бог и часпи крст, и 
празиик свето Роденье Христово, да Бог да.» (32) Послѣ 
этихъ трехъ здравицъ всѣ садятся за столъ, продол
жаютъ обѣдъ и отъ здравицъ духовныхъ, переходятъ 
къ здравицамъ мірскимъ. Первая изъ мірскихъ здравицъ 
называется добродоги.іица, и предлагается доматиномъ 
въ честь гостей: «добродошлица добро ради, добро сте 
мн дошли, гости мои, добар глас допели, а боли попели» 
(33). Потомъ, согласно обычаю, кто нибудь изъ гостей 
предлагаетъ здоровье доматина, жалая ему добраго 
успѣха, урожая, счастья, здоровья и т. д., а доматинъ 
предлагаетъ здоровье «кумовей и пріятелей.»— Горящія 
на колачѣ свѣчи хозяйка гаситъ въ стаканѣ вина и, 
по обычаю, предлагаетъ своему мужу выпить это вино,

славу подымались (пить), тамъ она да поможетъ теперь н всегда, 
подай Боже!

(31) Т. е. за святую Троицу! Св. Троица будь намъ помощ
ницей на пути, на судѣ, въ темпомъ лѣсу, на мутной водѣ, 
изъ грязи избавь, на путь направь, руку подан, мукъ не дай.

(32) Т. е. будьте здоровы, дорогіе братцы, направо и налѣво, 
чтобы намъ было счастливо и прилично: во имя Бога и вели
колѣпнаго золотаго и сіяющаго честнаго Креста, помоги намъ 
Богъ и честный крестъ и праздникъ Св. Рождества Христова, 
подай Боже!

(33) To-есть: «Добродошлнца добро творитъ: добро пожало
вать гости мои. Добрую молву принесли, а чтобы лучшую еще 
отсюда вынесли».
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и если мужъ отказываетъ ей въ этомъ, она выпиваетъ 
сама.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Сербіи, предъ обѣдомъ, 
кто нибудь выходитъ предъ домъ и спрашиваетъ черезъ 
окошко доматииа, что у него есть въ домѣ. «Всего вдо
воль,*— отвѣчаетъ хозяинъ,— а больше всего здоровья 
и веселья, чести и почтенья, урожая н приплода, полонъ 
домъ челяди, амбаръ жита, хлѣвъ скота* и т. д. А чего 
пѣгъ въ домѣ? «Нѣтъ мухъ, блохъ, клоповъ, нѣтъ ни 
калѣки, ни увѣчнаго, ни нѣмаго, ни слѣпаго!»

Во время обѣда печеницу ѣдятъ не всю,— въ нѣ
которыхъ мѣстахъ голову и одну четверть печеницы 
оставляютъ до Малаго Божича. Хозяинъ непремѣнно 
долженъ сьѣсть верхъ языка печеницы, чтобы, когда 
будетъ судиться съ турками и другими врагами, языкъ 
былъ у него острій, а мозгъ онъ долженъ съѣсть для 
того, чтобы умъ его былъ свѣтелъ, быстръ и открытъ 
на всякое доброе помышленіе противъ враговъ «чест
наго Бреста и закона христіанскаго.» Жердью, на кото
рой жарилась печеница, ударяютъ по плечамъ, чтобы 
не болѣли плечи; нѣкоторые кусаютъ бнчевку, которой 
была привязана печеница, чтобы не было ижжогп; сердце 
и внутренности печеницы имѣютъ также цѣлебныя свой
ства. Кость изъ горла печеницы сохраняется цѣлый 
годъ,— у кого заболитъ горло, того поятъ чрезъ эту 
кость водою три раза, говоря: «во имя Отца и Сына и 
Св. Духа, аминь. Дѣвушки собираютъ послѣ обѣда кость 
отъ печеницы и разставляютъ на порогѣ столько костей, 
сколько въ домѣ или селѣ дѣвушекъ, которымъ время 
выходить замужъ, и каждую кость обозначаютъ име
немъ одной изъ нихъ,— которую кость возьметъ прежде 
собака та дѣвушка выйдетъ первая замужъ. (34) Дѣ
вушки послѣ обѣда берутъ также просо и разсыпаютъ

(34) Нѣчто подобное сему бываетъ и у насъ въ день св. 
апостола Андреи Первозваннаго,—только вмѣсто Еостеіі употре
бляются дѣвушками такъ называемыя пам пуиим
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рукою; одна изъ нихъ спрашиваетъ: «что ты сестрица 
сѣешь?» «Сѣю просо, чтобы просили (просватали) и меня 
я тебя, и ту около тебя. Просо уродилось и насъ 
испросили. Аминь.— Кромѣ того поютъ также разныя 
пѣсни. Послѣ обѣда предлагаютъ выпить юрку каву—  
черный кофе и стаканъ вина.

При этомъ нельзя не сказать нѣсколько словъ о томъ 
различіи, какое замѣчается между пѣснями на Божичъ и 
на Бадній день, которыя поются у Сербовъ православ
ныхъ, и тѣми, которыя поются у Сербовъ католиковъ, 
т. е. у Хорватовъ и Славонцевъ. Въ пѣсняхъ у Сербовъ 
православныхъ, какъ видѣли мы, первое мѣсто занимаетъ 
Божичъ, иногда Солнце; Коледъ— старый Богъ; багінякъ, 
къ которому обращаются какъ къ святынѣ. О Христѣ 
упоминается рѣдко, о Богородицѣ— еще рѣже. Напротивъ, 
у Сербовъ католиковъ, не смотря на то, что обряды и 
обычаи въ Бадній день и на Рождество почти одинаковы 
съ соблюдаемыми у православныхъ,— у католиковъ, го
воримъ, пѣсни прониклись вполнѣ библейскимъ разска
зомъ о Рождествѣ Христовѣ,— онѣ живо напоминаютъ 
бѣлорусскія канты. Вотъ, между прочимъ одна изъ мно
жества такихъ пѣсней:

♦ У граду Бетлему звезда даница,
Предъ старцемъ Іозипомъ дева кралица,
Туд стане нандоше синчитя родит,
У сламу простерше гди те га повит,
Туд волак надъ ясле дойде стояти,
И чедо родито поче грияти,
Од саме свѣтлости то е шталица,
Гди Исус у малих лежи яслица.
У пол ночи бише детешце мило,
Узе га девица у свое крило.
Сад андел над градом пева Глориа,
Да се развесели синку Мариа.
Пастири свираю овце водечи 
Истину певаю с вуда летечи,
Туд кралыі дойдоше странски дариват,
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И ти га сад даруй, пуче керстйнски! (35)
Таковы народные обычаи у православных!» сербовъ 

