
ТАМБОВСКІЯ
Епархіальныя

 

Вѣдомости.

Выходятъ

   

два

  

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію
съ

 

пересылкою

 

и

 

достав-

кою

 

на

 

домъ

 

5

 

руб.

X

 

ноявря

     

14-Й

 

ГОДЪ.

   

1874

 

года.

РАСПОРЯЖШЯ

 

ПРАБЙТЕЛЬСТБЕННЫЯ.

Указы

 

Святѣйшаго

 

Правительетвующаго

 

Синода.

Отъ

 

23

 

сентября

 

1872

 

года

 

за

 

N°

 

54.

 

О

 

назначены

 

При-

сутствующаго

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ,

 

Протоіерея

 

Малой

церкви

 

Зимняго

  

Дворца

    

Іоанна

  

Роокдественскаго

   

Членомъ

Сгнода.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕГАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующий

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

Господина

 

Стнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

9

 

сего

 

Сен-

тября

 

за

 

№

 

3264,

 

и

 

приложенный

 

при

 

ономъ

 

Именной

 

Вы-

сочайшій

 

указъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

состоявшихся

 

въ

 

30

 

день

минувшаго

 

Августа,

 

въ

 

коемъ

 

изложено:

 

„Присутствующе-

му

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сунодѣ,

 

Протоіерею

 

Малой

 

церкви

 

Зим-

няго

 

Дворца

 

Іоанну

 

Рождественскому

 

Всемилостивѣйше

 

по-

велѣваемъ

 

быть

 

Членомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода."

 

Приказали:

Означенный

 

Высочайішй

 

указъ

 

объявить

 

Протоіерею

 

Іоанну

Рождественскому

 

особымъ

 

на

 

имя

 

его

 

указомъ

 

отъ

 

Стнода.

Для

 

свѣдѣнія

 

же

   

о

 

семъ

 

подлежащимъ

   

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

духовнаго

 

вѣдомства

 

послать

 

печатные

 

указы.

g0

          

'—»#
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Отъ

 

9

 

іюля

 

1873

 

года

 

за

 

№

 

39.

   

О

 

принятіи

   

въ

 

качествѣ

учебнаю

 

руководства

 

въ

 

Дух.

 

Семинаріяхъ

 

„Теоретико-прак-

тическаго

 

учебника

 

фраицузскагб

 

языка"

 

г.

 

Игнатовича.

По

 

указу

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Стнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромт,

 

жур-

налъ

 

Учебпаго

 

Комитета,

 

№

 

104,

 

о

 

составленномъ

 

учите-

лемъ

 

1-й

 

С.-Петербургской

 

военной

 

гимназіи

 

В.

 

Игнатови-

чемъ

 

„Теоретике

 

практическомъ

 

учебпикѣ

 

французскаго

 

язы-

ка"

 

(въ

 

рукописи).

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

о

 

принятіи

 

„Теоретико-практическаго

 

учебника

 

французска-

го

 

языка"

 

г.

 

Игнатовича

 

въ

 

учебное

 

руководство

 

но

 

сему

предмету

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семпнаріяхъ,

 

въ

 

замѣнъ

 

принятаго

прежде

 

учебника

 

Марго,

 

на

 

пзложегшыхъ

 

Комитетомъ

 

осно-

ваніяхъ,

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявлепія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

Духовныхъ

 

Ссминарій,

 

къ

 

надлежащему

 

исполненію,

 

препро-

водить

 

при

 

печатномъ

 

указѣ

 

епархіальиымъ

 

Архіереямъ,

 

въ

копіи,

 

самый

 

журпалъ

 

Комитета.

Отъ

 

9

 

іюля

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

40.

 

Окнигѣг.

 

Роіцгта:

 

„Очеркъ

главнѣгттхо

 

практических^

 

положены

 

педагогики,

 

дидакти-

ки

 

и

 

методики^

 

примѣченной

 

къ

 

учебнымъ

 

предметамъ

 

началь-

наго

 

образования"'.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Стнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господшшомъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебпаго

Комитета,

 

Д"»

 

77,

 

о

 

допущеніи

 

въ

 

бнбліотеки

 

Духовныхъ

 

Се-

ыпнаріп

 

составленной

 

директоромъ

 

народныхъ

 

учплшцъ

 

Моги-

левской

 

губерніи

 

П.

 

Рощипымъ

 

книги,

 

подъ

 

заглавіемъ

„Очеркъ

 

главнѣншпхъ

 

практическихъ

 

положеній

 

педагогики,

дидактики

 

и

 

методика

 

(издапіе

 

2.

 

Москва.

 

1873

 

г.)",

 

въ

 

ви-

дѣ

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

педагогики.

 

Приказали:

 

Заклю-

чение

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

  

и,

 

для

 

объявленія

 

Ира-
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вленіямъ

 

Духовныхъ

 

Семинарій

 

къ

 

надлежащему

 

исполнение

послать

 

печатный

 

указъ

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

съ

приложеніемъ,

  

въ

 

копіи,

 

журнала

 

Комитета.

Отъ

 

9

 

іюля

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

41.

 

О

 

допущеніи

 

къ

 

употребле-

нию

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаръяхъ

 

„Историческаіо

 

Атласа

 

Рос-

сіи"

 

г.

 

Павлищева.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣшпій

 

Правительствующей

 

Сунодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Стнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

Учебнаго

 

Комитета,

 

№

 

97,

 

о

 

возможности

 

рекомендовать

 

со-

ставленый

 

И.

 

Павлищевымъ

 

„Исторически

 

Атласъ

 

Россіи

 

(2

части.

 

2-ое,

 

пополненное

 

изданіе.

 

С.

 

П — бургъ.

 

Вильна.

1873

 

г.)"

 

для

 

фундаментальныхъ

 

библіотекъ

 

Духовныхъ

 

Се-

минарій,

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

преподавателямъ

 

отечествен-

ной

 

исторіи

 

въ

 

означенныхъ

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеішхъ.

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

объявленія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

Семинарій,

 

къ

исполненію,

 

послать

 

при

 

печатиомъ

 

указѣ

 

епархіальнымъ

Преосвященнымъ

 

копію

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Награждены

 

набедренниками:

 

свящепникъ

 

Троицкой

церкви

 

города

 

Тамбова,

 

Магистръ

 

Академіи,

 

Петръ

 

Илъинъ

Преобраоюенскій,

 

свящепникъ

 

села

 

Пузова,

 

Шацкаго

 

уѣзда

Іоаннъ

 

Славит;

 

священникъ

 

села

 

Царева,

 

Елатомскаго

 

уѣ-

зда,

 

Андрей

 

Зерновъ;

 

села

 

Чубарова,

 

Елатомскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Сохранскій;

 

села

 

Церлева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Николай

Величковскій;

 

села

 

Глуховки,

 

Кирсановскаго

 

уѣзда,

 

Василій
Егріленскій.

Рукоположены

 

въ

 

діакона:

 

прпчетникъ

 

села

 

Бѣлорѣчья,

Шацкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Степанову

  

вслѣдствіе

 

ходатайства
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о

 

томъ

 

мѣстнаго

 

благочиинаго.

 

Псаломщикъ

 

Кадомскаго

 

Ми-

лостиво-Богородицкаго

 

женскаго

 

монастыря

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Соловьевъ.

Изъявляется

 

Архипастырская

 

признательность:

 

попечи-

телю

 

церкви

 

села

 

Пахлнаго

 

Угла

 

(Солдатчино

 

тожъ)

 

Тамб.

у. ,

 

крестьянину

 

села

 

Прибытокъ

 

Василію

 

Свиридову,

 

за

 

осо-

бенную

 

его

 

заботливость

 

объ

 

украшеніи

 

приход,

 

церкви.

Исправляющему

 

до

 

сего

 

времени

 

обязанность

 

ключаря,

протоіерею

 

Соборной

 

г.

 

Тамбова

 

церкви

 

протоіерею

 

Васи-

лію

 

Ил.

 

Малиловскому,

 

за

 

усердное

 

исполненіе

 

означенной

обязанности.

Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

ключаря.

 

По

 

предложению

Его

 

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

ПА.ЛЛАДІЯ,

 

отъ

10

 

октября

 

за

 

№

 

6203,

 

въ

 

Каѳедральный

 

Спасо-Преображен-

скій

 

Соборъ,

 

на

 

мѣсто

 

назпаченнаго

 

законоучителемъ

 

гимна-

зіи

 

и

 

настоятелемъ

 

состоящей

 

при

 

оной

 

церкви

 

протоіерея

Іоанна

 

Переверзева,

 

переводится

 

протоіерей

 

Борлсогл.

 

Собо-

ра,

 

кандидатъ

 

Академіи,

 

Петръ

 

Аквилоновъ,

 

съ

 

опредѣлені-

емъ

 

его

 

и

 

ключаремъ

 

Собора.

Избранъ

 

и

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

благочиинаго:

 

въ

8

 

Тамб.

 

округѣ,

 

утвержденъ

 

благочиннымъ

 

свящепникъ

 

села

Саюкина

 

Андрей

 

Говоровъ,

 

и

 

помощиикомъ

 

ему

 

священникъ

села

 

Нижняго

 

Спасска

 

Михаилъ

 

Всн'шмииовъ.

Избранъ

 

членомъ

 

благочиннич.

 

Совѣта,

 

въ

 

3

 

Коз.

 

округѣ

и

 

утвержденъ

 

священникъ

 

села

 

Красноселья

 

Іоаннъ

 

Звонаревъ.

Въ

 

должность

 

Депутата

 

въ

 

2

 

Липецк,

 

благочиніи

 

из-

бранъ

 

и

 

утвержденъ

 

священникъ

 

села

 

Знаменскаго

 

Михаилъ

Романовскій.

О

 

пѳремѣщѳніи

 

разныхъ

 

лицъ

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

дру-

гое:

 

Определенный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Бого-

родицкое,

 

Лебед.

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Смирновъ,!

 

окт.,

 

пере-

мѣщенъ

 

въ

 

село

 

Сошки,

 

Липецк,

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

священ-

ника

 

Хрисанфова.

 

Священникъ

 

села

 

Шалъ,

 

Темник,

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Востоковъ,

 

перемѣщенъ

   

въ

 

село

  

Волхонщину

 

Мор.



to

   

—

уѣзда.

 

Причетникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

города

 

Тамбова

 

Иванъ

Мітрополъскій

 

—

 

къ

 

Архангельской

 

церкви

 

того

 

же

 

города.

Причетникъ

 

Ильинской

 

церкви

 

г.

 

Елатьмы

 

Василт

 

Алек-

сѣевъ,

 

согласно

 

прошеиію,

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Савостьяново,

того

 

же

 

уѣзда

 

съ

 

изъялеинымъ

 

отъ

 

него

 

условісмъ

 

выда-

вать

 

сиротствующему

 

семейству

 

дьячка

 

Сазопова

 

по

 

полу-

десятины

 

земли

 

въ

 

каждомъ

 

полѣ

 

и

 

3

 

часть

 

изъ

 

доходовъ.

Причетники:

 

села

 

Березнеговатки,

 

Уем.

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Ліда-

новъ

 

и

 

Верхней

 

Мосаловки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Нишфоръ

 

Ни-

кольские,

 

согласпо

 

поданному

 

нми

 

прошению,

 

8

 

октября

 

1874

года,

 

псремѣщсиы

 

одииъ

 

па

 

мѣсто

 

другаго.

Опредѣлѳны

 

просфорнями:

 

вдова

 

діакона

 

Собор,

 

церкви

г.

 

Моршапска

 

Пелаггя

 

Вознесенская

 

къ

 

градской

 

Никол,

церкви,

 

согласно

 

поданному

 

сю

 

проіпенію

 

и

 

по

 

вниманію

 

къ

малолѣтнымъ

 

ея

 

сиротамъ.

 

Вдова

 

діакона

 

села

 

Сасова,

 

Елат.

у.,

 

Анна

 

Кобякова

 

къ

 

церквамъ

 

того

 

села

 

по

 

вниманію

 

къ

•ея

 

безередственному

 

состоянію.

Опрѳдѣлены

 

псаломщиками:

 

окончившіе

 

курсъ

 

Семинар-

скаго

 

ученія:

 

Владиміръ

 

Спасскьй —въ

 

село

 

Малую

 

Байгору,

Липецк,

 

у.,

 

согласпо

 

его

 

прошеиію;

 

Иванъ

 

Еаменецкій —къ

Соборп.

 

церкви

 

г.

 

Кирсанова,

 

по

 

прошспію

 

и

 

по

 

согласію

причта

 

той

 

церкви;

 

Георіій

 

Зарубкинскій —въ

 

село

 

Булыги-

но,

 

Кире,

 

у.,

 

согласно

 

поданному

 

имъ

 

прошспію;

 

Иванъ

 

Ар-

хангельские—

 

къ

 

Собор,

 

церкви

 

г.

 

Липецка.

Бывшему

 

ученику

 

духовн.

 

училища

 

Егору

 

Данилову,

согласно

 

поданному

 

имъ

 

прошевію,

 

по

 

резолюціи

 

ЕгоПреосвя^

щенства,

 

дозволено

 

служить

 

при

 

соборн.

 

церкви

 

г.

 

Темникова

въ

 

качествѣ

 

вольно-наемнаго

 

причетника,

 

впредь

 

до

 

усмот-

ренія.

Открыто

 

цѳрковно

 

приходское

 

попечительство,

 

въ

 

с.

Вязоваѣі,

 

Тамб.

 

уѣвда,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Титул.

 

Со-

ветника

 

Александра

 

Алексан.

 

Сатина

 

съ,

 

11

 

членами

 

изъ

среды

 

крестьянъ

 

того

 

села.
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Возвращены

 

въ

 

свои

 

мѣста:

 

Свящепникъ

 

Іоаннъ

 

Дооро-

творцевъ — въ

 

село

 

Борисовку

 

Лебед

 

у.,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣ

пія;

 

свящепникъ

 

Гавргилъ

 

Еогоявлснскііі,

 

по

 

вмѣпеніи

 

ему

въ

 

наказаніе

 

трехмѣсячнаго

 

удалепія

 

отъ

 

должпости,— въ

 

село

Богородпцкое

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

подчииеніемъ

 

его

 

особому

надзору

 

мѣстнаго

 

благочиннаго.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

священникъ

 

села

 

Земетчииы

 

Тамб.

у.,

 

Еириллъ

 

Доброхотову

 

вслѣдствіе

 

глубокой

 

старости

 

и

крайней

 

болѣзнепности;

 

священникъ

 

села

 

Сошекъ,

 

Липец,

 

у

Петръ

 

Хрисанфовъ,

 

по

 

касающемуся

  

до

 

пего

 

дѣ.ту.

Уволенъ

 

для

 

перемѣщенія

 

въ

 

другую

 

Епархію.

 

Псалом-

щикъ

 

Успен.

 

церкви

 

г.

 

Борисоглѣбска

 

Иванъ

 

Смирновъ,

 

сог-

ласно

 

прошенію,

 

4

 

октября

 

1874

 

года

 

уволенъ

 

отъ

 

занимае-

мой

 

должности

 

для

 

перемѣщенія

 

на

 

службу

 

въ

 

Донскую

Епархію.

О

 

пожѳртвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

семейства

 

Прот.

Н.

 

Е.

 

Аѳанасьева.

Въ

 

воспоминаніи

 

о

 

смерти

 

Прот.

 

Н.

 

Е.

 

Аѳанасьева,

 

по-

мѣщенпомъ

 

въ

 

№

 

19

 

Тамб.

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

сказано;

 

ъчто

 

со-

чувствге

 

къ

 

покойному

 

не

 

было

 

мимолетнымъ

 

выраоісеніемъ

скорби

 

объ

 

умершемъ".

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Редакція

 

имѣетъ

новое

 

подтвержденіе

 

этихъ

 

словъ.

 

Такъ,

 

кромѣ

 

пожертвова-

ній,

 

о

 

которыхъ

 

было

 

упомянуто

 

въ

 

№

 

19

 

Епарх.

 

Ведомо-

стей,

 

за

 

послѣднее

 

время

 

сиротствующее

 

семейство

 

Прот.

 

Н.

Е.

 

Аѳаеасьева

 

получило

 

матеріальное

 

вспомоществованіе

 

отъ

двухъ

 

біагородныхъ

 

особь,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна,

 

Г-жа

 

Ек.

 

Б.

Ч-на

 

прислала

 

семейству

 

Прот.

 

Аѳанасьева

 

200

 

р.,

 

а

 

другая

Г-оюа

 

Ек.