въ праздникъ Рождества Христова! Въ данномъ случаѣ 
мы не намѣрены критически относиться къ этимъ обы
чаямъ, разъяснять настоящее значеніе ихъ, показывать 
ихъ источникъ и ихъ несовмѣстность съ христіанскимъ 
провожденіемъ рождественскихъ праздниковъ. Въ пред
ставленномъ нами очеркѣ мы видѣли, хотя отчасти, что 
многіе изъ этихъ обычаевъ имѣютъ нѣчто общее съ на
родными обычаями совершающимися и у насъ въ тотъ 
же праздникъ Рождества Христова, и полагаемъ, что въ 
основаніи тѣхъ и другихъ лежитъ обычай еще языческой 
славянской древности. Въ этомъ весьма легко убѣдимся 
мы, когда посмотримъ на праздникъ коляды у языческихъ 
славянъ.— Праздникъ коляды у языческихъ славянъ празд
новался въ декабрѣ мѣсяцѣ, когда день начинаетъ уже 
отчасти увеличиваться и свѣтъ начинаетъ немного при
бывать. Народъ пѣлъ въ это время колядѣ пѣсни, какъ 
новорожденному солнцу, родившемуся на то, чтобъ осво
бодить землю отъ тяжелыхъ оковъ зимы или смерти, какъ 
выражался народъ. Первый праздникъ рождества солнца 
совпадалъ съ тѣмъ именно временемъ, когда мы празд
нуемъ Рождество Хрпстово. По принятіи христіанской 
вѣры многіе обряды и обычаи, связанные у древнихъ 
славянъ съ праздникомъ коляды соединились въ народ
ной практикѣ съ рождественскимъ праздникомъ, и соста
вились, такимъ образомъ, особые обычаи въ этотъ празд-

(35) To-есть: въ городѣ Виѳлеемѣ звѣзда утренняя, предъ 
старцемъ Іосифомъ дѣва королева; тутъ время пришло сынка 
родить, простерши солому, гдѣ его спеленать; тутъ волъ надъ 
яслями пришелъ стоять, а дитя рожденное начало свѣтить, по
лонъ свѣта тотъ хлѣвокъ, гдѣ Іисусъ лежитъ въ малыхъ ясли- 
цахъ. Въ полночь родилось дитя милое, взяла его дѣвица къ 
своей груди. Теперь ангелъ надъ городомъ поетъ « g lo r ia » , чтобы 
радовалась сынку Марія. Пастыри свнрѣлятъ ведя овецъ, истину 
поютъ ангелы всюду летая, тутъ иностранные короли съ дарами: 
и ты нынѣ даруй, народъ христіанскій!
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никъ у насъ и у южныхъ славянъ. Такъ, напримѣръ въ 
Галичинѣ, вечеромъ въ первый день праздника Рождества 
Христова хозяинъ входитъ съ снопами въ хату, предъ 
этимъ временемъ хозяйка гаситъ свѣтъ въ хатѣ и спра
шиваетъ: «откуда пришелъ»?— на что хозяинъ отвѣчаетъ:
♦ со всѣхъ сторонъ»; «что принесъ?—снова спрашиваетъ 
хозяйка,— «полонъ», отвѣчаетъ ей хозяинъ. Послѣ этого 
отвѣта хозяйка кончаетъ словами: «дай же Боже счастья 
и здоровья на многія лѣта», и вдругъ снова зажигаетъ 
свѣчу. О чемъ же говоритъ этотъ обрядъ и каково отно
шеніе его къ языческому празднику—коляда?— Въ этомъ 
обрядѣ хозяйка, погашающая свѣтъ, представляетъ зиму, 
скрывающую солнце,— хозяинъ же, несущій снопы, изо
бражаетъ лѣтній солнечный свѣтъ, приносящій плодородіе; 
зажигать свѣчи по вступленіи хозяина въ хату озна
чаетъ пришествіе или рожденіе бога— солнца и его близ
кую побѣду надъ зимою.— Потомъ снопы кладутся на 
столъ и стелется но хатѣ солома или сѣно; кромѣ того 
кладется рукоять плуга на столъ или подъ столъ. Намъ 
думается, что въ этомъ обычаѣ галичанъ весьма легко 
замѣтить поразительное сходство его съ приведенными 
нами сербскими обычаями такого же рода и— видѣть, что 
источникъ ихъ— язычество.— У галицкнхъ русскихъ эти 
обряды совершаются въ первый святочный вечеръ, а у 
закардонскихЪ'— во второй, у которыхъ, кромѣ того, кла
дется еще межъ снопами огромный пирогъ. З а  этотъ 
пирогъ садится отецъ семейства и спрашиваетъ своихъ 
дѣтей: видятъ ли они его? Дѣти отвѣчаютъ: не видимъ.
♦ Дай же Богъ,— отвѣчаетъ отецъ,— чтобъ и на тотъ годъ 
не увидѣли». Смыслъ этаго отвѣта состоитъ въ выра
женіи желанья, чтобъ отца иебыло видно за высотою 
хлѣба и на нивахъ. Совершенно такой же обычай суще
ствуетъ и у насъ на полѣсьѣ. Хозяйка кладетъ на столъ 
большую кучу блиновъ и садится сама въ одномъ концѣ 
стола, а хозяинъ— въ другомъ. При этомъ хозяйка спра
шиваетъ мужа: «чи ти бачишъ (видишь) мене?»— «ни», 
отвѣчаетъ мужъ,— «дай же Боже щобъ ты мене не ба-
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чипъ,— говоритъ жена,— за курами, за овечками, за са
дами, за кабанами, за коноплями» и т. д. Потомъ хозяинъ 
повторяетъ тотъ же вопросъ и, получивъ отвѣтъ жены:
♦ ни», говоритъ: «дан же Боже іцобъ ты мене ие бачила 
за плугами, за волами, за скирдами» и т. д. Смыслъ 
этихъ разговоровъ— выраженіе сердечнаго желанія — 
имѣть достатокъ и изобиліе во всемъ.— У нѣкоторыхъ 
славянъ употребляются еще и другаго рода обряды. Такъ 
напримѣръ у чеховъ уже ночью подъ Рождество дѣти съ 
родителями выходятъ въ садъ и, стоя около обнаженнаго 
отъ листьевъ дерева, поютъ: «Встань отъ сна деревцо, 
дай намъ плодовъ— нынѣ вѣдь щедрый день». Тогда ро
дители бросаютъ на дерево яблоки, дѣти же, собирая 
ихъ, поютъ: «деревцо встало отъ сна, дало плодъ— нынѣ 
вѣдь щедрый день». У сербовъ, какъ видѣли мы, этотъ 
обрядъ нѣсколько варьируется. Тамъ дереву угрожаютъ 
ударомъ топора, при чемъ одинъ изъ стоящихъ говоритъ: 
«не руби, будетъ давать плоды». Этотъ обрядъ повто
ряется до трехъ р зъ, а потомъ уже кричатъ всѣ разомъ:
• не руби, будетъ давать плоды», и перестаютъ бить де
рево. Дальше у славянъ есть обычай, принятый впрочемъ 
отъ нѣмцевъ, вѣшать на дерево (ёлку) різнаго рода 
гостинцы.— Обряды въ честь коляды продолжались около 
двухъ недѣль, по теперешнему отъ Рождества до Кре
щенія.

Всѣ эти обряды употребляются теперь народомъ 
только потому, что предки его такъ дѣлали,— смыслъ ихъ 
забытъ. Но первоначально они совершались съ цѣлію 
скорѣе пробудить къ дѣятельности усыпленныя зимою 
силы природы.— Подобное же значеніе, какъ вышеозна
ченные обычаи, имѣетъ также и обычай варенья пшеницы 
наканунѣ дня Рождества Христова,— что дѣлается у сер
бовъ въ Бадній день, а у насъ на «вилію». И эта пше
ница приготовлялась первоначально съ цѣлію указанія 
на время, которое имѣло наступить по окончаніи зимы 
для растенія всякаго рода хлѣба. Это же значеніе имѣло 
первоначально и сѣяніе зеренъ молодыми парнями, ходя-
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щими съ колядииными пѣснями по домамъ за подарками, 
которые первоначально собирались на общественную 
праздничную жертву колядѣ— солнцу. При упомянутомъ 
сѣяніи зеренъ на Руси есть обычай говорить: «сѣйся, ро- 
дися жито, пшеница, всяка паніница, ленъ по колѣна, 
чтобъ у васъ голова не болѣла». Во многихъ мѣстахъ 
существуетъ также обычай вводить въ хату на новый 
годъ скотину. Этимъ обычаемъ народъ указывалъ на 
время, которое имѣло наступить для выгона скота на 
весенній кормъ. На канунѣ же новаго года есть въ нѣ
которыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ Буковинѣ, обычай 
стрѣлять бичами. Значенія этого обычая, какъ и многихъ 
другихъ, народъ теперь не понимаетъ, но первоначально 
онъ изображалъ этимъ обычаемъ бога Перуна, ходящаго 
съ своими бичами, въ образѣ которыхъ представлялась 
молнія, способствующая пробужденію ранней жизни въ 
природѣ. Въ это время въ природѣ еще не замѣчается 
явленій грома и молніи, но народъ любилъ предупреж
дать своими обрядами явленія природы. Однимъ изъ та
кихъ преждевременныхъ обрядовъ оказывается, между 
прочимъ, и обычай скаканья въ прорубь на Іордани, ко
торый впервые возникъ по принятіи христіанской вѣры, 
но ведетъ свое начало отъ болѣе глубокой старины. 
Этимъ дѣйствіемъ народъ думалъ, и теперь еще думаетъ, 
получить здоровье, приписывая водѣ цѣлительную силу.

Послѣ всего сказаннаго нами мы приходимъ къ тому 
естественному заключенію, что народные обычаи какъ у 
православныхъ сербовъ, такъ и у другихъ христіанскихъ 
народовъ, обычаи, которыми обставлено бываетъ празд
нованіе Рождества Христова,— всѣ эти обычаи имѣютъ 
въ основаніи своемъ древнія языческія начала, и потому 
этихъ обычаевъ, по возможности, слѣдуетъ избѣгать.

Священникъ Николай Трипольскій.



Протоіерей Петръ Димитріевичъ Сольскій.
( Н Е К Р О Л О Г Ъ ) .

21 сего Декабря скончался въ г. Житомирѣ заштат
ный Каѳедральный протоіерей Петръ Димитріевъ Соль
скій, прожившій 88 лѣтъ. Окончивъ курсъ Волынской Ду
ховной Семинаріи, онъ въ 1809 году посланъ былъ въ 
Кіевскую Духовную Академію, по окончаніи которой со
стоялъ учителемъ тойже семинаріи съ 1814 по 1820 г о л  ; 
Въ 1817 г. онъ принялъ священническій санъ и спустя 
три года произведенъ къ Житомирской Соборной Церкви 
въ протоіерея. Здѣсь онъ проходилъ должность законоу
чителя въ бывшемъ уѣздномъ свѣтскомъ училищѣ съ 
1822 по 1832 г. и затѣмъ въ продолженіе 20 лѣтъ со
стоялъ законоучителемъ Житомирской мужской гимназіи. 
Съ 1840 года состоялъ членомъ Волынской Духовной 
Консисторіи, а съ 1865 г.— Каѳедральнымъ Протоіереемъ 
по день уволненія заштатъ въ 1866 году. Кромѣ скуфіи 
и камилавки, онъ былъ награжденъ: наперснымъ крес
томъ, палицею и орденами св. Анны: 3-й и 2-й ст., а 
также 2-й ст. съ Императорскою короною.— Отпѣваніе 
покойнаго совершалъ въ Каѳедральномъ Соборѣ Высоко
преосвященнѣйшій Димитрій, Архіепископъ Волынскій, при 
участіи всего городскаго духовенства.

Священникъ Житомирской кладбищенской 
церкви И. Липе кій.
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Надгробная рѣчь.
Подвтомъ добрымъ подвнзахся, тече
ніе скетчахъ, в'і.ру соб.іюдохъ (2 Тим.

і ЧТ #Г 7).

Жребій смерти палъ на одного изъ пастырей стада 
Христова— старѣйшаго и почотнѣишаго священнослужи
теля, и оиъ уже причтенъ (Дѣян. 1. 26) къ сонму блажен-
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нопочившихъ, приснопоминаемыхъ отецъ нашихъ. Ангелъ 
смерти подсѣкъ созрѣвшій колосъ жизни, изъялъ его изъ 
среды живыхъ и— возвратился духъ его къ Богу, Иже 
даде его, а персть его чрезъ нѣсколько минутъ возвра
тится въ землю, отъ которой взята бысть (Еккл. XII. 7). 
Остается и останется отъ него единственное, что можетъ 
остаться отъ человѣка на земли, это— дѣла; и счастливъ 
тотъ, кто можетъ оставить здѣсь такія дѣла, какія оста
вляет!. по себѣ почившій для нашего назиданія и подра
жанія. Въ этомъ высшая награда человѣку на земли; все 
остальное— дѣло суда Божія на небѣ. Станемъ же, бра- 
тіе, у гроба его и— научимся!

Изъ этого гроба, какъ бы изъ устъ твоихъ, мы слы
шимъ, что ты поистинѣ подвизался подвигомъ добрымъ, 
какъ благій и вѣрный рабъ Божій, совершилъ теченіе 
своей долголѣтней жизни и на всѣхъ путяхъ своего много
плоднаго служенія соблюдалъ вѣру свято, нелицемѣрно 
и непостыдно предъ Богомъ и людьми. Благовременно 
теперь собрать подъ одинъ обзоръ всю его жизнь на всѣхъ 
поприщахъ служенія, дабы каждый изъ насъ сохранилъ 
въ себѣ свѣтлое, сочувственное воспоминаніе о немъ.