 

П.

 

Н-цкая— передала

 

тому

 

же

 

семейству

 

100

 

р.

Эти

 

факты

 

Редакція

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

долгомъ

 

зане-

сти

 

на

 

страницы

 

своихъ

 

Вѣдомостей

 

съ

 

тою

 

единственно

 

цѣлію,

чтобы

 

видѣть,

 

какъ

 

Тамб.

 

благородное

 

Общество

 

умѣетъ

 

це-

нить

 

труды

 

и

 

добрыя

 

качества

 

тѣхъ

 

своихъ

 

пастырей.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Болыпе-Избердѣевское

 

волостное

 

правленіе,

 

Липец,

 

уѣзда,

рапортомъ

 

отъ

 

3

 

мая

 

1874

 

года,

 

за

 

№

 

185

 

просило

 

Тамб.

Консисторію

 

обязать

 

всѣхъ

 

священниковъ

 

селепій

 

означенной

волости

 

доставить

 

правленію

 

метрическія

 

выписи

 

о

 

всѣхъ

 

рож-

денныхъ

 

мужеска

 

пола

 

съ

 

1858

 

по

 

1875

 

годъ,

 

на

 

предмета

составленія,

 

по

 

вновь

 

утверждепной

 

формѣ,

 

посемейныхъ

 

спи-

сковъ,

 

требуемыхъ

 

Высочайше

 

утвержденпымъ,

 

1

 

января

 

1874

года,

 

уставомъ

 

о

 

воинской

 

повинности

 

и

 

предписаніемъ

 

Там-

бовскаго

 

Губернатора

 

отъ

 

23

 

февраля

 

за

 

№

 

6.

 

По

 

поводу

сего

 

рапорта,

 

и

 

въ

 

ииду

 

не

 

легкости

 

исиолпенія

 

означеннаго

въ

 

немъ

 

требовапія,

 

Тамб.

 

Консисторія,

 

вслѣдствіе

 

опредѣле-

вія

 

своего,

 

17

 

мая

 

за

 

№

 

5287,

 

просило

 

Тамб.

 

губерпское

 

по

воинской

 

повинности

 

присутствіе

 

сообщить

 

оной:

 

«подлежптъ

ли

 

немедленному

 

исполпепію

 

означенное

 

требованіе

 

волост.

правленія».

 

Въ

 

отвѣтъ

 

па

 

запросъ

 

Копсисторіи

 

губернское

 

по

воинской

 

повинности

 

присутствіе

 

отъ

 

22

 

мая

 

за

 

JV»

 

298

 

отъ

пменп

 

Начальника

 

Губерніп

 

изъяснило

 

слѣдующее:

 

па

 

отио-

піеніе

 

отъ

 

17

 

мая

 

за

 

5287

 

долгомъ

 

считаю

 

увѣдомпть

 

духов-

ную

 

Еонсисторію,

 

что,

 

на

 

основаніи

 

прпеланпыхъ

 

при

 

цирку-

ляре,

 

г.

 

Министра

 

Внутренппхъ

 

Дѣлъ

 

отъ

 

8

 

февраля

 

за

 

Кг

6

 

правилъ,

 

посемейные

 

списки

 

должны

 

составляться

 

пзъ

 

ре-

визскихъ

 

сказокъ;

 

а

 

потому

 

требованіе

 

Болыпе-Избердѣевска-

го

 

волостнаго

 

правленія

 

о

 

доставленіи

 

свящепно-церковпо-слу-

жителями

 

селъ

 

той

 

волости

 

метричеекпхъ

 

выписей

 

о

 

рожден-

ныхъ

 

съ

 

1858

 

года

 

по

 

1875,

 

какъ

 

не

 

согласпое

 

съ

 

изданны-

ми

 

г.

 

Министромъ

 

Внутреннпхъ

 

Дѣлъ,

 

для

 

составленія

 

посе-

мейныхъ

 

списковъ,

 

правилами,

 

не

 

должно

 

подлежать

 

удовле-

творенно,

 

о

 

чемъ

 

мною,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

и

 

дапо

 

знать

 

Больше-

Избердѣевскому

 

волост.

 

правленію.

Контора

 

Тамб.

 

богоугодныхъ

 

заведеній

  

отношеніемъ

 

отъ

25

 

сентября

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

3345

 

увѣдомила

 

Тамб.

 

Консис-
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торію,

 

что

 

24

 

сентября

 

въ

 

домѣ

 

умалишепныхъ

 

померъ

 

штат-

вый

 

причетиикъ

 

села

 

Истлѣева,

 

Елат.

 

у.,

 

Матвѣй

 

Истлѣев-

скій.

 

Увѣдомляя

 

о

 

семъ

 

Консисторія

 

присовокупляетъ,

 

что

родственники

 

умершаго

 

за

 

полученіемъ

 

оставшихся

 

послѣ

 

смер-

ти

 

его

 

вещей

 

должны

 

обратиться

 

въ

 

Тамб.

 

губернскую

 

зем-

скую

 

Управу

 

съ

 

яснымц

 

на

 

то

 

доказательствами.

Опредѣленіемъ

 

Тамб.

 

консисторіи

 

отъ

 

7

 

октября,

 

ут-

вержденнымъ

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

10

 

октября,

 

разрѣшено

жителямъ

 

деревни

 

Новой

 

Пичиморги,

 

Спас,

 

у.,

 

устроить

 

свя-

той

 

алтарь

 

съ

 

престоломъ

 

въ

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

той

 

дерев-

ни,

 

существующемъ

 

па

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

около

 

80

лѣтъ

 

существовала

 

церковь,

 

съ

 

переименованіемъ

 

молитвен-

наго

 

дома

 

въ

 

Кладбищенскую

 

безприходную

 

церковь.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода

 

отъ

6

 

сентября

 

1874

 

года

 

за

 

№

 

2435

 

въ

 

настоятеля

 

Троицкаго

Лебедянскаго

 

монастыря

 

опредѣленъ

 

Дрхпмамандритъ

 

Вален-

тину

 

доселѣ

 

проживавшій

 

въ

 

Воронежскомъ

 

Митроф.

 

монас-

тыре.

Померли:

 

Свящѳнникъ

 

села

 

Срединовки,

 

Тамб.

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Ив.

 

Дмитревшй

 

37

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду;

 

съ

 

1860

 

г.

 

со-

стоялъ

 

въ

 

доллшости

 

священника,

 

съ

 

1869

 

г.

 

былъ

 

предсѣ-

дателемъ

 

церковно-приходскаго

 

попечительства,

 

въ

 

семействѣ

осталась

 

жена

 

и

 

малолѣтпій

 

сынъ.

Причетникъ

 

села

 

Студенаго,

 

Липец,

 

у.,

 

Петръ

 

Ив.

 

По-
оюарскій

 

26

 

лѣтъ,

 

съ

 

1867

 

года

 

состоялъ

 

въ

 

должности,

 

въ

семействѣ

 

осталась

 

жена

 

и

 

сынъ

 

2

 

лѣтъ.
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О

 

IP

 

О

 

Г Е»

 

А.

 

М

 

М

 

J?L

ГЕОГР

 

АФІИ

Ііурсъ

  

ІІІ-го

 

класса

Политическое

   

обозрѣніе.

Сѣверная

 

Америка.

 

Еританскія

 

владѣнія

 

а

 

раздѣленіе

ихъ

 

на

 

части.

 

Географическое

 

положеніеи

 

города

 

Канады.

Главное

 

богатство

 

Нозаго

 

Врауншвейга

 

и

 

Новой

 

Шотлан-

діи

 

съ

 

островомъ

 

Капъ-Вретоноиъ

 

и

 

главн.

 

гор.

 

Главное

богатство

 

островов'ь

 

Ныо-Фаундлена

 

и

 

Принца

 

Эдуарда,

 

зна-

чен!

 

е

 

острововъ

 

Вермудскихъ.

 

Вдадѣнія

 

Датчанъ

 

и

 

Фран-

цу

 

зовъ.

Сѣверо-Амержанскіе

 

Соединенные

 

Штаты.

 

Границы

и

 

пространство.

 

Устройство

 

поверхности.

 

Замѣчательнѣй-

шія

 

рѣки

 

и

 

озера;

 

русло

 

Миссисипи.

 

Климатъ

 

въ

 

зави-

симости

 

отъ

 

главныхъ

 

вѣтровъ

 

и

 

устройства

 

поверхности.

Народоиаселс

 

ніе

 

по

 

количеству

 

и

 

плотности;

 

наиболѣо

 

на-

родо

 

населенное

 

пространство.

 

Общій

 

взглядъ

 

на

 

промышлен-

ность;

 

города,

 

въ

 

которыхъ

 

по

 

преимуществу

 

сосредоточива-

ется

 

промышленность*,

 

разные

 

виды

 

добывающего

 

рода

 

про-

мышленности.

 

Главные

 

пункты

 

и

 

важнѣйшіе

 

предметы

 

об-

работывающей

 

промышленности.

 

Торговля

 

и

 

предметы

 

вво-

за

 

и

 

вывоза -,

 

важнѣйшая

 

гавань.

 

Образованность.

 

Государст-

венное

 

устройство.

 

Замѣчательнѣйшіе

 

штаты

 

и

 

города.

Территорія

 

Ута.

 

Постороннія

 

владѣнія

 

Штатовъ,

Средняя

 

Америка.

 

Раздѣленіе

 

на

 

части.

 

Главное

 

бо-

гатство

 

Мехнки

 

и

 

замѣчательные

 

города.

 

Географическая

особенность

 

Центральной

 

Америки.

 

Въ

 

какошъ

 

отношенін

Вестъ-Индія

 

стоитъ

 

ниже

 

Мехики

 

и

 

Центральной

 

Америки,

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

ея

 

существенное

 

предъ

 

ними

 

преиму-

щество

 

и

 

что

 

общаго

 

съ

 

ними?

 

Растенія,

 

составляющая

главное

 

богатство

 

страны.

 

Важнѣйшія

 

составныя

 

части.

Южная

 

Америка.

 

Природа

 

Южной

  

Америки

 

въ

 

срав-

61



і
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неніи

 

съ

 

природою

 

Южной

 

Америки.

 

Составъ

 

народонасе-

денія

 

и

 

взаимныя

 

отпошенія

 

составныхъ

 

частей.

 

Что

 

осо-

бенно

 

способствовало

 

къ

 

оживденію

 

промышленности?

 

Раз-

дѣленіе

 

въ

 

политическомъ

 

отпошеніи.

 

Главное

 

богатство

 

и

города

 

Брагиліи.

 

Выгоды

 

геограФическаго

 

положенія

 

иго-

рода

 

Гранадскихъ

 

республика.

 

Главное

 

занятіе

 

народонасе-

ленія

 

и

 

главные

 

города

 

Венецуэлы.

 

Главное

 

богатство

 

и

города

 

Эквадора.

 

Главныя

 

пропзведенія

 

и

 

города

 

Перу.

Главныя

 

богатства

 

и

 

города

 

Боливіи.

 

Атакама

 

(Меданосы).

Главныя

 

произведе

 

нія

 

и

 

города

 

Чили.

 

Главныя

 

произведе-

нія

 

и

 

главный

 

городъ

 

Аргентинской

 

Республики.

 

Главныя

произведенія

 

и

 

главный

 

городъ

 

Ураівая.

 

Природа

 

и

 

наро-

донаселеніе

 

Иатагоніи.

 

Природа

 

и

 

значеніе

 

Огненной

 

Зем-

ли.

 

Главныя

 

занятія

 

народонаселенія,

 

политическое

 

раздѣ-

леніе

 

и

 

города

 

Гвганы.

АВСТРАЛІЯ.

Овщій

   

очерк

 

ъ.

Лолрженіе

 

и

 

границы.

 

Крайнія

 

оконечности;

 

изрѣзан-

ность

 

морскихъ

 

границъ

 

и

 

берега.

Устройство

 

поверхности:

 

примѣчательныя

 

гврныя

 

цѣпи

  

и

вершины.

 

Поверхности

 

острововъ.

 

Вулканы.

Орошенге.

 

Общій

 

характеръ

 

внутреннихъ

 

водъ;

 

важнѣй-

шія

 

рѣка

 

и

 

озера.

Общія

 

свойства

 

климата',

 

особенности

 

въ

 

царствахъ

растительномъ

 

п

 

животномъ.

Народ онаселеніе ,

 

по

 

количеству

 

и

 

плотности,

 

и

 

его

 

сое-

тавныя

 

части.

Политическое

   

обозрѣніе.

Колоніи

 

Аніличанъ.

 

Владѣнія

 

на

 

материкѣ

 

и

 

на

 

остро-

вахъ.

 

Колоніи

 

Ажриктцт

 

и

 

Ф-ранцузовъ.

 

Острова

 

Санд-

вичевы

 

и

 

острова

 

Таити.
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Курсть

  

ІГѴ-і-о

 

класса.

1-е

   

полугодге.

РОССИЙСКАЯ

 

ИМПЕРІЯ.

Границы

 

Россіи

 

и

 

пространство

 

сравнительно

 

съ

 

дру-

гими

 

государствами.

 

Иротяженіе

 

границъ

 

морскпхъ

 

и

 

су-

хопутныхъ.

 

Сѣ

 

вер

 

на

 

я

 

граница:

 

ея

 

неудобства

 

для

 

мореп-

лаванія

 

и

 

заграничная

 

торговля

 

чрезъ

 

нее.

 

Восточная

 

гра-

ница:

 

значеніе

 

ея

 

для

 

Сибири.

 

Граница

 

съ

 

Китаемъ:

 

ея

безопасность;

 

въ

 

Кяхгѣ

 

и

 

Или.

 

Граница

 

съ

 

Тураномъ,

 

нез-

начительность

 

въ

 

воепномъ

 

и

 

торговомъ

 

отношеніяхъ.

 

Гра-

ница

 

съ

 

Турціей,

 

незначительность

 

ея

 

по

 

торговлѣ.

 

За-

падная

 

граница:

 

ея

 

укрѣпленія;

 

торговля

 

съ

 

Австріей

 

и

Пруссіей.

Съверный

 

Ледовитый

 

Юкеанъ.

 

Части

 

его

 

и

 

острова;

недоступность

 

береговъ

 

Сибири

 

отъ

 

льдовъ

 

и

 

вѣтровъ.

 

Вѣ-

лое

 

море:

 

неудобства

 

его,

 

торговля

 

чрезъ

 

него,

 

звѣриный

и

 

рыбной

 

промыслы.

 

Валтійское

 

море.

 

Части

 

его

 

и

 

ост-

рова.

 

Ваяшость

 

его

 

для

 

сношеній

 

съ

 

Западной

 

Европой

 

и

для

 

сбыта

 

русскихъ

 

произведеній;

 

неудобства

 

его.

 

Каспій-

ское

 

море:

 

берега

 

его,

 

глубина

 

и

 

богатство

 

рыбой.

 

Чер-

ное

 

море.

 

Названіе

 

и

 

значеніеего

 

для

 

юга

 

Россіи,

 

берега,

не

 

удобства

 

выхода

 

изъ

 

него.

 

Азовское

 

море.

 

Его

 

малая

глубина

 

и

 

значеніе

 

вѣтровъ,

 

юго-западнаго

 

и

 

сѣверо-восточ-

наго;

 

Сивашъ

 

и

 

его

 

гнилыя

 

испаренія.

 

Великій

 

Океанъ.

Части

 

его

 

и

 

острова.

А.

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ

 

РОССІЯ.

Устройство

 

поверхности.

 

Сѣверный

 

склонъ

 

и

 

его

 

по-

лосы,

 

тундръ,

 

болотъ,

 

покрытыхъ

 

хвоннымъ

 

лѣсомъ

 

и

 

по-

лосы

 

начала

 

земледѣлія.

 

Валдайско-Уральская

 

возвышен-

ность;

 

почва

 

и

 

подпочвенные

 

известняки

 

и

 

содецаые

 

ключи.

Центральная

 

равнина,

 

геологическое

 

строеніе

 

и

 

почва

 

запад-
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ной

 

ея

 

части

 

и

 

восточной.

 

Карпато-Уральская

 

возвышен-

ность:

 

ея

 

черноземъ

 

него

 

почва.

 

Южный

 

склонъ:

 

почва

 

сте-

пей

 

Черноморскихъ

 

и

 

Каспійскихъ.

 

Горы,

 

ихъ

 

расположе-

ние.

 

Уралъ.

 

Названіе

 

его;

 

его

 

развѣтвденіе,

 

высота

 

лѣса,

металлы

 

и

 

минералы.