Широко было, братіе, и многообразно поприще дѣя
тельности почившаго; продолжительны труды его и велики 
плоды этихъ трудовъ. Видимы они предъ Богомъ, вооду
шевлявшемъ его на подвигъ служенія долгу, правдѣ и 
добру; вѣдомы они и царской власти, наградившей его 
предлежащими знаками отличія.— Получивъ образованіе 
въ высшемъ учебномъ заведеніи, онъ вступилъ на поприще 
педагогической дѣятельности въ разсадникѣ духовнаго 
просвѣщенія; затѣмъ, по прошествіи семилѣтняго служенія 
наукѣ, онъ принялъ священный санъ, который честно но
силъ на себѣ въ продолженіи 60-ти лѣтъ. Это полувѣковое 
служеніе его церкви, не старѣюіціеся съ лѣтами, но всегда 
бодрое и одушевленное, заслужило всеобщею къ нему 
расположенность и любовь. Кто изъ насъ не приходилъ 
въ умиленіе при его отчетливомъ и благоговѣйномъ свя
щеннодѣйствіи! Какое религіозное, назидающее душу, на
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строеніе звучало въ его звонкомъ и ясномъ голосѣ! И— 
съ какимъ глубокимъ всеобщимъ сожалѣніемъ принято 
было извѣстіе, что онъ оставляетъ служебную дѣятель
ность!— Ио этимъ далеко не ограничивалось поприще его 
дѣятельности: 30 лѣтъ онъ сѣялъ сѣмена закона Божія 
въ одномъ изъ здѣшнихъ учебныхъ заведеніи, и живое, 
простое, но прочувствованное слово его глубоко западало 
въ юныя сердца. Бывшіе питомцы его всегда относились 
къ нему, какъ законоучителю, съ искреннею и трогатель
ною признательностію. Онъ несъ и многія другія обязан
ности и по духовной администраціи и по гражданскимъ 
присутственнымъ мѣстамъ.

Ты, почившій, вѣщаешь намъ изъ гроба, что уже со
вершилъ теченіе своей 88-ми лѣтней жизни и отходишь въ 
страну вѣчности. Трудолюбивая и воздержная жизнь его 
сохранили въ немъ свѣжесть силъ и бодрость духа до ма
ститой старости. Кто не помнитъ, какъ онъ, бодрый и ве
селый, всегда шелъ на службу, нетяготясь дальностію 
разстоянія,— какъ ласково и привѣтливо встрѣчалъ онъ 
знакомыхъ, какъ любезно и сердечно онъ относился ко 
всѣмъ безъ различія, какъ, идя по улицѣ въ день св. 
пасхи, онъ христосовался съ нищими. Это былъ вполнѣ 
достойный нашего подражанія пастырь!

Изъ устъ твоихъ слышится голосъ, что ты и вѣру 
всецѣло сохранилъ; и мы, какъ самовидцы, можемъ только 
подтвердить это свидѣтельство. Глубокая вѣра его въ 
Бога и крѣпкая надежда на промыслъ Божіи отпечатлѣ
вались на всѣхъ его словахъ и дѣлахъ. Строгая покор
ность уставамъ церкви и любовь ко храму Божію, сохра
нившіеся въ немъ до послѣднихъ дней его жизни, сви
дѣтельствуютъ, что онъ свято хранилъ принятый имъ за
логъ вѣры. Десять лѣтъ назадъ онъ сходитъ съ поля 
служебной дѣятельности и ведетъ тихую, уединенную 
жизнь, приготовляя себя къ другой жизни; неопустительно 
посѣщаетъ (*) сей св. храмъ, сродняясь духомъ съ жи-

(*) Кладбищенская церковь.
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лищемъ усопшихъ,— и если ему случалось нѣсколько опо
здать, то онъ смиренно извинялся предъ священнодѣй
ствующимъ.

Итакъ, мы вѣримъ и надѣемся, что тебѣ, благочести
вый служитель алтаря Господня, почившій послѣ столь 
свѣтлой жизни, готовится свѣтлый вѣнецъ правды. Иди 
же туда, гдѣ праведный Судія приготовилъ тебѣ его. Мы 
же, братіе, помолимся , да Господь Б огъ  упокоитъ его 
въ св обителяхъ Своихъ.

Высокопреосвященный Л еонидъ , Архі
епископъ Ярославскій и Ростовскій, 

(некрологъ).
15 декабри сего года, въ 10 часовъ утра , въ Б а 

баевом ъ монастырѣ, Костромской епархіи, послѣ внезапной 
болѣзни, скончался высокопреосвященнѣйшій Леонидъ, ар х і
епископъ Ростовскій и Ярославскій, па G0 году отъ рожде
нія. Пути Провидѣнія Божія, непостижимые для человѣче
скаго разума въ жизни каждаго изъ пасъ, особенно удиви
тельнымъ и непостижимымъ образомъ сложились во всей 
жизни почившаго архипасты ра. Роднвиіійся въ 1817 г., отъ  
потомственнаго дворянина, товарища геролдмейстера, полу
чившій образованіе и воспитаніе въ одномъ изъ высшихъ 
петербургскихъ учебныхъ заведеній, именно въ горномъ 
кадетскомъ корпу сѣ, послужившій первоначально отечеству 
въ званіи флотскаго офицера, въ чинахъ мичмана и лейте
нанта 14-го флотскаго экипажа Балтійскаго моря,— Л евъ 
Васильевичъ Краснопѣвчовъ (мірское имя и фамилія по
чившаго), по всегдашнему сердечному влеченію къ усво
енію высшей богословской истины, оставилъ флотскую 
служ бу, съ ея заманчивымъ будущ имъ, для скромной 
скамьи и доли студентовъ сначала ІІетербугской, а потомъ 
Московской академіи. Здѣсь истина сказалась его вос
пріимчивому уму и глубоко религіозному сердцу, и по-
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будила его искать олицетворенія оной въ иноческой жизни. 
(Іо окончаніи академическаго курса въ 1842 г., сначала 
со степенью кандидата, а потомъ магистра богословія, 
опредѣленный наставникомъ духовнаго юношества въ 
Спасо-Виѳанскую семинарію, основанную митрополитомъ 
Платономъ,— молодой морякъ-профессоръ пожелалъ при
нять санъ иноческій, и вотъ, въ 1845 году, при мощахъ 
преподобнаго Сергія, въ Троицко-Сергісвой лаврѣ, было 
совершено его постриженіе съ перемѣною мірскаго имени 
Левъ — на новое Леонидъ,— по уставу монашескому. От
селѣ онъ отрекался отъ плаванія по волнамъ моря житей
скаго, выну обуреваемаго напастей бурею,— какъ прежде, 
изъ горячаго стремленія и любви къ высшей идеѣ, отрекся 
отъ путешествій по волнамъ непостоянной морской стихіи, 
и могъ теперь сказать о себѣ, что притекъ къ тихому 
пристанищу,— подъ сѣнь ев. церкви и алтаря,— подъ на
дежную охрану молитвы, вѣры и любви. Дальнѣйшая много
различная дѣятельность почившаго преосвященнаго, то въ 
качествѣ баккалавра академіи, давшей ему высшее бого
словское образованіе, то въ санѣ архимандрита -  ректора 
двухъ семинарій Московской епархіи,— и преемственно 
настоятеля двухъ монастырей Златоустова и ставропи- 
гіалыіаго Заиконоспасскаго,— обнимаетъ собою періодъ 
времени, преимущественно посвященнаго образованію и 
воспитанію духовнаго юношества и келейной религіозной 
жизни съ 1848 по 1859 годъ.

Въ 1859-мъ году ему суждено было свыше воспріять 
сугубую благодать священства,— новый высшій подвигъ 
служенія церкви и отечеству.

26 апрѣля 1859 года, въ Успенскомъ соборѣ тор
жественно совершена хиротонія ректора Московской се
минаріи, архимандрита Леонида, въ санъ епископа Дми
тровскаго, викарія Московскаго, совершена теперь тоже 
въ Бозѣ почившими митрополитами Московскимъ— Фила
ретомъ и Ѳиваидскимъ Никаноромъ, синодальными чле
нами— архіепископомъ Евгеніемъ и епископомъ Томскимъ 
Порфиріемъ, бывшимъ до сего викаріемъ Московскимъ.
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Думалъ ли ново-рукополагаемЫй епископъ въ этотъ зна
менательный дли себя день, въ эти священнѣйшія минуты 
своей жизни, что ему суждено будетъ въ послѣдствіи 
занять ту самую древнюю епископскую каѳедру, которая 
была освящена святительствомъ Димитрія Ростовскаго и 
которую болѣе или менѣе долгое время занимали двое 
изъ рукополагавшихъ его іерарховъ,— занять на столь 
короткое время, съ неболынігмъ только на полгода, и почти 
внезапно скончаться па границахъ своей епархіи въ 
скромной обители Костромской епархіи?! Но пути Господни 
— не какъ пути человѣческіе, и судьбы его непостижимы. 
Кто у Но урплумѣ умъ Господень?!...

17-тьлѣгъ епископскаго викарнаго служенія почившаго 
преосвященнаго, съ апрѣля 1859 года по май 1876 года, 
мирно и безмятежно прошли подъ руководствомъ двухъ 
великихъ Московскихъ іерарховъ— Филарета, въ Бозѣ 
почившаго (19 ноября 1867 года) и нынѣ маститаго, но 
вожделѣнію здравствующаго и право-правящаго слово 
истины, іерарха Иннокентія. Чувства глубокой любви, сер
дечнаго уваженія и преданности по отношенію къ нимъ, 
неизмѣннаго повиновенія къ ихъ мудрымъ распоряженіямъ, 
какъ извѣстно, всегда и во всемъ отличали его немало
временное 17-ти-лѣтиее викаріатство и епископство. Въ 
одинъ изъ скорбныхъ годовъ для Московской церкви озна
ченнаго періода, именно 19 ноября 1867 г.,— онъ вмѣстѣ 
съ преосвященнѣйшимъ Игнатіемъ— другимъ викаріемъ,—  
былъ, такъ сказать, первымъ свидѣтелемъ блаженной 
кончины высокопреосвященнѣйшаго Филарета, и главнымъ 
распорядителемъ торжественно-грустной похоронной его 
процессіи, а въ слѣдующемъ году, въ одинъ изъ май
скихъ свѣтлыхъ дней,— торжественно радостной встрѣчи 
новаго архипастыря Московскаго. 15-го мая текущаго 
года старшій викарій Московскій Высочайше былъ назна
ченъ, съ возведеніемъ въ санъ архіепископа, на древнюю 
Ростовско-Ярославскую каѳедру, на которой ему суждено 
было дѣйствовать такъ недолго.

Какъ бы предчувствуя свою близкую кончину, высо-
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копреосшііценный Леонидъ,— во второй половинѣ ноября 
сего года, въ послѣдній разъ посѣтилъ столь любимую 
имъ Москву по дѣламъ постройки храма Христа Спаси
теля, въ качествѣ члена коммиссіи оной. Здѣсь въ пос
лѣдній разъ онъ простился съ Московскимъ архипасты
ремъ, отъѣзжавшимъ 23-го числа въ Петербурга, для 
присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ,— съ нѣжно лю
бимымъ имъ Московскимъ духовенствомъ,— со всѣми близ
кими и дорогими его сердцу родными и знакомыми. Черезъ 
три недѣли послѣ сего, преосвященнаго не стало,— Го
сподь преселнлъ его изъ сей юдоли — въ страну живыхъ!

Не станемъ распространяться здѣсь о свѣтлыхъ сто
ронахъ характера въ Бозѣ почившаго архипастыря— 
всегда благороднаго, общительнаго, любящаго, милосер
даго къ бѣднымъ, глубоко-религіознаго.— и его неустан
но-ревностной дѣятельности на служеніе церкви и обще
ству,— постоянно отличаемой Высочайшими монаршими на
градами (*).

Московское духовенство и общество живо помнятъ еще 
торжественные проводы чтимаго имъ старшаго викарія 
Московскаго— на новое мѣсто его служенія. Въ прощаль
ныхъ рѣчахъ, сказанныхъ посему случаю представителями 
Московскаго духовенства за прощальнымъ обѣдомъ 27-го 
іюня, ярко іі рельефно выставили какъ въ зеркалѣ,— все 
чистое, доброе н свѣтлое въ его духовной жизни н дѣятель
ности по отношенію къ церкви, духовенству и обществу. Мы 
можемъ прибавить къ этому только одно, что почившій 
архипастырь, яко подобаетъ доброму п вѣрному рабу Го
сподню, въ продолженіе всего немалаго времени своего 
многоразличнаго н многотруднаго служенія— государствен
наго, общественнаго, церковнаго,— всегда подвигомъ доб
рымъ подвизался, теченіе скончалъ, вѣру соблюлъ.. Пусть 
же царствующій градъ св. Петра, Троицко-Сергіева лавра,

(’) Покойный архіепископъ Леонидъ имѣлъ слѣдующіе высшіе 
знаки отличія—ордены: св. Анны 1-й степени, Владиміра 2-й 
степени и Черногорскаго Даніила 1-й степени.
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первопрестольный градъ Москва, древній Ростовъ и Яро
славль, главнымъ образомъ служившіе центромъ его бла
гоплодной дѣятельности,— помолятся Верховному Пасты
реначальнику,— да даруетъ въ Бозѣ почившему вѣнецъ 
правды, уготованный всѣмъ любящимъ Его,— и да помя
нетъ архіерейство его во царствіи Своемъ! (*) С. I. Н.