 

Кавказъ,

 

его

 

развѣтвлеиіе,

 

высота

 

по-

лосырастительности

 

п

 

полосы

 

снѣговъ;

 

минеральные

 

клю-

чи;

 

богатство

 

металлами.

 

Таврическія

 

горы:

 

ихъ

 

строеніе

и

 

высота;

 

полосы

 

растительннсти.

 

Финляндскія

 

горы:

 

ихъ

располоясеніе,

 

свойство

 

гранита,

 

растительность

 

и

 

металлы.

Орошснге.

 

Начало

 

нашихъ

 

главныхъ

 

рѣкъ

 

на

 

Валдаѣ,

зависимость

 

ихъ

 

отъ

 

лѣсовъ

 

и

 

высота

 

праваго

 

берега.

 

Пе-

речисле

 

ніе

 

озеръ

 

и

 

судоходныхъ

 

рѣкъ.

 

Искуствснныя

 

во-

дяныя

 

сообщенія.

Елиматъ.

 

Распредѣленіе

 

сырости,

 

осадка

 

и

 

тепла.

Сравненіе

 

западной

 

Россіи

 

съ

 

восточной

 

по

 

климату

 

и

 

ра-

стительности.

 

РаздѣленіеЕвропейской

 

Россіи

 

на

 

полосы

 

рас-

тптельпыя.

 

Полосы

 

лѣсовъ

 

хвойныхъ

 

и

 

лиственныхъ.

 

Мѣс-

та

 

нездоровый

 

по

 

климату.

Народ

 

онаселенге.

 

Число

 

общее

 

и

 

по

 

частямъ,

 

плот-

ность,

 

мѣста

 

наибольшей

 

плотности

 

и

 

рѣдкаго

 

населенія;

увеличеніе

 

его;

 

составь

 

народо-населенія

 

по

 

племенамъ

 

съ

указаніемъ

 

мѣста

 

жительства,

 

по

 

вѣроисповѣданіямъ.

Административное

 

раздѣлепге

 

Россги.

 

Раздѣленіе

 

на

пространства;

 

народныя

 

названія

 

краевъ.

Сѣверноѳ

 

пространство.

Архангельская

 

губернія.

 

Природа

 

русской

 

Лапландіи,

средней

 

полосы

 

и

 

тундръ.

 

Лапландцы,

 

Самоѣды

 

и

 

Велико-

русом

 

и

 

ихъ

 

промыслы.

 

Замѣчательные

 

города.

Вологодская

 

губернгя.

 

Природа

 

и

 

промыслы.

 

Зыряне

 

И

ихъ

 

звѣриный

 

промыслъ.

 

Города.

Олонецкая

 

губернгя.

 

Западная

 

ея

 

часть

 

и

 

горный

 

про-

мыслъ,

 

лѣсной

 

и

 

каменоломни

 

Повѣнца:

 

восточная

 

часть

 

и

скотоводство;

 

— южная

 

и

 

земледѣліе;

 

города.
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Прибалтійскоѳ

 

пространство.

Свойство

 

климата.

 

Великое

 

княжество

 

Финляндское,

его

 

раздѣленіе

 

на

 

губерніи

 

и

 

природа,

 

земледѣліе,

 

ското-

товодство,

 

лѣсной

 

промыслъ

 

и

 

рыболовство.

 

Шведы,

 

Фин-

ны.

 

Города.

С:-Петербурская

 

губернгя.

 

Почва

 

ея

 

и

 

промыслы.

 

С-

Петербургъ,

 

его

 

примѣчательности

 

и

 

значеніе

 

'мануфактур-

ное

 

и

 

торговое.

 

Города.

Новгородская

 

губернгя.

 

Земледѣліе

 

и

 

промыслы

 

въ

 

свя-

зи

 

съ

 

искусственны»»!

 

водными

 

сообщеніями.

 

Города.

Псковская

 

губ.,

 

ея

 

поверхность

 

и

 

почва;

 

льняной

 

промыслъ

и

 

др.

 

Города.

Остзейскій

 

край.

 

Поверхность

 

и

 

почва.

 

Нѣмцы,

 

Эсты

и

 

Латыши.

 

Состояніе

 

земледѣлія

 

и

 

скотоводства

 

въ

 

краѣ.

Замѣчательные

 

города.

Низменное

 

пространство.

Общій

 

видъ

 

страны.

 

Пинскія

 

болота,

 

мѣста

 

песчаныя

и

 

плодородныя.

 

Распредѣленіе

 

племенъ

 

этого

 

края.

 

Бѣло-

руссы,

 

Лиивцы

 

и

 

Евреи.

 

Замѣчательные

 

города.

Привисляискій

 

край.

 

Отроги

 

Карпатъ:

 

почва

 

и

 

глав-

ные

 

промыслы.

 

Поляки.

 

Губерніи

 

и

 

замѣчательные

 

горо-

да.

Мануфактурно-промышденноѳ

  

пространство.

Губерніи,

 

его

 

составляются.

 

Устройство

 

поверхности

и

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

нея

 

почва.

 

Значеніе

 

этого

 

простра-

нства

 

для

 

Россіи

 

по

 

торговлѣ,

 

политическое

 

и

 

религіозное.

Смоленская

 

губ.

 

Почва

 

и

 

производительность

 

ея,

 

торговое

движеніе

 

чрезъ

 

губернію

 

съ

 

Оки

 

къ

 

Двинѣ

 

и

 

Волгѣ,

 

ука-

заніе

 

различныхъ

 

промысловъ

 

края.

 

Города.

 

Тверская

 

губ.

Промыслы

 

ея.

 

Города.

 

Ярославская

 

губ.

 

Ткачество

 

полотенъ,

овцеводство

 

и

 

выдѣлка

 

романовскихъ

 

овчинъ,

 

судостроеиіе;
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отходные

 

промыслы

 

и

 

города.

 

Костромская

 

губ.

 

Ветлужс-

кій

 

край

 

и

 

его

 

лѣсной

 

промыслъ;

 

приволжская

 

часть

 

и

 

по-

лотнянное

 

производство;

 

отходные

 

промыслы:

 

бурлачество.

Города.

 

Нижеюродская

 

губ.

 

Заволжскій

 

край

 

и

 

лѣсной

 

его

промыслъ.

 

Лысково

 

и

 

хлѣбная

 

торговля.

 

Павлово

 

и

 

Ворс-

ма

 

и

 

производство

 

стальныхъ

 

издѣлій.

 

Нижегородская

 

яр-

марка.

 

Города.

 

Владимирская

 

губ.'3емлевладѣльческая

 

по-

лоса

 

ея.

 

Промыслы.

 

Хлопчатобумажное

 

производство,

 

же-

лѣзпые

 

и

 

стеклянные

 

заводы.

 

Московская

 

губ.

 

Хорошее

состояніе

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Объемъ

 

Фабричной

 

деятель-

ность

 

Москвы

 

и

 

ея

 

торговля.

 

Г.

 

Москва

 

и

 

другіе

 

замѣча_

тельные

 

города.

 

Губерніи:

 

Калужская,

 

Тульская

 

и

 

Рязанс-

лая.

 

Ихъ

 

почва.

 

Земледѣліе

 

на

 

югѣ

 

пхъ.

 

Три

 

пути

 

хлѣб-

ной

 

торговли.

 

Заводско-Фабричная

 

дѣятельность,

 

мѣстные

и

 

отходные

 

промыслы.

 

Города.

Горнозаводсвюе

 

пространство.

Губеряіи,

 

его

 

составляются.

 

Природа

 

и

 

почва

 

его.

Ыародонаселеніе.

 

Русскіе — какъ

 

горнирабочіе;

 

Татары

 

и

Мордва;

 

Чуваши,

 

Черемисы,

 

Вотяки,

 

Вогулы,

 

Башкиры,

Мещеряки

 

и

 

Тептерп.

 

Промышленность

 

края:

 

1)

 

земледѣ-

ліе;

 

2)

 

скотоводство;

 

3)

 

горный

 

промыслъ;

 

4)

 

лѣсной

 

про-

мыслъ;

 

5)

 

пчеловодство

 

бортевое;

 

6)

 

охота.

 

Замѣчатель-

ные

 

города.

Черноземное

 

пространство.

Черноземъ:

 

его

 

пространство,

 

толщина

 

и

 

плодородіе

въ

 

зависимости

 

отъ

 

подпочвы.

 

1)

 

Земледѣліе,

 

2)

 

Сахаро-

вареніе,

 

3)

 

Вішокуреніе,

 

4)

 

Табаководство,

 

5)

 

Садоводство

и

 

огородничество,

 

6)

 

Скотоводство,

 

7)

 

Пчеловодство,

 

па-

сѣчное,

 

8)

 

Селитровареніе,

 

9)

 

Фабричная

 

дѣятеяьность.

Торговая.

 

Чумачество,

 

ярмарки.

 

Народонаселеніе.

 

Велико-

руссы;

 

ихъ

 

дѣятельиость

 

промышленно-торговая.

 

Малорое-

сы:

 

ихъ

 

занятія.

 

Губерніи

 

и

 

замѣчательные

 

города.
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Степное

 

пространство.

Степи

 

черноморскія:

 

ихъ

 

видъ;

 

климатъ

 

и

 

времена

 

го-

да.

 

Природа

 

степей

 

Прикаспійскихъ.

 

Промышленность:

 

1)

Скотоводство;

 

2)

 

Земледѣліе;

 

3)

 

Вииоградоводство

 

и

 

вино-

дѣліе;

 

4)

 

Садоводство;

 

5]

 

Разведете

 

табака;

 

6]

 

Рыболов-

ство;

 

7)

 

Соляной

 

промыслъ;

 

8)

 

Добываиіе

 

каменнаго

 

уг-

ля.

Народонаселенге.

 

Русскіе;

 

исторія

 

ихъ

 

переселенія

 

п

характеръ

 

дѣятельности

 

ихъ.

 

Молдаване.

 

Нѣмецкіе

 

коло-

нисты

 

и

 

ихъ

 

вліяніе

 

на

 

сельское

 

хозяйство

 

края.

 

Крымс-

скіе

 

и

 

Астраханскіе

 

татары.

 

Калмыки

 

и

 

Ногайцы.

 

Донс-

кіе

 

казаки,

 

ихъ

 

военная

 

организація.

 

Уральскіе

 

казаки,

Евреи,

 

Болгары

 

и

 

Сербы.

 

Греки

 

и

 

Армяне.

 

Губериіи

 

и

замѣчательные

 

города.

В.

   

АЗІАТСКАЯ

   

РОС

 

CI

 

Я.

Кавказскій

 

край.

Горы.

 

Долины

 

Ріона,

 

Куры

 

п

 

Аракса.

 

Промыслы

 

края.

Замѣч.

 

ремесла

 

и

 

торговля.

 

Народонаселеніе:

 

Грузины,

Армяне,

 

Абадзехи,

 

Адыге

 

и

 

прочіе

 

горцы.

 

Административ-

ное

 

дѣленіе

 

края

 

и

 

замѣчательные

 

города.

Сибирь.

Горы:

 

Камчатскія,

 

Становой

 

хребетъ,

 

Яблоновой,

 

Нер-

чинскія,

 

Саянскія,

 

Кузнецкія

 

п

 

Алтай,

 

Равнины:

 

тундра,

тайга

 

и

 

степи.

 

Климатъ

 

Сибири

 

сравнительно

 

съ

 

Европей-

ской

 

Россіей,

 

и

 

причины

 

большей

 

его

 

суровости.

 

Рѣки,

 

пе-

речень

 

замѣчательнѣйшихъ,

 

и

 

указаніе

 

торговыхъ

 

путей

по

 

нимъ.

 

Ыародонассленіе:

 

1)

 

бродячія

 

племена

 

сѣвера;

ихъ

 

жизнь

 

и

 

занятія:

 

оленеводство,

 

рыболовство

 

и

 

звѣро-

ловство;

 

2)

 

кочевыя

 

племена

 

и

 

скотоводство;

 

3)

 

осѣдлое

населеніе;русскіе,

 

ихъ

 

горный

 

промыслъ,

 

сельское

 

хозяй-

ство

 

и

 

тор

 

говля

 

съ

 

бродячими

 

и

 

кочевыми

 

племенами.

 

Ад-



—

 

484

 

—

министративное

 

раздѣлегііе

 

Сибири,

 

и

 

замѣчательныѳ

 

горо-

да.

Киргизский

 

край.

Его

 

геологическое

 

строеніе^

 

горы;

 

Алатау

 

и

 

Таныпань.

Поверхность,

 

и

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

нея

 

почва

 

и

 

раститель-

ность.

 

Климатъ

 

и

 

орошеніе:

 

бураны,

 

засухи

 

и

 

голеледица,

Народонаселыііе:

 

Сарты-какъ

 

осѣдлый

 

и

 

промышленный

народъ;

 

Киргизы,

 

Трухменцы

 

и

 

проч.

 

кочевники,

 

ихъ

 

ско-

товодство.

 

Административное

 

раздѣденіе,

 

и

 

замѣчательные

города.

2-е

   

п

 

о

 

лугодів.

ЕВРОПА.

Общій

   

Очерк

 

ъ.

Границы.

 

Крайнія

 

оконечности.

 

Границы;

 

изрѣзан-

ность

 

морскихъ

  

границъ.

Устройство

 

поверхности

 

материковой

 

части

 

(низмен-

ности

 

и

 

возвышенности)

 

и

 

острововъ.

  

Вулканы.

Орошеиіе.

 

Какими

 

преимущественно

 

вѣтрами

 

прино-

сятся

 

дожди,

 

орошающіе

 

Европу?

 

Рѣки

 

и

 

озера

 

Сѣверо-

Западнаго

 

бассейна.

 

Рѣки

 

и

 

озераЮго-Восточная

 

бассейна.

Рѣки

  

и

 

озера

 

внутренняго

 

бассейна.

 

Рѣки

   

на

 

островахъ.

Климатъ,

 

растенгя,

 

животныя.

 

Общее

 

свойство

 

кли-

мата,

 

и

 

отъ

 

чего

 

оно

 

происходить?

 

Климатъ

 

Европы

 

юго-

западной

 

и

 

сѣверо-восточиой,

 

и

 

отъ

 

чего

 

происходттъ

 

раз-

личіе

 

въ

 

климатѣ

 

пяти

 

частей?

 

Ваягнѣйшія

 

растенія

 

и

животныя.

Народонаселеніе

 

по

 

климату

 

и

 

плотности;

 

наиболѣе

 

и

наименѣе

 

населенный

 

пространства;

 

составь

 

народонаседе-

нія;

 

раздѣленіе

 

народонаселения

 

по

 

рел-игіи.

Полит

 

и

 

ческо

 

е

   

обозрѣніе.

Германгя.

 

Границы

 

и

 

пространство.

 

Раздѣденіе

 

Гер-

маніи,

    

по

 

устройству

 

поверхности

 

,

 

—

 

Средне-Германскимъ
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горнымъ

 

хребтомъ

 

на

 

двѣ

 

части.

 

Рѣки.

 

Количество,

 

плот-

ность

 

и

 

составъ

 

народонаселенія.

 

Раздѣленіе

 

Германцевъ

по

 

языку

 

и

 

религіи.

 

І'редметы

 

добывающей

 

промышлен-

ности,

 

и

 

гдѣ

 

она

 

преимущественно

 

сосредоточивается.

Предметы

 

обработывающей

 

промышленности,

 

и

 

гдѣ

 

она

преимущественно

 

сосредоточивается.

 

Замѣчательнѣйшіе

торговые

 

города.

 

Образованность.

 

Политическое

 

раздѣде-

ніе.

 

Главныя

 

составныя

 

части,

 

рѣки

 

и

 

города

 

Королевства

Баварским.

 

Географическое

 

пологкеніе,

 

рѣки

 

и

 

города

 

Ко-

ролевстза

 

Виртемберскаго .

 

Географическое

 

положеніе,

 

и

 

го-

рода

 

В.

 

Герцогства

 

Баденскаго.

 

Составъ,

 

географическое

положеніе

 

и

 

города

 

В.

 

Г.

 

Гессенъ-Дармштадскаго.

 

Геогра-

фическое

 

положеніе,

 

плотность

 

народонаселенія

 

и

 

города

Кор.

 

Саксонскаго.

 

Географическое

 

ноложеніе

 

и

 

важпѣйшіе

города

 

Великихъ

 

Герцогствъ

 

Саксснъ-Веймарскаго,

 

Меклен-

бургъ-Швергінскаго

 

и

 

Мекленбургъ-Стрелицкаю

 

и

 

Герц.