(Ыоск. Епарх. Вѣд.}

Высокопреосвященный Антоній бывшій Архі
епископъ Пермскій (некрологъ).

Высокопреосвященный Антоній бывшій архіепископъ 
Пермскій. Магистръ VI курса Московской духовной Ака
деміи (1832 г.). Уволенный за болѣзнію на покой, съ на
значеніемъ ему мѣстопребыванія въ Московскомъ Дани
ловскомъ монастырѣ, скончался въ Москвѣ 21 декабря. 
Въ Москву онъ прибылъ 1 декабря и 6 числа, въ пра
здникъ Николая Чудотворца, служилъ литургію въ Дани- 
ловомъ монастырѣ и на другой день посѣтилъ преосвя
щенныхъ викаріевъ; 12 числа выѣзжалъ въ Чудовъ мо
настырь, гдѣ, въ ожиданіи прибытія митрополита Кіевскаго 
Фнлоѳея, велъ бесѣду съ отцами протоіереями, бывшими 
своими товарищами по академическому образованію или 
по семинарской службѣ. Въ тотъ день высокопреосвящен
ный Антоній казался бодрымъ, но въ послѣдніе дни з а 
мѣтенъ былъ въ немъ упадокъ силъ. 21 декабря, въ день 
преставленія первосвчтителя Московскаго Петра, высоко
преосвященный почувствовалъ утромъ стѣсненіе въ груди 
и вскорѣ потомъ тихо скончался.

(*) Въ Возѣ почившій архіепископъ Леопидъ состоялъ почет
нымъ членомъ Московскаго Общества любителей духовнаго про
свѣщенія, и замѣчательно, что первую, горестную вѣсть объ 
его кончинѣ— услышали члены этого Общества въ своемъ че- 
редномъ, вечернемъ засѣданіи, 15 декабря, въ самый День его 
кончины.

12
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Высокопреосвященный Архіепнскопъ Аѳана- 
' сіи (Некрологъ).

7-го декабря въ 1 ч. по полудни, скончался въ А с
трахани, въ Іоанно-Предтеченскоиъ монастырѣ, прожинав
шій тамъ на покоѣ, высокопреосвященный архіепископъ 
Аѳанасій Дроздовъ, бывшій Астраханскій, на 74 году 
отъ рожденія. Высокопреосвященный Аѳанасій, магистръ 
4 курса Московской духовной академіи, 1824 года, какъ 
видно изъ послужнаго его списка, постриженъ въ мона
шество въ 1823 году и въ томъ же году, октября 20 
посвященъ во іеромонаха; въ 1828 г. возведенъ въ санъ 
архимандрита Нижнеломовскаго Казанскаго монастыря и 
назначенъ ректоромъ Пензенской духовной семинаріи; въ 
1829 г. ректоромъ Костромской духовной семинаріи и 
настоятелемъ Костромскаго Богоявленскаго монастыря; 
въ 1838 г. ректоромъ Казанской семинаріи и настояте
лемъ рязанскаго Спасскаго монастыря; въ 1840 году, 
ректоромъ Одесской семинаріи и настоятелемъ Одесскаго 
Успенскаго монастыря и въ 1841 году ректоромъ Пе
тербургской духовной академіи и настоятелемъ ІІІаргород- 
скаго Николаевскаго монастыря, Подольской епархіи; въ 
1842 г. августа 15, хиротонисанъ во епископа Винницкаго, 
съ оставленіемъ и ректоромъ академіи, въ 1847 г. января 
13 перемѣщенъ на Саратовскую каѳедру, а въ 1856 г. 
апрѣля 15 на Астраханскую, съ возведеніемъ въ 1858 г. въ 
санъ архіепископа; съ 1859 по 1860 годъ присутство
валъ во Св. Синодѣ. Въ 1870 году апрѣля 6 преосв. 
Аѳанасій, по болѣзненному состоянію былъ уволенъ отъ 
управленія епархіею и удалился на покой въ Астраханскій 
Покрово-Болдинскій монастырь, а въ 1872 г. перемѣ
стился въ Предтечеискій. Въ Астрахани, его трудами и 
заботами основано женское епархіальное училище. По
чившій іерархъ по своимъ рѣдкимъ духовнымъ дарова
ніямъ, изумительной и многосторонней учености и по своей 
энергіи и жаждѣ умственнаго труда, съ лѣтами и болѣ
знью нисколько не ослабѣвшими, принадлежалъ къ замѣ-



нательнымъ духовнымъ дѣятелямъ. Послѣ его смерти 
осталось не мало сочиненій въ рукописяхъ. Послѣднее 
его желаніе было умереть въ Москвѣ, куда онъ стремился 
удалиться на покой, но болѣзнь не допустила исполнить 
его желаніе. (Моек. Епарх. Віъд.)
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О празднованіи дня Благовѣщенія Пресвя
тыя Богородицы въ 1877 году.

Въ наступающемъ 1877 году праздникъ Благовѣщенія 
будетъ въ великій пятокъ. Въ 1855-мъ и 1866-мъ году 
Благовѣщеніе было въ тотъ же день, и почившимъ въ 
Бозѣ митрополитомъ Филаретомъ сдѣланы были тогда по 
Московской епархіи слѣдующія распоряженія:

1. Чтеніе 12евангелій и утреня праздника должны быть 
совершены, какъ опредѣлено въ уставѣ, безъ измѣненія.

2. Часы также должны быть совершены по уставу 
не въ 9 часовъ, а въ 8 часовъ утра для удобнѣйшаго 
расположенія временъ богослуженія.

3. Ранней литургіи, по важности великаго постнаго 
дня, не должно быть совсѣмъ.

4. Вечернѣ великаго пятка положено начинаться въ 
2 часа. Но какъ ради праздника Благовѣщенія вмѣстѣ 
съ вечернею въ уставѣ положена литургія ев. Іоанна 
Златоустаго, то благовѣстъ къ вечернѣ и литургіи вмѣстѣ 
можетъ быть въ 12 часовъ.

5. Когда въ великій пятокъ бываетъ одна вечерня: 
тогда перенесеніе ев. плащаницы совершается послѣ сти
хиръ на стиховнѣ, во время пѣнія тропаря: Благообразный 
Іосифъ... Дабы примѣнить сей чинъ къ вечернѣ, соединен
ной съ литургіею, надлежитъ (по подобію навечерія Бого
явленія Господня) по заамвоиной молитвѣ пѣть стихиры 
на стиховнѣ великаго пятка, и потомъ во время пѣнія 
тропаря: Благообразный Іосифъ должно послѣдовать пе
ренесеніе плащаницы, поклоненіе и цѣлованіе и отпускъ 
литургіи.

*
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6. Малое повечеріе съ канономъ должно быть совер
шено отдѣльно въ половинѣ 5-го часа вечера.

7. Консисторіи сдѣлать сіе извѣстнымъ по вѣдомству 
къ исполненію; и Успенскому сакелларію дать списокъ.

(Моек. Епарх. Віъд.)

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Подписка на газету: ДРУГЪ НАРОДА 
на 1877 годъ

Г О Д Ъ  Д Е С Я Т Ы Й
Въ составъ газеты «Другъ Народа» въ 1877 г. войдутъ: 1) 

текущія правительственныя распоряженія, извлеченіе изъ суще
ствующихъ законоположеній въ общепонятной формѣ, статьи 
но народному образованію, статьи, относящіяся къ отечествен
ной войнѣ 1812 года съ подробнымъ изложеніемъ свѣдѣній 
о бѣгствѣ французовъ изъ Россіи, статьи но текущемъ полити
ческимъ дѣламъ; статьи, относящіеся къ пчеловодству, лѣсовод
ству, садоводству и разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, 
статьи, касающіяся такъ называемой курстарной промышлен
ности п разныхъ промысловъ, а также разныхъ техническихъ 
производствъ, статьи ио отечествовѣдѣнію, естествовѣдѣнію, 
медицинѣ н но домоводству. Обозрѣніе вновь вышедшихъ книгъ. 
Внутреннее и иностранное обозрѣніе. Разныя извѣстія.

Подписка принимается въ Кіевѣ, въ Редакціи газеты ДРУГЪ 
ПАРОДА, при Кіевской 1-й гимназіи. Цѣна за годовое изданіе 
ТРИ рубля; сельскимъ священникамъ, народнымъ учителямъ и 
крестьянамъ—ДВА рубля съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Открыта подписка на 1877 годъ на 
«П РА В О С Л А В Н О Е О Б О З Р Ѣ Н ІЕ » .

«Православное Обозрѣніе», учено-литературный журналъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ 
современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и библн- 
ографін, современной проповѣди, церковно-общественныхъ во
просовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ событіяхъ вну
треннихъ и заграничныхъ, выходитъ е ж е м ѣ с я ч н о  книжками 
отъ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.
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Цѣна съ пересылкою 7 рублей.
Подписка принимается: въ Л о с е в  ѣ, у редактора журнала 

священника при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ, 
И. Преображенскаго, и у извѣстныхъ книгопродавцевъ. И н о г о- 
р о д н ы е  благоволятъ адресоваться и с к л ю ч и т е л ь н о  такъ: 
въ редакцію «Православнаго Обозрѣнія» въ Москвѣ.

NB. Для иногороднихъ, особенно сельскихъ, священному: 
жителей, наставниковъ и ученическихъ библіотекъ учебныхъ 
заведеній подписывающихся въ редакціи, допускается разсрочка- 
4 р. высылается ими при подпискѣ и .3 р. въ апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Редакторъ-издатель свящ. П. Преображенскій.

Въ книжныхъ магазинахъ Петербурга, Москвы, Кіева, 
Полтавы, Казани продается:

„ Р О Д И Н А " .
Сборникъ для класснаго чтенія съ упражненіями въ раз

борѣ, устномъ ц письменномъ изложеніи. Въ трехъ частяхъ 
(одна книга). Курсъ приготовительнаго н четырехъ низшихъ 
классовъ. Изданіе 2-е. Цѣна 75 кон., съ пересылкою 1 рубль. 
Составилъ А. Радонежскій.

Одобрена Учонымъ Комитетомъ министерства народнаго 
просвѣщенія «для класснаго чтенія и упражненій въ разборѣ, 
устномъ и письменномъ изложеніи, въ приготовительномъ и 
первыхъ трехъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ город
скихъ и народныхъ училищахъ».

Рекомендуется, «какъ полезное учебное пособіе, для трехъ 
низшихъ классовъ институтовъ и женскихъ гимназій», Учеб
нымъ Комитетомъ IV отдѣленія Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцеляріи.

Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ одобрена, 
«въ качествѣ хорошаго учебнаго пособія, при преподаваніи рус
скаго языка для мужскихъ духовныхъ училищъ и для низшихъ 
классовъ епархіальныхъ женскихъ училищъ- (см. «Церковный 
Вѣстникъ» Л; 43-й).

Кинга посвящена, съ соизволенія Его Императорскаго Вы
сочества Государя Наслѣдника Цесаревича, Августѣйшему 
Имени Великаго Князя Николая Александровича.

Всего статей въ книгѣ 325.
Училища, выписывающія книгу отъ самого автора, въ ко

личествѣ не менѣе 50 экземпляровъ, платятъ за экземпляръ 
50 коп. съ пересылкою

Адресъ автора: С.-Петербургъ, на углу Вознесенскаго и 
Екатерингофскаго, домъ J£ 28, кварт. № 12. 3— 3
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Поступили В7> продажу книги бывшаго сельскаго священ
ника, нынѣ, Кіево-златоверхо-Мнхайловскаго первоклас

снаго монастыря іеромонаха 
Е В С Т Р А Т І Я  ГО Л О В А Н С К А Г 0.

1) «Практика сельскаго приходскаго Священника въ его 
священныхъ обязанностяхъ» Изданіе 3-е. Стр. болѣе 300. Ц. 
80 к. съ иерее.

2) «Поученіе къ простому народу.» Въ 8 д. л., стран, около 
200. Ц. СО к., съ иерее. 80 к. Изданіе 2-е.

3) «Пять частей вопросовъ сельскихъ прихожанъ съ отвѣ
тами на нихъ, содержащія въ себѣ 1200 вопросовъ, 1009 стра
ницъ. Въ 8 д. л. Ц. 2 р. 50 к., съ иерее. 3 р. Изданіе 2-е.

4) «Явленія злыхъ духовъ людямъ въ прошедшее и насто
ящее время». Въ 2-хъ отдѣлахъ. Стр. болѣе 200, въ 8 д, л. Ц. 
60 к. съ иерее. Изданіе 2-е.

5) «Сказаніе о жизни и подвигахъ блаженныя памяти Игу
мена Вонифатія, основателя н строителя скита Ѳеофаніи, при
надлежащаго къ Еіево-златоверхо-Михайловскому монастырю.» 
Въ немъ содержатся его:

а) I. Біографія; И. Строгая н воздержная жизнь; 111. Борьба 
съ злыми духами; IV. Примѣрная заботливость о благолѣпіи 
храмовъ Божіихъ; V. Благотворительность и странноиріимство; 
IV. Безропотное перенесеніе различныхъ оскорбленій; VII. Крот
кая истино-монашеская и келлейная жизнь; VIII. Даръ прозор
ливости; IX. Наставленія; X. Отвѣты на вопросы отъ разныхъ 
лицъ; XI. Послѣдствія примѣрной жизип Игумена Вонифатія; 
XII. Краткое описаніе скита Ѳеооаніп; XIII. Завѣщаніе; XIV. 
Смерть и погребеніе, и

6) «Краткія свѣденія о наставникѣ Иг. Вонифатія Иванѣ 
Босомъ, удивительномъ человѣкѣ юродивомъ.» Стран, около 
300. И 60 к. съ перес. 80 к.