 

Сак-

сенъ-Кобургъ-Роты.

 

Вольные

 

города.

Пруссія.

 

Границы.

 

Пространство,

 

сравнительно

 

съ

первоклассными

 

государствами.

 

Раздѣленіе

 

на

 

провинціи.

Устройство

 

поверхности.

 

Рѣки.

 

Количество

 

и

 

плотность

народонаселенія

 

сравнительно

 

съ

 

первоклассными

 

государ-

ствами.

 

Какія

 

изъ

 

ея

 

частей

 

плотнѣе

 

населены?

 

Составъ

 

на-

родонаселенія,

 

языкъ

 

и

 

раздѣленіе

 

по

 

вѣроисповБданію,

сравнительно

 

сь

 

Австріею.

 

Разные

 

виды

 

добывающей

 

про-

мышленности.

 

Главные

 

предметы

 

обработывающей

 

промыш-

ленности

 

и

 

торговли,

 

и

 

города,

 

въ

 

которыхъ

 

та

 

и

 

другая

сосредоточивается.

 

Мѣсто

 

Ируссіи

 

по

 

образованности.

 

Го-

сударственное

 

устройство.

  

Провинціи

 

и

 

города.

Австрія.

 

Границы,

 

пространство

 

и

 

составныя

 

части.

Устройство

 

поверхности

 

и

 

орошенія.

 

Количество

 

и

 

плот-

ность

 

народонаселенія,

 

сравнительно

 

съ

 

первоклассными

 

го-

сударствами;

 

составъ.

 

Разрозненность

 

народоааселенія

 

по

языку,

 

нравамъ,

 

обычаямъ

 

и

 

религіи.

 

Главные

 

предметы

добывающей

 

промышленности,

 

Главные

 

предметы

 

и

 

ыѣста

62
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обработывающей

 

промышленности;

 

характеръ

 

торговли

 

и

ваяшѣйшія

 

торговыя

 

пункты.

 

Образованность.

 

Государст-

венное

 

устройство.

  

Провинціи

 

и

 

города.

Фраті/ія.

 

Составъ.

 

Границы.

 

Пространство,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

первоклассными

 

государствами.

 

Устройство

 

по-

верхности:

 

Франція

 

возвышеннная

 

и

 

низменная.

 

Рѣки

 

и

каналы.

 

Народонаселеніе,

 

по

 

количеству

 

и

 

плотности,

 

срав-

нительно

 

съ

 

первоклассными

 

государствами -,

 

наиболѣе

 

и

наименѣе

 

населенныя

 

части.

 

Составъ

 

народонаселенія,

 

языкъ

и

 

вѣроисповѣданіе.

 

Общее

 

заключеніе

 

о

 

единствѣ

 

народо-

донаселенія

 

Франціи,

 

сравнительно

 

съ

 

Австріеш

 

и

 

значе-

ніе

 

этого

 

единства.

 

Разные

 

виды

 

промышленности,

 

срав-

нительно

 

съ

 

Австріею:

 

земледѣліе

 

(плоды,

 

растенія

 

техни-

ческія

 

и

 

хлѣбныя),

 

скотоводство,

 

горный

 

промыселъ.

 

От-

личительный

 

характеръ

 

обработывашюей

 

промышленности

и

 

ея

 

главныя

 

предметы

 

и

 

мѣста,

 

гдѣ

 

каждый

 

изъ

 

предме-

товъ

 

обработываются.

 

Торговля,

 

сравнительно

 

съ

 

торгов-

лею

 

другихъ

 

государствъ;

 

города,

 

въ

 

которыхъ

 

преиму-

щественно

 

сосредоточиваются

 

торговля.

 

Образованность;

напболѣе

 

и

 

наименее

 

образовагшыя

 

части

 

государствъ;

 

со-

стояніе

 

среднихъ

 

и

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведен ; й;

 

замѣ-

чательнѣйшія

 

учебныя

 

заведенія

 

Парижа.

 

Государственное

устройство

 

и

 

города

 

Колоніи.

Англгя.

 

Составныя

 

части

 

въ

 

Физическомъ

 

и

 

политичес-

комъ

 

отношеніяхъ.

 

Пространство,

 

сравнительно

 

съ

 

перво-

классными

 

государствами.

 

Границы

 

(моря,

 

заливы,"й#лу-

острова,

 

берега).

 

Общій

 

взглядъ

 

на

 

устройство

 

поверхно-

сти

 

составныхъ

 

частей;

 

горы

 

собственно

 

Англіи

 

и

 

горы

Шотландіп.

 

Причины

 

обилія

 

внутреннихъ

 

водъ,

 

замѣчатель-

нѣйшія

 

рѣки

 

и

 

озера;

 

качество

 

внутреннихъ

 

водъ,

 

какъ

путей

 

сообщешя;

 

каналы.

 

Почему

 

климатъморской

 

и

 

слѣд-

ствія

 

морскаго

 

климата;

 

растеиія;

 

свойственныя

 

Брптаніи,

Количество

 

и

 

плотность

 

народонаселенія,

 

сравнительно

 

съ

первоклассными

   

государствами.

 

Народонаседеніе

   

Англіи,
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сравнительно

 

съ

 

народонаселеніемъ

 

Франціп,

 

по

 

составу,,

языку

 

и

 

религіи.

 

Общій

 

взглядъ

 

на

 

промышлениность.

 

Раз-

ные

 

виды

 

добывающей

 

промышленности.

 

Зависимость

 

об-

работывающей

 

промышленности

 

отъ

 

каменнаго

 

угля

 

и

 

же-

лѣза,

 

и

 

размѣщеніе

 

разныхъ

 

впдовъ

 

ея

 

по

 

Англіи;

 

главный

предметъ

 

обработывающей

 

промышленности;

 

города,

 

въ

которыхъ

 

сосредоточиваются

 

разные

 

роды

 

обработываю-

щей

 

промышленности.

 

Торговля,

 

ввозъ

 

и

 

вывозъ.

 

Страны,

съ

 

которыми

 

напболѣе

 

торгуетъ

 

Англія,

 

и

 

города,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

по

 

преимуществу

 

сосредоточивается

 

торговля.

 

Об-

разованность

 

массы

 

народонаселенія

 

и

 

университеты.

 

Го-

сударственное

 

устройство.

 

Раздѣленіе

 

собственной

 

Англіп

на

 

земледѣльческую

 

и

 

мануфактурную,

 

и

 

общій

 

характеръ

той

 

и

 

другой.

 

Города

 

земледѣльческой

 

Аиглш.

 

Города

 

ма-

нуфактурной

 

Англіи

 

внутренніе

 

и

 

прпморскіе.

 

Княжество

ВаллШское.

 

Шотландія.

 

Ирландія.

 

Ос.

 

Гельголандъ.

 

Гиб-

ралтара

 

Мальтшская

 

груипа.

 

Колоніальныя

 

земли.

 

Коло-

ніи

 

въ

   

ряду

 

колоній

 

другихъ

 

народовъ.

ПІвеція

 

и

 

Норвегія.

 

Границы.

 

Устройство

 

поверхнос-

ти.

 

Орошеніе.

 

Главныя

 

причины

 

обилія

 

Скаидинавіи

 

во-

дами;

 

замечательные

 

рѣкп,

 

озера

 

и

 

каналы.

 

Пространство.

Количество

 

и

 

плотность

 

народонаселенія.

 

Предметы

 

про-

мышлености,

 

составляющая

 

важнвйшія

 

статьи

 

внѣшпеіі

торговли.

 

Образованность.

 

Государственное

 

устройство.

Главные

 

города

 

и

 

колоніи.

Данія.

 

Составныя

 

части.

 

Границы.

 

Устройство

 

повер-

хности.

 

Пространство.

 

Количество

 

и

 

плотность

 

народона-

селенія.

 

Главные

 

промыслы.

 

Торговля

 

внутренняя

 

(дороги)

и

 

внѣшняя.

 

Образованность.

 

Образъ

 

правленія.

 

Столица.

Острова

 

Фареръ.

 

О.

 

Исландія.

  

Колоніи.

Норвегія

 

Составъ.

 

Границы.

 

Общее

 

обозрѣніе

 

устрой-

ства

 

поверхности.

 

Орошеніе.

 

Почему

 

въ

 

Испанін

 

падаетъ

мало

 

дождя?

 

Почему

 

рѣки,

 

какь

 

пути

 

сообщенія,

 

плохи?

Лучшіяизъ

 

рѣкъ,

 

климатъ

 

и

 

растительность

 

внутри

 

и

 

по

 

кра-
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лмъ.

 

Пространство.

 

Количество

 

и

 

плотность

 

народонаселе-

ния;

 

наиболѣе

 

и

 

наименѣе

 

населенныя

 

провинціи.

 

Виды

промышленности;

 

торговля.

 

Образованность.

 

Провинціи

 

и

города.

 

Колоніи.

Лортугалія.

 

Составъ.

 

Чѣмъ

 

Португалия

 

въ

 

устройствѣ

поверхности,

 

въ

 

орошеніи,

 

рѣкахъ,

 

въ

 

климат

 

ѣ

   

и

 

расти-

тельности

 

походить

 

на

 

Испанію,

 

и

 

въ

 

чемъ

  

противополож-

на

 

ей?

 

Пространство.

 

Количество

 

и

 

плотность

 

народонасѳ

ленія.

 

Города.

 

Колоніи.

Турція.

 

Составъ.

 

Гравицы.

 

Устройство

 

певерхности.

Примѣчательныя

 

рѣки.

 

Почему

 

климатъ

 

Турція

 

холодиѣе

климата

 

полуострововъ. —Пприненскаго

 

и

 

Апеннинскаго.

Пространство;

 

количество

 

и

 

плотность

 

народонаселенія,

сравнительно

 

съ

 

Исландіею.

 

Главныя

 

сѵ-тавныя

 

части

 

на-

народонаселенія.

 

Раздѣленіе

 

народонаселенія

 

по

 

религіи.

Крайняя

 

степень

 

разрозненности

 

народонаселенія

 

и

 

взаим-

ныя

 

отношенія

 

составныхъ

 

частей.

 

Политическое

 

раздѣле-

ніе.

 

Пространство

 

и

 

количество

 

народонаселенія,

 

в-ь

 

соб-

ственной

 

Турцш.

 

Состояніе

 

промышленности

 

и

 

образован-

ности.

 

Образъ.

 

правленія.

 

Провинціи

 

и

 

города.

 

Сербія

 

и

Румынія,

 

но

 

плотности

 

народонаселенія,

 

промышленности

и

 

образованности,

 

въ

 

сразненіи

 

съ

 

Турціею;

 

отношенія

ихъ

 

къ

 

Турціи

 

и

 

города.

 

Черногория.

 

Владѣнія

 

Турціи

 

въ

другихъ

 

частяхъ

 

свѣта.

Грецгя.

 

Составъ.

 

Границы

 

(изрѣзапность

 

морскихъ

границъ).

 

Устройство

 

поверхности;

 

растенія,

 

составляющія

главное

 

богатство

 

Греціи.

 

Причины

 

слабой

 

населенности;

языкъ

 

и

 

религія;

 

крайняя

 

бѣдносгь

 

страны;

 

образованность;

образъ

 

правленія.

 

Политическое

 

раздѣленіе

 

и

 

города

 

.

Италіанское

 

королевство.

 

Составь,

 

границы

 

морскія

 

(за-

ливы,

 

полуострова)

 

и

 

сухопутный

 

(горныя

 

цѣпи,

 

проходы).

Устройство

 

поверхности.

 

Почему

 

рѣки

 

вообще

 

плохи,

 

какъ

пути

 

сообщенія?

 

Мореммы

 

и

 

Понтинскія

 

болота.

 

Почему

климатъ

 

Италіи

 

тепдѣе,

   

чѣмъ

 

на

 

полуостровахъ

 

Пириней-
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сяомъ

 

и

 

Балканскомъ?

 

Пространство.

 

Количество

 

и

 

плот-

ность

 

народонаселенія;

 

наиЗолѣе

 

населенное

 

пространство.

Религіяи

 

языкъ.

 

Предметы

 

промышленности

 

добывающей

и

 

обработывающей,

 

и

 

города,

 

гдѣ

 

сосредоточивается

 

об-

работывающая

 

промышленность.

 

Замѣчятельные

 

города.

 

О.

Сицилія.

 

О.

 

Сардин ія.

Церковная

 

облаешь.

 

Государственное

 

устройство.

 

Важ-

нѣйшіе

 

города.

 

Республика

 

С.

   

Марино.

ПІвеіщаргя.

 

Географическое

 

расположеніе.

 

Границы

(пограничныя

 

горныя

 

цѣпи,

 

проходы).

 

Примѣчательнѣй-

шія

 

горныя

 

цѣпи,

 

вершины,

 

долины,

 

ледники,

 

водопады,

рѣки

 

и

 

озера.

 

Количество

 

и

 

плотность

 

народонаселенія;

наиболѣе

 

и

 

наименѣе

 

населенныя

 

части.

 

Составъ

 

народо-

населенія; разрозненность,

 

поддерживаемая

 

языкомъ,;праваміі

и

 

религіею.

 

Неудобства,

 

представляемыя

 

природою

 

къразвь-

тію

 

промышленности,

 

и

 

стремденіе

 

жителей

 

устранить

 

эти

неудобства.

 

Главные

 

предметы

 

промышленности

 

обработы-

вающей.

 

Государственнное

 

устройство,

 

политическое

 

раздѣ-

леніе;

 

важнѣйшіе

 

кантоны

 

и

  

города.

Нидерланды.

 

Составъ,

 

границы,

 

пространство.

 

Уст-

ройство

 

поверхности,

 

происхожденіе

 

Нидерландовъ.

 

Напоры

моря

 

и

 

рѣкъ

 

и

 

противодѣйствіе

 

этимъ

 

напорамъ

 

жителей

(плотины).

 

Рѣки.

 

Польдеры.

 

Количество

 

яародонаееленіп.

Наиболѣе

 

населенныя

 

мѣстности.

 

Главные

 

предметы

 

тор-

говли;

 

важнѣйшіе

 

торговые

 

пункты.

 

Замѣчательнѣйшія

 

про-

винціи

 

и

 

города.

 

Колоніи.

Белыгя.

 

Границы

 

и

 

пространство.

 

Природа

 

Бельгін

сравнительно

 

съ

 

природою

 

Голландіи

 

и

 

Сѣверной

 

Франціи;

со

 

стороны

 

устройства

 

поверхности,

 

свойства

 

рѣкъ,

свойства

 

почвы

 

и

 

минеральныхъ

 

произведеній.

 

Народона-

селеніе

 

сравнительно

 

съ

 

народонаселеніемъ

 

Голландін

 

и

Сѣверной

 

Франціи,

 

со

 

стороны

 

происхожденія,

 

языка

 

спо-

собностей,

 

промышленности,

 

образованности

 

и

 

плотности.

Центры

 

мануфактурной

 

и

 

торговой

 

деятельности.

 

ЗамЬча-
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тельныя

 

провинціи

 

и

 

города.

ЛримѣчаніеЛ.

 

Руководства:

 

1)

 

Смирнова,

 

учебная

 

кни-

га

 

сравнительной

 

геограФІи;

 

2)

 

Ильина,

 

атласъ:

 

3)

 

Лебе-

ва,

 

учебная

 

книга

 

геограФІи

 

Россіи.

II.

 

Пособія:1]

 

ГеограФііческіе

 

очерки,

 

Г

 

р

 

у

 

б

 

е;

2)

 

Природа

 

и

 

люди,

 

Павловскаго:

 

3)

 

Книга

 

міра

(Переводъ

 

Гремина);

 

4)

 

Тропическій

 

міръ

 

Гартвига;

 

5)

Природа

 

и

 

люди

 

на

 

крайнемъ

 

Сѣверѣ,

 

Гартвига;

 

6)

 

При-

рода

 

и

 

люди

 

на

 

островахъ

 

Тихаго

 

Океана,

 

Гартвига;

 

7)

Подземный

 

міръ,

 

Гартвига;

 

8)

 

Море

 

и

 

его

 

жизнь,

 

Гартви-

га

 

9)

 

Европа,

 

Риттера;

 

10)

 

Азія.

 

Риттера

 

(изданіе

 

Семе-

нова);

 

11)

 

Общее

 

землевѣдѣніе,

 

Риттера;

 

12)

 

ГеограФИче-

скія

 

характеристики,

 

Пютца

 

(переводъ

 

Вульмеринга);

 

13)

Путешествія

 

и

 

геограФическіе

 

разсказы.