б) «ІНтундпсты. Собесѣдованія православнаго съ ш тун 'че
тами и добрыя послѣдствія оныхъ на пользу Церкви право
славной.» Стран, болѣе 100. Ц. 30 к. съ перес. 40 к.

Вышеозначенныя поученія и 5 частей вопросовъ, Арсеніемъ, 
Митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ признаны дѣйстви
тельно полезными и Военное министерство признало оныя 
полезными для Россійскихъ войскъ. Вопросы съ отвѣтами, 1871 г., 
Редакція журнала «Странникъ,» признала поучительною книгой.

Вышеозначенныя книги продаются во всѣхъ Кіевскихъ книж
ныхъ лавкахъ, въ складѣ книгъ при Редакціи Кіевскаго На
роднаго Календаря и у самаго автора, Іеромонаха Евстратія 
(Голованскаго).
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И.тлюстриров. Газета (илл. Недѣля) 1877, годъ 
XX. журналъ для всѣхъ и обо всемъ.

Безплатная премія въ 1876 году: «Русскіе Современные 
дѣятели», 12 портретовъ, художественно выполненныхъ па 
стали, съ біографнч. очерками, роскошное изданіе (цѣна въ 
книжной торговлѣ 5 р ), вышла въ свѣтъ 25 ноября. Это пре
красное изданіе, имѣющее для всякаго образованнаго человѣка, 
навѣрное большую цѣну, чѣмъ картины, отпечатанныя масля
ными красками, можетъ быть доставлено каждому подписчику 
на 1877 годъ, въ роскоши, неренл. н съ нерес. за 2 р., безъ 
доставки 1 р. 75 к.

Для помѣщенія большихъ картинъ, Илл. Газета выходитъ 
въ форматѣ болыи. заграничныхъ нллюстр. журналовъ, ежегодно 
50 нумеровъ (1200 большихъ столбц. текста и множество рос
коши. иллюстрацій); она печатается на веленевой бумагѣ. На
ша газета, согласно своему заглавію: «журналъ для всѣхъ и 
обо всемъ», помѣщаетъ на своихъ столбцахъ все сколько нибудь 
важное. Русскій отдѣлъ будетъ особенно замѣчателенъ. Въ 1877 
году будутъ даны большіе портреты Царскаго семейства и въ 
каждомъ Л'° оригинальныя русскія повѣсти. За исключеніемъ 
♦"семірной Иллюстраціи», Илл. Газета, не взирая на свою де- 
шеву цѣну—самая полная русск. иллюстр. газета. Мы помѣстили, 
напримѣръ, въ 4876 іоду болѣе ста гравюръ и портретовъ, 
от.юсящихсл къ дѣламъ па востокѣ. При каждомъ нумерѣ въ 
(форматѣ in-quarto) безплатное приложеніе, подъ заглавіемъ: 
«1’омацы и Повѣсти» (ежегодно 1200 столбц. текста), гдѣ помѣ
щаются самые выдающіеся иностранные романы, повѣсти и— 
новѣйшія парижскія моды 50 разъ.

Безплатными преміями выйдутъ: къ Пасхѣ— I томъ сборника: 
«Русскіе Знаменитые дѣятели прошлаго времени»; къ Рождеству 
— II т. сборника «Русскіе современные дѣятели». Каждый томъ 
будетъ содержать 12 портр. съ біографнч. очерками.

Цѣна съ нерес. 6 р. въ годъ. Кто съ Илл. Газетою выпи
сываетъ любимый публикою Илл. Вѣстникъ, тотъ платитъ 3 р. 
больше (Илл. Вѣсти, одинъ 3 р. 50 к ). Приплативъ 1 р., подпис
чики получаютъ, съ нерес. и въ роскоши, неренл., нллюстр. 
календарь Баумана, содержащій, кромѣ множества интересныхъ 
статей, описаніе Славянской войны съ 25 портр. и картинами. 
Безъ доставки только 75 к. Адресовать: Алексѣю Осиповичу 
Бауману, въ Петербургѣ, Захарьевская, Л; 27.
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Иллюстр. Календарь Баумана съ превосходи, 
портретомъ М. Г. Черняева

ВЫШЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ 10 ОКТЯБРЯ. Онъ состоитъ изъ 3-хъ 
отдѣловъ: Въ 1-мъ помѣщено все, что можно найти и въ самомъ 
полномъ календарѣ. Во 2-мъ, Славянская война съ 25-ю порт, 
и картин., обзоръ Россіи и иностранныхъ державъ и некрологъ 
(съ авг. 1875 но 1 сент. 1876). Въ 3-мъ, занимательныя по
вѣсти, разсказы, общеполезное и т. д , и карикатуры.

Составленъ Иллюстр. Календарь на 1877 г. на столько 
добросовѣстно, что издатель расчитываетъ на благосклонный 
пріемъ со стороны публики.

Цѣна: бронь 80 к., роск. нереил. 1 р. 20 к., съ порее, бронь 
1 р., роск. перенл. 1 р. 50 к.

Вновь подписывающіеся на «Илл. Газету», получаютъ перенл. 
зкз. Календаря съ Перес., прибавивъ къ подписной цѣнѣ 1 р. 
и безъ иерее. 75 к. (Цѣна Илл. Газеты съ персе. 6 р., Илл. 
Газеты съ Илл. Вѣстникомъ 9 руб.).

Адресовать: Алексѣю Осиповичу Бауману, въ Петербургѣ, 
Захарьевская, 27.

СОДЕРЖАНІЕ. Рѣчь къ воинамъ Курскаго полка, при выступ
леніи его въ походъ 1-го Декабря 1876 года, произнесенная 
Высокопреосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Архіепископомъ Во
лынскимъ и Житомирскимъ. Рѣчь къ воинамъ Рыльекаго полка, 
при выступленіи его въ походъ 2-го Декабря 187 6 года, про
изнесенная Высокопреосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Архіепис
копомъ Волынскимъ и Житомирскимъ. Народные обычаи у 
православныхъ сербовъ въ праздникъ Рождества Христова. 
Протоіерей Петръ Димитріевичъ Вольскій (Некрологъ). Надгробная 
рѣчь. Высокопреосвященный Леонидъ Архіепископъ Ярославскій 
и Ростовскій (некрологъ). Высокопреосвященный Антоній быв
шій Архіепископъ Пермскій (некрологъ). Высокопреосвященный 
Архіепископъ Афанасій (некрологъ). Объявленія.

& 1 Вол. Еиарх. вѣд. подписчикамъ, ирнславиіимъ деньги до 
1-го января 1877 года, сданъ на почту 3-го Января.

Редакторъ П. Бѣляевъ.
Дозволено цензурою. Кремонецъ. 31 Декабря 1876 года.

Печатано въ Типографіи Почаевской Лавры.