 

Чистякова;

 

14)

Физическая

 

геограФІя,

 

Мери

 

Соммервиля;

 

15)

 

Физическая

геограФІя

 

моря,

 

Мори;

 

16)

 

Картины

 

растительности,

 

Ру-

дольфа;

 

17)

 

Отечествовѣдѣніе,

 

Семенова;

 

18)

 

Крайкреще-

наго

 

свѣта,

 

Максимова;

 

19)

 

Руководство

 

къ

 

изученію

 

рус-

кой

 

земли

 

и

 

ея

 

народонаселенія,

 

Редрова;

 

20)

 

Всемірный

путешественнпкъ

 

(изданіе

 

Ильина);

 

21)

 

Сидова,

 

стѣнныя

карты;

 

22)

 

Бѣлоха,

 

учебвикъ

 

геограФІи;

 

23]

 

Корнеля

 

на-

чальный

 

курсъ

 

геограФІи

 

по

 

американской

 

методѣ;

 

24)

 

Се-

менова,

 

уроки

 

геограФІи.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

 

ЗАПИСКА

 

КЪ

 

ПРОГРАМѢ

 

ГЕОГ-

РАФІИ.

Прежде

 

всего

 

должно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

геограФІя,

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ,

 

есть

 

знаніе^

 

такъ

 

сказать,

 

образа

 

зем-

ли,

 

т.

 

е.

 

знанге

 

ландкарты.

 

Нѣтъ

 

никакой

 

пользы

 

въ

 

томъ,

если

 

ученикъ

 

будетъ

 

разсказывать

 

учителю

 

о

 

какомъ-ли-

бо

 

Фіізическомъ

 

явленіи,

 

а

 

не

 

съумѣетъ

 

указать

 

по

 

картѣ

на

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

земнаго

 

шара

 

это

 

явленіе

 

происхоцитъ,

и

 

какая

 

польза

 

въ

 

томъ,

 

если

 

учепикъ,

 

не

 

запинаясь,

 

пе-

речислитъ

 

государства,

 

раскажетъ

 

о

 

ихъ

 

границахъ,

 

о

 

рѣ-
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какъ

 

городахъ,

 

которые

 

въ

 

нихъ

 

заключаются

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

не

 

будетъ

 

знать,

 

гдѣ

 

все

 

это

 

находится

 

на

 

ландкартѣ.

Притомъ

 

же

 

ландкарта

 

не

 

только

 

не

 

обремѣняетъ

 

учащих-

ся,

 

а

 

напротивъ

 

облегчаетъ:

 

она

 

есть

 

самое

 

естественное

мнемоническое

 

средство

 

при

 

изученіи

 

геограФІи.

 

И

 

потому,

какъ

 

въ

 

классѣ

 

необходимыми

 

образомъ

 

должно

 

быть

 

хотя

по

 

одному

 

экземпляру

 

стѣнныхъ

 

плоскошарій

 

и

 

частей

свѣта

 

въ

 

отдельности,

 

такъ

 

и

 

въ

 

рукахъ

 

учениковъ

 

долж-

но

 

быть,

 

если

 

не

 

у

 

каждаго

 

по

 

географическому

 

атласу,

 

то,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

2-хъ

 

3-хъ

 

по

 

экземпляру.

 

Въ

 

классѣ

нѣмыя

 

карты,

 

во

 

всякомъ

 

случав,

 

гораздо

 

полезнѣе

 

картъ

съ

 

надписями.

 

Но,

 

говоря

 

о

 

необходимости

 

нзученія

 

геог-

раФІи

 

съ

 

помощію

 

ландкарты,

 

нельзя

 

не

 

прибавить,

 

что

основательное

 

знакомство

 

съ

 

ландкартою

 

пріобрѣтается

 

не

столько

 

частымъ

 

употребленіемъ

 

ея, сколько

 

возпроизведе-

ніе

 

ея

 

на

 

память,

 

т.

 

е.

 

черченіемъ.

 

Посему

 

отъ

 

учениковъ

необходимыми

 

образомъ

 

должно

 

требовать,

 

чтобы

 

Они

 

черти-

ли;

 

они

 

должны

 

чертить,

 

какъ

 

въ

 

классѣ,

 

подъ

 

руковст-

вомъ

 

преподавателя

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

или

 

въ

 

осооо-наз-

наченныхъ

 

для

 

того

 

тетрадяхъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

дому.

 

Въ

 

сос-

тавъ

 

чертежа

 

должны

 

входить,

 

кромѣ

 

общаго

 

контура

 

дан-

ной

 

части

 

свѣта,

 

страны

 

или

 

государства,

 

только

 

тѣ

 

дан-

ныя,

 

о

 

которыхъ

 

упоминается

 

въ

 

руководстве,

 

или

 

кото-

рыя

 

по

 

руководству

 

отмѣчаются

 

преподавателемъ.

 

Требо-

вать

 

отъ

 

учениковъ

 

точнаго

 

сходства

 

ихъ

 

чертежей

 

съ

имѣющимися

 

подъ

 

руками

 

ландкартами,

 

конечно,

 

нѣтъ

 

ни-

какой

 

необходимости;

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

преподаватель

долженъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

не

 

было

 

и

 

слишкомъ

 

большихъ

несообразностей.

Далѣе,

 

сказавши,

 

что

 

геограФІя

 

есть

 

внаніе

 

образа

земли

 

или

 

ландкарты,

 

надлежитъ

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

это

знанге

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

должно

 

быть

 

осмысленное,

 

а

 

не

 

ме-

ханическое,

 

или,

 

друіими

 

словами,

 

такое

 

зианіе,

 

чтобы

ученикъ,

 

указывая

 

на

 

картѣ,

 

или

 

чертя

 

самъ

   

на

 

бумагѣ
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данный

 

предметъ,

 

хотя

 

приблизительно

 

сознавалъ

 

бы

 

от-

носительное

 

значеніе

 

его

 

меяіду

 

прочими

 

подобными

 

же

предметами.

 

Напримѣръ,

 

перечисляя

 

рѣки

 

Россіи,

 

могъ

 

бы

сказать,

 

что

 

Нева,

 

хотя

 

короче

 

Онеги,

 

но

 

важнѣе

 

ѳя.

 

Ни-

кто

 

не

 

станетъ

 

оспаривать,

 

чтобы

 

въ

 

подобномъ

 

изученіи

геограФическихъ

 

данныхъ

 

не

 

соединялась

 

съ

 

трудомъ

 

и

занимательность,

 

а

 

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

трудомъ

 

соединяется

 

и

пріятное,

 

тамъ

 

трудъ

 

чувствуется

 

легче.

Осмысленное

 

же

 

знаніе

 

ландкарты

 

прюбрѣтается

 

вѣр-

нѣе

 

всего

 

и

 

короче

 

всего

 

строго

 

основательными

 

изученъ-

емъ

 

физической

 

географы.

 

Это

 

непременный

 

Фундаментъ

 

и

для

 

политической

 

геограФІи.

 

Пусть

 

учитель

 

съ

 

должнымъ

вниманіемъ

 

прочтетъ

 

съ

 

учениками

 

статью — границы

 

меж-

ду

 

сушею

 

и

 

водою, — ученикъ

 

легче

 

пойметъ

 

бытъ

 

народа,

развитіе

 

торговли

 

и

 

пр.

 

Еще:

 

пусть

 

учитель

 

дастъ

 

доста-

точныя

 

сведенія

 

о

 

морскихъ

 

теченіяхъ

 

и

 

преимуществез-

но

 

о

 

ветрахъ, — разве

 

ученику

 

не

 

ясны

 

будутъ

 

потомъ

данныя

 

о

 

климатѣ

 

люиаго

 

материка,

 

любой

 

части

 

света,

даже

 

государства

 

и

 

мѣста;

 

о

 

количестве

 

водъ

 

суши,

 

какъ

путей

 

сообщенія,

 

въ

 

данномъ

 

пространстве,

 

наконецъ

 

о

царствахъ

 

растительномъ

 

и

 

ншвотномъ?

 

Итакъ,

 

Физическій

отдЬлъ

 

геограФІи

 

долженъ

 

быть

 

положенъ

 

въ

 

основаніе

преподаванія

 

этой

 

науки.

Что

 

касается

 

до

 

данныхъ

 

математической

 

географги,

то

 

онѣ

 

доляшы

 

входить

 

въ

 

классное

 

преподаваніе

 

на

 

столь-

ко,

 

на

 

сколько

 

это

 

необходимо

 

для

 

пониманія

 

другихъ

 

от-

дѣдовъ

 

геограФІи.
(Лродолжеміе

  

будешь).

Содержаніе

 

оффпц.

 

части:

 

1.

 

Правительственный

 

распоряженія.— 2.

 

Епархі-
альпыя

 

Распоряженін

 

и

 

извѣстія.— 3.

 

Программа

 

нреподавашяГеографіи

 

въ

 

духов-

иыхъ

 

училищахъ.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семпнаріи,

 

Протоіерей

 

Димитрііі

 

Самбикшіъ.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

 

25

 

Октября

 

1874

 

года.

Тамбовъ.

 

Губернская

 

Земская

 

Тинографія.



ШОФФШЦЩЦЯ

 

ЧАСТЬ

ТАІОШШ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫХЪ
ВѢДОМОСТЕЙ-

о

 

л.

 

о

 

ю

 

о

въ

 

день

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила.

Бндѣхъ

 

Господа,

 

сѣдяща

 

па

 

престо.т

висоцѣ

 

и

 

превознесения,,

 

и

 

исполпъ

 

домъ

славы

 

Ею.

 

II

 

Серафимы

 

стояху

 

ок-

рестъ

 

Ею....

 

и....

 

покрываху

 

лица

 

свои

И

 

взиваху

 

друѵъ

 

ко

 

друг]),

 

и

 

ілаіола-

ху:

 

святъ,

 

святъ,

 

святъ

 

Господь

 

Са-

ваоѳъ!

 

(Псаіи

 

6;

 

1—3).

Св.

 

пророкъ

 

Исаія

 

удостоился

 

нѣкогда

 

зрѣть

 

Господа,

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ

 

славы.

 

Серафимы

 

окружали

 

Его

 

и

не

 

умолкаемо,

 

съ

 

трепетомъ

 

взывали

 

другъ

 

ко

 

другу:

 

святъ,

святъ,

 

святъ

 

Господь

 

Саваоѳъ!

 

Какое

 

чудо

 

и

 

чудное

 

видѣ-

ніе!

 

Человѣкъ,

 

подобный

 

намъ,

 

видитъ

 

Бога

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

ангелами

 

предстоитъ

 

лицу

 

Его.

 

Кто

 

бы

 

изъ

 

насъ,

 

право-

славные,

 

не

 

пожелалъ

 

быть

 

на

 

мѣстѣ

 

Исаіи,

 

и

 

хотя

 

одну

минуту

 

провести

 

въ

 

этомъ

 

чудномъ

 

обществѣ,

 

среди

 

не

 

умол-

каемаго

 

пѣнія

 

небесныхъ

 

силъ?

 

Благоговѣніе

 

и

 

ужасъ,

 

страхъ

и

 

непреодолимая

 

любовь

 

объемлютъ

 

всю

 

природу

 

апгеловъ

и

 

влекутъ

 

ихъ

 

къ

 

Богу.

 

Трепещутъ,

 

но

 

поютъ;

 

любятъ

 

и

не

 

умолкаютъ

 

въ

 

пѣснопѣніи;

 

отъ

 

страха

 

закрываютъ

 

лица,

100
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-

но

 

не

 

разлучаются

 

съ

 

Нимъ.

 

Они

 

и

 

минуты

 

не

 

хотятъ

 

быть

безъ

 

Бога,

 

и

 

минуты

 

не

 

хотятъ

 

молчать.

   

Вся

 

жизнь

 

ихъ—

хвала

 

Богу,

 

въ

 

Богѣ

 

ихъ

 

жизнь.

  

Ему

 

предходятъ,

 

за

 

Нимъ

слѣдуютъ,

 

Его

 

окружаютъ,

 

Его

 

любятъ,

 

и

 

только— Его

 

одно-

го.

   

Велика

 

ихъ

 

любовь

 

къ

 

Богу

  

и

 

единородному

 

Сыну

 

Его

I.

 

Христу.

 

Изъ

   

любви

   

къ

 

Богу

 

они,

 

какъ

 

говоритъ

  

тайно-

видецъ

 

Іоаннъ,

 

не

 

потерпѣли

 

около

 

себя

 

первѣйшаго

   

анге-

ла,

 

который

 

возгордился,

 

умолкъ

 

и

 

не

 

хотѣлъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ни-

ми

 

славить

 

Бога,

  

Творца

 

своего.

 

Возсталъ

 

Михаилъ,

 

Архи-

стратигъ

   

небесныхъ

   

силъ

   

и,

 

по

 

повѣленію

 

Бога

  

низвергъ

его

 

съ

 

неба;

 

а

 

небесныя

 

силы

 

отступили

 

отъ

 

него

   

и

 

прек-

ратили

 

съ

 

нимъ

 

всякое

 

сообщеніе

   

(Апок.

 

12;

 

7— 10).

 

Вотъ

какъ

  

они

  

ревнуютъ

   

о

 

славѣ

 

Боягіей!

   

Отъ

 

чего

 

же

 

мы -то,

православные,

 

не

 

ревнуемъ

 

такъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

неумолкаемо

   

не

славословимъ

 

Его?

 

Отъ

 

чего

 

мы

 

безпечно

 

стоимъ

 

въ

 

храмѣ,

когда

 

Херувимы

 

отъ

 

страха

 

закрываютъ

 

свои

 

лица?

 

Или

 

мы

чисты,

 

святы

 

и

 

безсмертны

 

и

 

намъ

 

нечего

 

бояться?

   

Но

 

кто

чище,

 

святѣе

 

и

 

безгрѣшнѣе

 

Ангелозъ?

 

и

 

однако

 

онитрепещутъ

присутствія

 

Божія.

 

Или

 

здѣсь

 

въ

 

храмѣ

 

Бога

 

нѣтъ?

 

Но

 

такъ

можетъ

 

сказать

 

лишь

 

одинъ

 

безумецъ.

 

Но

 

отъ

 

чего

 

же

 

мы

такъ

    

небрежно

 

стоимъ

 

въ

 

храмѣ

 

предъ

 

лицемъ

 

Бога,

 

ког-

да

 

и

 

серафимы

 

трепещатъ

 

Его

 

величк?

И

 

вотъ

 

что

 

часто

 

приходится

 

слышать

 

на

 

веѣ

 

эти

 

во-

просы:

 

„Отъ

 

того

 

мы

 

и

 

держимъ

 

себя

 

такъ

 

небрежно

 

въ

храмѣ

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

что

 

все

 

это

 

видѣли

 

нѣсколь-

ко

 

разъ,

 

все

 

это

 

обыкновенно

 

и

 

нѣтъ

 

здѣсь

 

ничего

 

такого,

чѣмъ

 

бы

 

можно

 

было

 

восторгаться.

 

I.

 

Христа

 

не

 

видно

 

и

присутствія

 

Его

 

не

 

ощущается.

 

Другое

 

дѣло,

 

если-бъ

 

здѣсь

былъ

 

I.

 

Христосъ.

 

Вотъ

 

хоть

 

Іудеи— современники

 

I.

 

Хри-

ста,— имъ

 

нельзя

 

было

 

скучать

 

въ

 

храмѣ

 

своемъ;

 

къ

 

нимъ

говорилъ

 

I.

 

Христосъ;

 

а

 

и

 

то,

 

что

 

сдѣлали?..

 

Не

 

признали

Его

 

за

 

Мессію,

 

ну,

 

не

 

сдѣлали

 

бъ

 

мы

 

такъ!

 

Ученіе

 

Его

 

жи-

во

 

н

 

сильно

 

подѣйствовало

 

бы

 

на

 

насъ,

 

мы

 

увлеклись

 

бы

имъ

 

и

 

пошли

  

за

 

Христомъ

 

всюду,

 

-

 

куда

 

Ояъ,

   

туда

 

и

 

мы.
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Онъ

 

съ

 

проповѣдію,

 

и

 

мы

 

пошли

 

бы

 

слушать

 

Его;

 

Онъ

 

въ

Геѳсиманію — молиться,

 

и

 

мы

 

всю

 

ночь

 

стояли

 

бы

 

на

 

колѣнахъ

и

 

до

 

кроваваго

 

пота

 

молились

 

бы,

 

воодушевляясь

 

Его

 

примѣ-

ромъ.

 

А

 

то,

 

что?

 

говорятъ:

 

„иди

 

въ

 

церковь,

 

тамъ

 

ты

 

узна-

ешъ

 

все,

 

что

 

тебѣ

 

желательно

 

знать

 

объ

 

I.

 

Христѣ".

 

Что

мнѣ

 

тамъ

 

дѣлать?

 

говорятъ

 

обыкновенно

 

люди

 

такъ

 

разсуж-

дающіе,

 

порядокъ

 

службы

 

я

 

и

 

такъ

 

знаю,

 

по

 

певолѣ

 

сто-

ишь

 

въ

 

церкви

 

и

 

зеваешъ,

 

по

 

неволѣ

 

займешься

 

разговора-

ми,

 

или

 

станешъ

 

мечтать

 

о

 

чемъ

 

либо

 

другомъ".

О,

 

несчастные!

 

Вы

 

говорите,

 

еслибъ

 

мы

 

жили

 

со

 

Хри-

стомъ,

 

развѣ

 

не

 

видимъ

 

Его

 

дѣлъ,развѣ

 

пе

 

I.

 

Христосъска-

залъ:

 

се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

во

 

вся

 

дни,

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

 

(Мат. 28,

 

20)?
Развѣ

 

слова

 

Его

 

ложны?

  

Нѣтъ;

   

не

 

будемъ

 

обольщать

 

себя
ложными

 

отговорками.

 

Если

 

бы

 

мы

 

жили

 

со

 

Христомъ,

 

ираз-

суждали

 

бы

 

такъ,,

 

то

 

не

 

сдѣлались

 

бы

 

Его

 

истинными

 

после-

дователями

 

и

 

не

 

спаслись

 

бы.

 

Сатана

 

жітлъ

 

при

 

Богѣ

 

и

 

все

таки

 

низверж,енъ

  

въ

 

еенну;

 

Іуда

 

предатель

 

постоянно

 

жилъ

при

 

I.

 

Христѣ

 

и

 

не

 

увѣровалъ

 

въ

 

Него,

 

а

 

разбойникъ

 

разъ

въ

   

жизни

   

увидалъ

 

I.

 

Христа,

 

обнаженнаго

   

и

 

поруганнаго

на

 

крестѣ,

 

когда

 

мы,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

взглянули

  

на

 

Не-

го,— и

 

все

 

таки

 

полюбилъ

 

Его

   

и

 

не

 

устыдился

 

произнесть:

помяни

 

мя

 

Господи!— Мы

 

больше

   

Іудн

 

знаемъ

 

объ

 

I.

 

Хри-

стѣ,

 

мы

 

видимъ

 

Его

 

яснѣе

 

самнхъ

 

очевидцевъ.

   

Тѣ

 

боялись

обмануться,

   

а

 

намъ

 

этого

  

нечего

   

бояться;

   

для

 

насъ

 

ясно,

что

 

Онъ

 

Мессія.

 

Нѣтъ,

 

скажите

 

лучше,

 

что

 

мы

 

не

 

любимъ

I.

 

Христа

 

и

 

не

 

полюбили

 

бы

 

Его,

 

еслибъ

 

и

 

видѣли

 

и

 

жили

 

съ

Нимъ.

 

Мы

 

не

 

пріучили

 

себя

 

къ

 

этому;

   

у

 

насъ

  

въ

 

мысляхъ

пожить

 

по

 

лучше,

 

угодить

 

своей

 

плоти,

 

мы

 

тяготимся

 

запо-

вѣдями

 

Его.

 

Мало

 

того:

 

миогіе

 

изъ

 

насъ

 

стыдятся

 

далее

 

пе-

рекреститься

 

лишиій

 

разъ

 

въ

 

церкви,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

домѣ,

—боятся,

   

что

 

ихъ

   

сочтутъ

   

богобоязненными

   

христіанами,

что

 

надъ

 

ними

 

станутъ

 

смѣяться.

 

Вотъ

 

отъ

   

чего

  

мы

  

и

 

зе-

ваемъ

 

въ

 

церкви,

 

и

 

занимаемся

 

разговорами

 

о

 

постороннемъ,

и

 

мечтаемъ

 

Богъ

 

знаетъ

 

о

 

чемъ.

   

И

 

смотрите

 

жъ,

 

чего

 

мы
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боимся?

 

Боимся,

 

что

 

насъ

 

сочтутъ

 

христианами

 

и

 

надъ

 

нами

будутъ

 

смѣяться?

 

Засмѣется

 

безумецъ,

 

а

 

благоговѣйный

 

ни-

когда

 

не

 

сдѣлаетъ

 

этого-

 

Да

 

и

 

памъ

 

ли

 

бояться

 

смѣха

 

безум-

цевъ;

 

памъ

 

ли,

 

называющимъ

 

себѣ

 

христіанами

 

страшиться

 

ихъ

Если

 

такъ,

 

то

 

языкъ

 

нашъ,

 

произнося

 

слово

 

христіанинъ,

 

дела-

ется,

 

яко

 

мѣдь

 

звѣняща-я,

 

или

 

кимвалъ

 

звяіщяп

 

(1

 

Кор.

 

13,

 

1)

аотаковыхъ

 

СамъІ.

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

иже

 

ащепостыдится

Мене

 

предъ

 

человѣки,

 

постыжуся

 

и

 

Азъ

 

ею

 

предъ

 

Отцемг

моимъ.

 

Смотрите

 

жъ,

 

что

 

мы

 

мѣняемъ,

 

и

 

на

 

что?

 

Мѣняемъ

вѣчное

 

царство

 

на

 

насмѣшку

 

безумца!

 

Вы

 

знаете

 

все

 

это,

но,

 

желая

 

скрыть

 

не

 

только

 

отъ

 

людей

 

но

 

и

 

отъ

 

себя,

 

и

говорите:

 

„отъ

 

того

 

мы

 

и

 

небрежно

 

стопмъ

 

во

 

храмѣ,

 

что

намъ

 

все

 

это

 

наскучило,

 

что

 

мы

 

не

 

видимъ

 

Христа.

 

I,

 

Хри-

стосъ

 

предъ

 

вами,

 

вотъ

 

Онъ,

 

вотъ

 

за

 

сими

 

дверями

 

(за

 

цар-

скими)

 

Онъ

 

возсѣдаетъ

 

на

 

престолѣ

 

славы

 

своея,

 

окруяген-

ный

 

Херувимами

 

и

 

Серафимами.

 

Хотите

 

ли

 

знать

 

больше?

—Онъ

 

уже

 

выходилъ,

 

являлси

 

всѣмъ

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

и

 

всѣ

видѣли

 

Его,

 

Онъ

 

во

 

всеуслышаніе

 

въ

 

лицѣ

 

свяшенно-цер-

ковно- служителей

 

проповѣдывалъ

 

слово

 

свое

 

и

 

всѣ

 

слышали

Его,

 

а

 

вы

 

мечтатели,

 

въэто

 

время

 

предавались

 

своимъ

 

меч-

тамъ

 

и

 

не

 

видали

 

Его

 

и

 

не

 

слышали

 

Его

 

ученія.

 

Вотъ

 

сей-

часъ

 

Онъ

 

опять

 

выйдетъ

 

и

 

будетъ

 

предлагать

 

свое

 

пречис-

тое

 

тѣло

 

и

 

честную

 

кровь

 

въ

 

снѣдь

 

вѣрнымъ.

 

Падите

 

тогда

предъ

 

Нимъ

 

и

 

поклонитесь

 

Ему,

 

яко

 

Царю

 

и

 

Богу

 

своему.

Оставьте

 

свои

 

мечты,

 

перестаньте

 

стыдиться

 

насмѣшекъ

 

бв-

зумцевъ,

 

молитесь,

 

чтобы

 

Господь

 

I.

 

Христосъ

 

удостоилъ

васъ

 

жить

 

при

 

Немъ

 

неотлучно

 

и

 

полюбить

 

Его

 

всѣмъ

сердцемъ,

 

а

 

иначе

 

а

 

вы

 

подобно

 

денницѣ

 

будете

 

изгнаны

иаъ

 

рая

  

Аминь.

Иванъ

 

Арханіелъскій .
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ПАСТЫРСКОЕ

 

УВѢЩАНШ

ПРЕОСВЯЩЕНМШО

 

ЮНЫ

 

МИТРОПОЛИТА

 

ГРУЗППСКАГО,

 

ВЪ

 

БЫТНОСТЬ
ЕГО

 

ТШОВШШЪ

 

ЕПИСКОПОМЪ

 

(1812-1821)

 

*)■

Благословенная

 

паства

 

моя!

Правящій

 

должность

 

Тамбовскаго

 

гражданскаго

 

губерна-

тора,

 

почтенный

 

г.

 

предсѣдатель

 

палаты

 

уголовнаго

 

суда

 

Алек-

сандръ

 

Карловичъ

 

Арнольдій

 

и

 

кавалеръ

 

отъ

 

ЗО-го

 

апрѣля,

 

из-

вѣщая

 

меня,

 

что

 

земское

 

начальство

 

уѣздовъ

 

Лебедлпскаго,

Липецкаго

 

и

 

Усманскаго,

 

донесло

 

ему

 

объ

 

открывающемся

недостаткѣ

 

въ

 

продовольствие

 

жителей

 

хлѣбомъ

 

до

 

новаго

 

уро-

жая;

 

между

 

прочими

 

мѣрами

 

правительствомъ

 

къ

 

отвращепію

глада

 

принимаемыми,

 

призиалъ

 

онъ

 

пужнымъ

 

отнестись

 

ко-

мпѣ

 

о

 

поставленіи

 

въ

 

обязанность

 

прпходскпмъ

 

свящешшкамъ,

дабы

 

они

 

по

 

званію

 

своему

 

увѣреніями

 

и

 

убѣждсніямп

 

обра-

щали

 

къ

 

человѣколюбію

 

заяшточныхъ

 

изъ

 

паствы

 

своей

 

прихо-

жапъ

 

на

 

пособіе

 

нуждающимся

 

въ

 

хлѣбѣ

 

семеиствамъ

 

и

 

изъ

отношенія

 

его

 

и

 

прпложенпыхъ

 

бумагъ

 

видно,

 

что

 

онъ

 

тро-

гаясь

 

чувствіями

 

бѣдствія

 

отъ

 

глада

 

произойти

 

могущаго

относится

 

къ

 

благородному

 

дворянству,

 

купечеству

 

Тамбовской

губерніи

 

съ

 

приглашеніями

 

на

 

вспоможеше

 

жителямъ

 

озпачен-

ныхъ

 

трехъ

 

уѣздовъ,

 

въ

 

ссуду,

 

до

 

новаго

 

урожая

 

или

 

хлѣбомъ

или

 

деньгами.

Пастырски

 

поражаясь

 

такимъ

 

увѣдомленіямъ,

 

обращаюсь

къ

 

вамъ,

 

благословенная

 

паства

 

моя,

 

съ

 

убѣдптельпѣйшимъ

молепіемъ

 

о

 

благопосиѣшествѣ

 

и

 

Христолюбивой

 

помощи

 

ст

 

■

раждущему

 

отъ

 

глада

 

человѣчеству,

 

отрите

 

слезы

 

бѣдныхъ

 

се-

мействъ,

 

оживотворите

 

гладомъ

 

изпуренныхъ,

 

отвратите

 

бѣд-

ствіе

 

собратій

 

нашихъ,

 

въ

 

семъ

 

то

 

случаѣ

 

покажите

 

подвиги

благочестія,

 

щедродательностп

 

н

 

любви

 

къ

   

Господу

   

нашему

')

 

Это

 

Пастырское

 

увѣщаніс

 

Преосвящеішаго

 

Іоны,

 

доставленное

  

въ

 

Редак-
цию

 

о.

 

діакоіюиъ

 

Таінискпйъ,

 

замѣчателыю

 

какъ

 

псторич.

  

доішіепгь.
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Іисусу

 

Христу,

 

который

 

смертію

 

своею

 

насъ

 

отъ

 

смерти

 

из-

бавилъ,

 

который

 

егда

 

сядетъ

 

на

 

престолѣ

 

славы

 

своея

 

воззо-

ветъ

 

къ

 

намъ:

 

пріидшпе

 

блаюсловенніи

 

Отца

 

моего,

 

наслѣ-

дуйте

 

уготованное

 

вамъ

 

хщрств'ге

 

отъ

 

сложенія

 

міра.

 

Взал-

кахся

 

и

 

даете

 

ми

 

ясти,

 

возжадахся

 

и

 

напоисте

 

лія,

 

нагъ

 

и

одѣясте

 

лш,

 

боленъ

 

гс

 

въ

 

темнгщѣ

 

и

 

посѣтисте

 

мене.

 

Небо

 

и

земля

 

мимоидутъ,

 

словеса

 

же

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Хрис-

та

 

не

 

имутъ

 

прейти.

 

(Матѳ.

 

гл.

 

25).

 

Милуяй

 

пища

 

взаимъ

даетъ

 

Богови,

 

чтобъ

 

имѣть

 

благословенную

 

жатву,

 

то

 

долж-

но

 

сѣять:

 

сіъяй

 

скудостію.

 

скудостію

 

и

 

пооюнетг,

 

а

 

сѣяй

 

о

благословеніи,

  

о

 

благословение

 

и

 

пожнетъ,

   

чтобъ

   

имѣть

   

на

земли

 

обиліе

 

и

 

богатство,

 

не

 

крадомое

 

на

 

небеси,

 

должно

 

быть

милостиву,

 

человѣколюбпву,

 

скору

 

на

 

всякую

 

помощь

 

требую-

щимъ

 

подать

 

отъ

 

усердія

 

и

 

сострадательности,

 

отверзать

 

щед-

рую

 

руку

 

нищимъ

 

и

 

насыщать

 

алчущихъ;

 

просящему

 

у

 

тебя

дай,

 

говорить

 

Спаситель,

 

и

 

хотящаю

 

отъ

 

тебе

 

заяти

 

не

отврати.

 

(Матѳ.

 

гл.

 

5

 

ст.

 

42.)

 

Горе

 

намъ,

 

если

 

мы

 

пресыщая

и

 

утучняя

 

грѣшную

 

плоть

 

свою,

 

житіе

 

провождаемъ,

 

а

 

убо-

гаго

 

нагаго

 

и

 

гладомъ

 

истаевающаго

 

презираемъ

 

и

 

забываемъ,

воистинну

 

великъ

 

человѣкъ

 

и

 

честепъ

 

мужъ

 

милостивый,

 

ми-

лостыня

 

отъ

 

смерти

 

душу

 

избавляете,

 

милостынею

 

искупи

грѣхи

 

твоя,

 

иже

 

бо

 

затыкаешь

 

утеса

 

своя,

 

говорите

 

Соло-

монъ,

 

еже

 

не

 

послушати

 

немощнаго

 

и

 

той

 

призоветъ

 

и

 

не

будетъ

 

послу шаяй

 

его

 

Богъ,

 

милостыня

 

есть

 

жертва

 

большая

молитвы

 

и

 

поста

 

и

 

другпхъ

 

многихъ

 

добродѣтелей

 

и

 

творя-

щихъ

 

ее

 

подобными

 

содѣловаетъ

 

Богу.

 

Будете,

 

глаголетъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

милосерды,

 

якоже

 

отецъ

 

вагиъ

 

милосердъ

есть .

Положивъ

 

въ

 

число

 

рабовъ

 

владыку,

 

освобождалъ

 

лп

 

рабовъ?

Христосъ

 

свободи

 

отъ

 

глада

 

и

 

нужды,

 

ужаснулся

 

ли

 

ты?

 

сіе

услышавъ,

 

но

 

несравненно

 

ужаснѣе

 

когда

 

не

 

сотворишь

 

сего,

когда

 

отъидешь

 

отъ

 

сея

 

временныя,

 

жизни

 

и

 

представъ

 

на

судъ

 

Христовъ,

 

услышишъ

 

оный

 

страшный

 

гласъ,

 

отъидите

отъ

 

мене

 

проклятіи

 

въ

 

огнь

 

вѣчный,

 

уготованный

   

діаволу

 

и
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ангеломъ

 

его,

 

езалтхся

 

бо

 

и

 

не

 

даете

 

ми

 

ясти,

 

возжадахся

и

 

не

 

напоисте

 

л«я,

 

но

 

отъ

 

таковаго

 

злополучія,

 

безчеловѣ-

чія

 

и

 

жестокосердія

 

да

 

сохраните

 

насъ

 

Господь;

 

вѣрую,

 

что

онъ

 

благочестивыя

 

и

 

сострадательпыя

 

души

 

подвигнете

 

по

приглашенію

 

сему

 

на

 

скорую

 

помощь,

 

пзпуряемымъ

 

озпачеи-

ныхъ

 

трехъ

 

уѣздовъ

 

отъ

 

глада,

 

скорби

 

и

 

нужды:

 

а

 

васъ

 

чест-

ныя

 

отцы,

 

настоятели

 

монастырей,

 

протоіереи,

 

благочинные,

духовницы,

 

депутаты

 

п

 

вен

 

священнослужители,

 

яко

 

поспѣш-

никовъ

 

моихъ

 

о

 

Господѣ,

 

содѣйствовать

 

мѣстпому

 

начальству

гг.

 

предсѣдателямъ

 

всѣхъ

 

уѣздовъ

 

въ

 

благопоспѣшномъ

 

приг-

лашены!

 

къ

 

человѣколюбію

 

и

 

скорой

 

помощи,

 

истощевающимъ

отъ

 

глада

 

бѣднымъ

 

собратіямъ

 

нашимъ,

 

и

 

какъ

 

всѣхъ

 

бойчее*

твенпыми

 

глаголы

 

и

 

небесными

 

обѣтовапіями

 

премплосердаго

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

убѣждать

 

и

 

склопять

 

отъ

 

нз-

бытковъ

 

своихъ

 

подавать

 

находящимся

 

въ

 

скудости,

 

гладѣ

 

и

злообстояніи.

Такъ

 

и

 

сами

 

предшествуйте

 

въ

 

томъ

 

прпмѣрѣ

 

человѣко-

любія,

 

сострадательности

 

напитанія ,

 

общее

 

сорсвнованіе

 

и

 

ско-

рое

 

стремленіе

 

благословенной

 

паствы

 

моей

 

па

 

дѣло

 

человѣ-

колюбія

 

легко

 

отвратить

 

угрожающія

 

бѣдствія

 

собратій

 

на-

шихъ,

 

въ

 

чемъ

 

да

 

поможетъ

 

всѣмъ

 

памъ

 

человѣколюбецъ

Господь,

 

о

 

семъ

 

всесмиренно

 

молю

 

благость

 

Его.

Подлинное

 

подписано

 

такъ:

 

Іона

 

Еппскопъ

 

Тамбовскій

 

и

Шацкій.

ОЛОВА.

III.

о

 

священномъ

 

обрядѣ

 

погребеніи.
Въ

 

покои

 

мертвеца

 

упокой

 

ею

 

память

(Сир

 

•

 

38,

 

23.).

Покойно,

   

неподвижно

 

лежитъ

   

въ

 

гробѣ

 

нашъ

   

повый

безгласный,

 

— бездыханный

 

покойиикъ!

 

На

 

томъ

 

челѣ,

 

на

 

ко-
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торомъ

 

такъ

 

пріятно

 

высказывалась

 

всегда

 

его

 

любовь

 

къ

 

намъ,

не

 

видно

 

теперь

 

ни

 

малѣйшаго

 

сочувствія

 

къ

 

нашей

 

скор-

би

 

и

 

слезамъ,— его

 

когда-то

 

блестящія

 

очи,

 

въ

 

которыхъ

 

всег-

да

 

такъ

 

ясно

 

отражалась

 

его

 

разумность

 

и

 

его

 

мягкость

взгляда,

 

уже

 

не

 

смотрятъ

 

на

 

насъ

 

и

 

не

 

не

 

открываются

 

для

насъ,— его

 

простая,

 

но

 

всегда

 

задушевная

 

„его

 

добродуш-

ная

 

бесѣда

 

уже

 

на

 

вѣкъ

 

застыла

 

на

 

его

 

устахъ

 

и

 

утихла

только

 

съ

 

послѣдними

 

ударами

 

его

 

любящаго

 

сердца.

 

Онъ

умеръ,

 

онъ

 

умолкъ;

 

но

 

не

 

замеръ

 

онъ

 

въ

 

сердцѣ

 

людей,

 

лю-

бящихъ

 

его...

 

сердце

 

наше,

 

полное

 

любви

 

къ

 

нему,

 

у

 

его

гроба

 

не

 

можетъ

 

не

 

волноваться

 

обиліемъ

 

чувствъ

 

нашихъ,

отъ

 

избытка

 

сердца

 

уста

 

сами

 

собой

 

глаголютъ..,.

Но

 

чтожъ

 

мы

 

будемъ

 

говорить?

 

И

 

съ

 

кѣмъ

 

мы

 

будемъ

говорить,

 

когда

 

тотъ

 

самый,

 

имя

 

котораго

 

насъ

 

созвало

 

сюда,

лежитъ

 

безмолвно

 

предъ'

 

нами?

 

Съ

 

кѣмъ

 

мы

 

будемъ

 

гово-

вить,

 

когда

 

всѣ

 

окружающіе

 

его

 

гробъ

 

только

 

на

 

него

 

и

 

смот-

рятъ

 

съ

 

полнымъ

 

желаніемъ— въ

 

эти

 

прощальныя

 

минуты

наглядѣться

 

на

 

него?

 

Пусть

 

будетъ

 

такъ,— въ

 

эти

 

послѣд-

нія

 

минуты,

 

его

 

хоть

 

мертваго

 

пребыванія

 

на

 

землѣ

 

будемъ

смотрѣть

   

на

 

него

 

всѣ;

   

но

 

смотрѣть

 

съ

 

размышленіемъ.

Когда

 

онъ

 

умиралъ,

 

мы

 

тогда

 

съ

 

зажжепными

 

свѣчами

смотрѣли

 

на

 

него,— тихо— безмятежно

 

отлѣтала

 

его

 

душа,

но

 

слѣдили

 

мы

 

за

 

его

 

послѣднимъ

 

вздохомъ,

 

отлѣтѣлъ

 

онъ,

уже

 

не

 

видно

 

было

 

ни

 

малѣйшихъ

 

слѣдовъ

 

жизни,

 

но

 

мы

еще

 

долго,

 

въ

 

знакъ

 

уваженія

 

къ

 

тѣмъ

 

свящ.

 

минутамъ

 

стоя-

ли

 

тихо

 

и

 

безмолвно

 

съ

 

тайиой

 

душевной

 

молитвой.

 

Уже

остыло

 

его

 

тѣло,

 

но

 

вамъ

 

какъ

 

будто

 

не

 

вѣрилось,

 

что

 

онъ

уже

 

умеръ,

 

мы

 

еще

 

и

 

еще

 

ждали

 

видѣть

 

его

 

дыханіе.

 

Вотъ

и

 

теперь

 

мы

 

съ

 

такимъ

 

же

 

уваягеніемъ

 

смотримъ

 

на

 

него

и

 

все

 

намъ

 

кажется

 

какъ—будто

 

онъ

 

еще

 

ашвъ.

 

Да,

 

дол-

жно

 

быть

 

это

 

потому,

 

что

 

онъ

 

и

 

действительно

 

живъ,

 

съ

этою

 

же

 

мыслію

 

по

 

уставу

 

церк

 

ставяться

 

по

 

четыремъ

 

сто-

ронамъ

 

гроба

 

четыре

 

свѣтильника,

 

нзображающіе

 

собою

креста,

 

душа

 

его

 

еще

 

теперь

 

здѣсь

 

же

 

съ

 

нами;

 

самый

 

об
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рядъ

 

свящ.

 

погребенія

 

говорите

 

намъ,

 

что

 

нашъ

 

умершій

 

не

навсегда

 

умеръ,

  

какъ

   

знамя

 

нашего

 

безсмертія

   

и

 

спасенія

мы

    

держимъ

     

теперь

  

въ

   

рукахъ

     

зажженныя

   

свѣчи

    

и

возносимъ

    

ѳиміамъ?

     

По

    

законоположение

     

церковному

при

   

погребеніи

 

и

   

при

 

панихидахъ

 

мы

 

держимъ

   

въ

 

рукахъ

горящія

   

свѣчи,

   

выражая

 

этимъ

   

наше

 

вѣрованіе

   

что

   

тотъ

божественный

 

свѣтъ,

 

которымъ

 

умершій

  

просвѣщеиъ

 

въ

 

св.

крещеніи.

 

(Нов,

 

скр.

 

IV

 

гл-

 

XX.

 

§

 

5).

 

служите вѣрнымъ

 

зна-

меніемъ

 

будущаго

 

вѣчнаго

 

не

 

вечерняго

 

свѣта

 

(Злат.

 

Марг.

стр.

 

442

 

см.

 

Дух.

 

Бесѣду.

  

1859

   

г.

 

№

 

43.

  

стр.

 

128.)

 

Вла-

дыка

 

жнзни

   

п

 

смерти

 

пріиметъ

   

наши

 

молитвы

 

за

 

умершаго

въ

 

пренебесный

 

свой

 

жертвенникъ,

 

какъ

 

благоухапіе

 

духов-

ное.

 

Но

 

будемъ

 

еще

 

внимательнѣе

 

осматривать

 

нашего

 

покой-

ника.

   

Для

   

чего

  

это

 

св.

 

церковь

   

полагаетъ

   

на

   

главу

   

его

священ,

 

вѣнедъ?

   

Нашъ

 

умершій

 

украшается

 

вѣнцемъ,

 

какъ

вѣрный

 

воинъ,

 

съ

 

честію

 

оставивши!

 

поле

 

подвига,

 

какъ

 

дос-

тойный

 

борецъ,

   

одержавшій

 

побѣду.

  

(Злат.

    

1>есѣд.

    

4.

  

на

поел,

 

къ

 

Евр.)

 

На

 

вѣнцѣ

   

его

 

мы

 

видѣди

 

изображеніе

 

Спа-

сителя,

   

Его

 

Богоматерь

  

и

 

св.

   

Предтечу,

 

-вѣиецъ

 

умерша-

го

 

украшенъ

 

молитвой

   

къ

 

беземертному

 

Богу.

    

Это

   

святое

изображеніе нашей

  

христіанской

 

церкви

 

говорить

   

намъ.

 

что

нашъ

 

покойникъ

 

умеръ

 

съ

 

крѣпкой

 

вѣрой

 

въ

 

милосердіе

 

Тріеди-

наго

 

Бога

 

и

 

съ

  

живой

 

надеждой

 

на

 

сильное

 

ходатайство

 

Во-

ждей

 

Матери

   

и

 

св.

 

Предтечи.

   

(2

  

Тим.

 

4.

  

7,

 

8.

   

Воск.

  

Чт.

годъ

 

9-

  

Исход,

 

поел,

 

мірск.

 

людей,

 

39

 

*-. )

 

Съ

 

такою

 

же

 

мыс-

лію

 

повелѣваетъ

  

св.

 

церковь

 

полагать

 

на

 

руки

 

христианина

икону

 

Спасителя.

 

Св.

 

икона

 

дается

 

въ

 

руки

 

умершаго,

 

какъ

живое

 

доказательство

 

того,

 

что

 

онъ

 

съ

 

вѣрой

 

во

 

Христа

 

пре-

далъ

 

Ему

 

свою

 

душу.

  

(Сѵм.

 

Сол.

 

§

 

320.

 

Хр.

 

Чт.

  

133Г>

 

см.

523,

 

и

 

жаждетъ

 

вѣчно

 

:;рѣть

 

Его

 

лицемъ

 

къ

 

лицу.

 

По

 

древне-

му

 

Апостольскому

   

обычаю

 

(Дѣян.

 

9.

  

37.)

 

омытое

 

тѣло

  

по

койника,

 

одѣтое

 

въ

 

новыя

 

чистыя

 

одежды,

 

покрывается

   

6Ь-

лымъ

 

саваномъ;—

 

этотъ

 

бѣлый

 

покровъ

 

служите

 

зпамепіемъ,

что

 

умершій

 

до

  

конца

 

жизни

 

своей

   

сохрапи.гь

 

обѣтъ,

  

дан-

101



—

 

802

 

—

вый

 

имъ

 

при

 

крещепіи.

 

(См.

 

о

 

савапѣ

 

у

 

Гоара

 

въ

 

Evchol.

oil.

 

3

 

647

 

p.

 

374.

 

ed

 

Thesarrus

 

Svicevi

 

— .)

 

На

 

умер-

шемъ

 

мы

 

видимъ

 

одежды,

 

сообразныя

 

его

 

званію

 

и

 

служе-

нію,

 

это

 

потому,

 

что

 

онъ

 

по

 

воск,

 

есеніи

 

своемъ

 

долженъ

 

будетъ

дать

 

отчете

 

Богу,

 

какъ

 

онъ

 

исполнялъ

 

обязанности

 

своего

званія,

 

въ

 

которое

 

былъ

 

призванъ.

 

Наковецъ

 

все

 

тѣло

 

его

 

пок-

рыто

 

церковнымъ

 

свят,

 

покровомъ

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

умер-

шій

 

христіанинъ,

 

освященпый

 

таинствами,

 

находится

 

подъ

благодатнымъ

 

покровомъ

 

Хрпстовымъ.

 

(Сгм.

 

Сол.

 

Разговоръ

о

 

свящспнодѣнствіяхъ

 

§

 

327).

 

Самое

 

положеніе

 

его

 

на

 

вос-

токъ

 

дѣлается

 

потому

 

же,

 

почему

 

мы

 

молимся

 

на

 

востокъ;

умеріпій

 

полагается

 

лицомъ

 

на

 

востокъ

 

съ

 

ожиданіемъ

 

того

утра

 

вѣчности,

 

которое

 

озаритъ

 

всѣхъ

 

живыхъ

 

и

 

мертвыхъ.

(Дух.

  

Бесѣда

 

1859

 

г.

 

№

 

43

 

стр.

  

128.).

Внимательно

 

всматриваясь

 

въ

 

нашъ

 

православ.

 

обрядъ

погребепія,

 

вслушиваясь

 

въ

 

погребальныя

 

пѣснопѣнія

 

цер-

кви

 

много

 

и

 

очень

 

много

 

мы

 

можемъ

 

воспринять

 

замѣчатель-

ныхъ

 

мыслей,

 

надъ

 

которыми

 

душа

 

наша

 

невольно

 

останав-

ливается

 

съ

 

своимъ

 

размышленіемъ.

 

но

 

больше

 

всего

 

п.тѣня-

етъ

 

насъ

 

то

 

необозримое

 

обиліе

 

материнской

 

любви,

 

съ

 

ко-

торою

 

провоясаетъ

 

насъ

 

въ

 

могилу

 

наша

 

истинно-родная

 

мать

св.

 

Церковь,

 

принимая

 

насъ

 

въ

 

свои

 

материнская

 

объятія;

 

съ

самаго

 

перваго

 

дня

 

нашего

 

появлепія

 

на

 

Божій

 

свѣтъ,

 

св.

Церковь

 

въ

 

продолженіе

 

всей

 

нашей

 

жизни,

 

бережно

 

хра-

нить

 

насъ,

 

какъ

 

свое

 

любимое

 

дѣтище.

 

Потомъ

 

такъ

 

живот-

ворно

 

напутствуя

 

пасъ

 

въ

 

новую

 

жизнь

 

вѣчнуго,

 

она

 

какъ

истинно-любящая

 

мать,

 

не

 

прекращаете

 

своей

 

заботы

 

и

 

свое-

го

 

благодатпаго

 

ходатайства

 

за

 

насъ.

 

Устами

 

древняго

 

Бо-

годохновеннаго

 

мудреца

 

она

 

говорить

 

и

 

каждому

 

изъ

 

насъ:

ѵчадо

 

въ

 

покои

 

мертвеца

 

упокой

 

ею

 

память,

 

и

 

надъ

 

мертве-

цемъ

 

не

 

возбрани

 

благодати.

 

(Сир.

 

VII.

 

36).

Мы

 

имѣемъ

 

мпого

 

прнчинъ,

 

обязывающихъ

 

насъ

 

молить-

ся

 

за

 

умершаго,

 

мы

 

молимся

 

и

 

будемъ

 

молиться

 

за

 

умершихъ;

но

 

умремъ

 

и

 

мы, —тогда

 

и

 

мы

 

надѣемся,

 

что

 

и

 

за

 

насъ

 

бу-
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—

дутъ

   

молиться

   

наши

   

потомки;

    

они

 

впишутъ

   

наши

 

имена

въ

 

свои

 

помипальныя

 

граматки;

 

нопрондутъ

 

годы,

 

пройдутъ

десятки

 

годовъ

 

и

 

смѣнятся

 

новыми

 

десятками,

 

наши

 

потом-

ки

 

заменятся

 

новыми

 

потомками,

 

которые

  

быть

 

можстъ

 

смѣ-

лой

 

рукой

 

вычеркнуть

 

изъ

 

свонхъ

 

граматокъ

 

паши,

 

незнако-

мый

 

имъ

 

имена.

   

Наше

 

нынѣшнее

 

существоваше,

   

пч

 

землѣ

никому

 

уже

   

не

 

будетъ

 

извѣстно,

  

а

   

родная

 

мать

   

паша

 

св.

Церковь

 

все-таки

   

не

 

забудетъ

   

насъ

   

въ

 

свопхъ

   

благотвор-

ныхъ

 

молитвахъ

 

за

 

всЬхъ

 

преждеодшедшихъ

 

ея

   

покорныхъ

дѣтей

 

и

 

сотворить

 

намъ

 

всѣмъ

  

вѣчную

 

память, —

 

будемъ

 

же

молиться

 

и

 

за

   

новопреставленпаго

   

раба

 

Боліія

 

N.,

 

да

 

про-

стить

   

Господь

 

его

    

вольпыя

    

и

 

невольныя

   

прегрѣшепія

   

и

да

 

вчините

 

его

 

душу

   

въ

 

мѣстѣ

   

свѣтлѣ,

   

въ

 

мѣстѣ

 

злачпѣ,

откуду

 

отбѣже

 

болѣзнь,

 

печаль

 

и

 

воздыхапія.

 

Амипь.

IV.

означеніи

 

важности

 

сорокоуста,

 

или

 

по

 

смерт-

ной

 

четыредесятн/іцы.

Благодать

 

йаниіл

 

предъ

 

осякимъ

 

жн-

оымъ

 

да

 

будетъ,

 

и

 

надъ

 

мертвецсмъ

 

не

возбрани

 

б.іаюдатгЛ

 

(Спр.

 

VII

 

3G).

Тоскуете

 

и

 

болитъ

 

наша

 

душа

 

при

 

взглядѣ

 

па

 

безжиз-

ненное

 

тѣло

 

того

 

человѣка,

 

съ

 

которымъ,

 

проявивши

 

такъ

братски,

 

мы

 

должны

 

теперь

 

разстаться.

 

Тяжело

 

раздавать-

ся

 

съ

 

тѣмъ

 

человѣкомъ,

 

который

 

пасъ

 

любилъ

 

и

 

котораго

мы

 

всегда

 

любили.

 

Но

 

свойство

 

истинпой

 

любви

 

таково,

 

что

мы,

 

и

 

разставшись

 

уже

 

съ

 

любимымь

 

человѣкомъ,

 

ие

 

можемъ

забыть

 

о

 

немъ,

 

не

 

молсемъ

 

не

 

говорить

 

о

 

немъ;

 

всѣ

 

годы,

прожитые

 

нами

 

вмѣстѣ,

 

весьма

 

живы

 

бываготъ

 

въ

 

нашей

 

па-

мяти;

 

но

 

особенно

 

глубоко

 

врѣзываются

 

въ

 

сердца

 

паши

 

про-

щальныя

 

минуты.

 

Тѣ

 

минуты

 

мы

 

чаще

 

всего

 

вспомипаемъ

 

и

лю

 

бимъ

 

объ

 

нихъ

 

говорить.
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Вспомните

   

какъ

 

трогательно

 

было

 

прощанье

 

съ

 

пашимъ

ближнимъ,

 

лежащимь

 

теперь

 

во

 

гробѣ.

 

Вспомните,

 

какъ

 

усер-

дно

 

онъ

 

просилъ

 

насъ

 

молиться

 

за

 

него.

 

Онъ

 

тогда

 

говорить

тоже,

 

что

 

теперь

 

отъ

 

его

 

имени

 

говорить

 

намъ

 

св.

 

Церковь:

„Я

 

уже

 

не

 

жилецъ

 

земли,

 

но

 

прошу

 

всѣхъ

   

и

 

молю

  

непре-

станно

 

молиться

 

о

 

мнѣ

 

Христу

 

Богу!"

 

У

 

истинныхъ

 

христі-

анъ

 

предсмертные

 

минуты

 

большею

   

частно,

 

бываютъ

 

корот-

ки

 

и

 

спокойны,

 

но

 

весьма

 

поучительны...

   

Съ

 

какимъ

 

глубо-

кимъ

 

вѣрованіемъ

 

въ

 

свое

 

безсмертіе

 

умираютъ

   

такіе

 

люди!

Какъ

 

спокойны

   

и

 

разумны

 

бываютъ

   

ихъ

 

предсмертныя

   

ра-

спорялсешя

 

и

 

завѣщанія.

 

Вотъ

 

и

 

нашъ

 

покойный,

 

съ

 

какимъ

онъ

 

вѣрнымъ

   

понятіемъ

 

о

 

жизни

   

загробной

   

просилъ

 

насъ

сорокъ

 

дпей

 

служить

 

по

 

немъ

 

Божествен.

 

Литургію.

 

Уяснпмъ

же

 

себѣ,

 

для

 

чего

 

онъ

 

такъ

 

усердно

  

заботился

 

объ

 

этомъ?

Люди

 

всѣхъ

 

временъ

 

и

 

всѣхъ

 

странъ,

 

люди

 

всѣхъ

 

раз-

личныхъ

 

вѣрь,

 

всегда

 

хранили

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

крѣпкое

 

вѣ-

рованіе

 

что

 

не

 

умираютъ

   

тѣ,

 

которые

 

по

 

видимому

   

умира-

ютъ,

 

потому-то

 

живая,

   

неразрывная

 

связь

 

между

 

живыми

 

и

умершими

 

всегда

 

составляла

 

священное

 

вврованіе

 

всѣхъ

 

на-

родовъ.

 

Чоловѣкъ

   

всегда

 

сознавдлъ,

   

что

   

не

 

возможно

 

же,

зарывь

 

человѣка

   

въ

 

землю,

 

забыть

 

о

 

немъ

 

и

 

исключить

 

изъ

своихь

 

молитвъ

 

его

 

имя;

 

съ

 

самыхъ

 

иервыхъ

 

временъ

 

суще-

ствованія

 

человечества

 

на

 

землѣ,

 

люди,

 

предавая

 

землѣ

 

своихъ

отцевъ

 

и

 

братій,

 

только

 

въ

 

горячей

 

молитвѣ

 

за

 

нихъ

 

находили

утѣшеніе

 

своему

 

тоскующему

 

сердцу;

 

вѣрованіе

 

же

 

въ

 

благо-

творность

 

такой

 

молитвы

 

еще

 

болѣе

 

усиливало

 

людское

 

же-

ланіе

 

молиться

 

за

 

умершихъ.

 

Въ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

законоіа-

тельствахъ,

 

и

 

постановленіяхъ

 

нашихъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

пра-

отцевъ

 

ясно

 

говорится

 

о

 

необходимости

 

молитвы

 

за

 

умершихъ.

Съ

 

увѣреппостію

 

въ

 

благотворность

 

такой

 

молитвы

 

Премудрый

Іисусъ

   

сыпъ

   

Слраховъ

   

говорить,

   

благодать

   

даянгя

  

предъ

всякимъ

 

оюивымо

   

да

 

будетъ,

 

и

 

надъ

 

мертвецемъ

 

не

 

возбрани

благодати.

 

Сир.

 

VII.

  

36.

По

 

известно,

 

что

 

никакая

 

молитва,

 

никакое

 

священное
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дѣйствіе

 

не

 

можете

 

оказать

 

умершему,

 

такой

 

благодатной

помощи,

 

какъ

 

принесеніе

 

за

 

грѣхи

 

его

 

великой

 

умилостиви-

тельной

 

жертвы.

 

Наіпъ

 

сладчайшій

 

Спаситель

 

на

 

крестѣ

голгоѳскомъ

 

принесъ

 

себя

 

въ

 

жертву

 

за

 

всѣхъ

 

отъ

 

вѣка

 

умер

шихъ,

 

но

 

его

 

любовь

 

къ

 

человѣку

 

такъ

 

безпредѣльна,

 

что

Онъ

 

и

 

теперь

 

на

 

этой

 

всегда

 

видимой

 

Голгоѳѣ — на

 

св.

 

нре-

столѣ

 

олтаря

 

умираетъ

 

за

 

всѣхъ,

 

—

 

Онъ

 

и

 

теперь

 

своимъ

Божественнымъ

 

Тѣломъ

 

и

 

Своею

 

чнстѣйшею

 

кровію

 

очища-

етъ

 

насъ

 

отъ

 

всякаго

 

грѣха

 

(2

 

Кор.

 

5

 

19.

 

21.

 

Ефес.

 

2

 

14

1

 

Іоан.

 

1

 

7.).

 

Съ

 

голгоѳскаго

 

креста

 

Онъ

 

сходилъ

 

во

 

адъ

и

 

разрѣшилъ

 

тамъ

 

тѣ

 

адскія

 

оковы,

 

которыми

 

были

 

связаны

всѣ

 

умершіе

 

отъ

 

вѣка,

 

(Петр.

 

11

 

19

 

21

 

Ос.

 

XIII

 

14.

 

Апок.

20

 

12

 

— 15.)

 

но

 

Онъ

 

какъ

 

вѣчный

 

побѣцитель

 

смерти

 

и

 

ада,

(Апок.

 

1.

 

18

 

1

 

Цар.

 

И.

 

6

 

)

 

и

 

сегодня

 

принесшіГі

 

себя

 

въ

жертву

 

за

 

помилованіе

 

умершихъ,

 

всегда

 

оюивъ

 

сый

 

во

 

еже

ходатайствоваіпи

 

о

 

нихъ.

 

(Евр.

 

7.

 

25).

 

Когда

 

мы

 

беремъ

частицу

 

изъ

 

свящ.

 

просфоры

 

и

 

съ

 

молитвеннымъ

 

произпо-

шеніемъ

 

имени

 

умершаго — оиускаемъ

 

ее

 

въ

 

чашу

 

жизни,

 

гдѣ

пребываетъ

 

самая

 

Кровь

 

Христова,

 

неужели

 

на

 

пебѣ

 

не

 

вспо-

минается

 

тогда

 

то

 

самое

 

имя

 

умершаго?

 

неужели

 

пе

 

ко-

снется

 

его

 

животворно -благодатная

 

сила

 

вѣчиой

 

голгофской

жертвы

 

Христовой?

 

Но

 

св.

 

церковь

 

наша

 

еще

 

большее

 

б.та-

годѣяніе

 

оказываетъ

 

умершему,

 

она

 

въ

 

память

 

умершаго

приносить

 

и

 

самую

 

жертву

 

безкровную,

 

— въ

 

умилостивлеиіе

за

 

грѣхи

 

его

 

„жрется

 

самый

 

Агпецъ

 

Божій,

 

вземшій

 

грѣхи

всего

 

міра,

 

— потому

 

то

 

и

 

вся

 

литургія

 

та

 

зовется

 

заупокой-

ного.

 

Такъ

 

ходатайствовать

 

за

 

умершихъ

 

научили

 

насъ

 

самые

древніе

 

св.

 

отцы

 

христовой

 

церкви.

 

Опи — то,

 

говорить

 

бл.

Августинъ,

 

предали

 

памъ

 

и

 

вся

 

церковь

 

соблюдаете

 

это,

чтобы

 

за

 

умершихъ

 

въ

 

общепіи

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой

 

мо-

литься,

 

воспоминая

 

ихъ

 

при

 

самомъ

 

жертвоприношеиіи,

 

и

самую

 

жертву

 

приносимъ

 

за

 

нихъ. — (Воск.

 

Чт.

 

г.

 

III

 

стр.

435

 

ел.

 

171

 

о

 

слов.

 

Апост.

 

См.

 

о

 

Лит.

 

Дмитрев.)

 

Вотъ

 

по-

чему

   

и

    

самые

   

великіе

   

подвижники,

    

святые

   

люди

   

предъ
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606

 

—

своей

 

кончиной

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

заупокой

 

ихъ

 

слу-

жили

 

божест,

 

Литургію.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

нашъ

 

покойннкъ-

просилъ

 

насъ

 

чтобы

 

до

 

40

 

дней

 

служилась

 

за

 

упокой

 

его

бож.

 

Литургія.

  

Но

 

почему

 

же

 

именно

 

40

 

дней?

Священ

 

обычай

 

поминать

 

усопшаго

 

40

 

дней

 

пос

 

іѣ

 

его

смерти

 

имѣетъ

 

свое

 

начало

 

въ

 

началь

 

жизни

 

человѣческой.

Законодатель

 

Моисей,

 

позѣствуя

 

о

 

томъ,

 

что

 

патріарха

 

Іако-

ва

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

израильтяне

 

поминали

 

40

 

дней,

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

намъ,

 

что

 

веегда

 

у

 

нихъ

 

такъ

 

исчислялись

 

дніе

птребенгя.

 

(Быт.

 

1/

 

3.)

 

Вспомните,

 

тѵъ

 

вообще

 

была

 

мно-

гознаменательна

 

четыредесятница

 

еще

 

въ

 

жизни

 

Ветхозавѣт-

ныхъ

 

народовъ.

 

Сколько

 

и

 

въНовомъ

 

Завѣтѣ

 

знаменательныхъ

событій

 

совершилось

 

именно

 

въ

 

продолженіе

 

четыредесят-

ницы?

 

Не

 

перечисляя

 

ихъ

 

всѣхь,

 

мы

 

скажемъ

 

только

 

то

что

 

и

 

наша

 

первая

 

четыредесятница

 

на

 

земли

 

отъ

 

рожденія

 

че-

ловека

 

во

 

многихъ

 

отношепіяхъ

 

весьма

 

замѣчательна;

 

извѣст-

но,

 

что

 

не

 

раньше

 

какъ

 

чрезъ

 

сорокъ

 

дней

 

младенецъ

 

хри-

стіанинъ,

 

питающіися

 

млекомъ

 

матери,

 

усыновляется

 

и

 

во-

церковляется ;

 

есть

 

доказательства,

 

что

 

и

 

послѣ

 

втораго

 

ро-

жденія —послѣ

 

смерти,

 

человѣкъ

 

не

 

раньше

 

воцерковляет-

ся

 

въ

 

церкви

 

небесной.,

 

какъ

 

чрезъ

 

сорокъ

 

дней;

 

въ

 

немъ

происходить

 

какъ

 

духовное

 

такъ

 

и

 

тѣлесное

 

очищеніе

 

и

 

нри-

готовленіе

 

для

 

царства

 

Христова.

 

Одинъ

 

св.

 

учитель,

 

пере-

считывая

 

веѣ

 

знаменательныя

 

четыредесятницы

 

и

 

разсуждая

о

 

значеніи

 

и

 

важности

 

посмертной

 

четыредесятницы,

 

гово-

рить,

 

что

 

четыредееятое

 

число

 

дней

 

смѣло

 

можно

 

почесть

святымъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

нѣкоторою

 

банею

 

духовною. —Вспомни-

те

 

вееьма

 

знаменательную

 

четыредееятницу

 

поелѣ

 

крест-

ной

 

смерти

 

Самаго

 

Богочелшѣка.

 

Онъ

 

сходившій

 

на

 

землю

и

 

подчпнившій

 

Себя

 

иеполненш

 

законовъ

 

человѣческихъ

 

не-

уклонно

 

выполнялъ

 

ихъ

 

до

 

еамаго

 

4-го

 

дня

 

по

 

смерти

 

своей,

когда

 

Онъ

 

уже

 

вознесъ

 

съ

 

собою

 

на

 

небо

 

наше

 

обоженное

человѣчесгво.

 

Св.

 

Апостолы

 

говорят

 

к,

 

что

 

Онъ

 

но

 

.смерти

 

до

жознесенія

 

своего

 

денъми

 

четъщдесятьми

 

являлся

 

имть

 

и

 

бе
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сѣдовалъ

 

съ

 

ними,

 

яже

 

о

 

Царствіи.

 

Если

 

же

 

самъ

 

Сынъ

Божій

 

не

 

раньше

 

вознесся

 

къ

 

Богу

 

Отцу,

 

какъ

 

чрезъ

 

40

 

дней

послѣ

 

земной

 

своей

 

смерти,

 

то

 

очевидно

 

что

 

и

 

вѣрующій

 

въ

него

 

не

 

раньше

 

вознесется

 

къ

 

престолу

 

Божію,

 

какъ

 

чрезъ

40

 

дней

 

послѣ

 

своей

 

смерти.

 

Если

 

такъ

 

спасительна

 

была

посмертная

 

четыредесятпица

 

Богочеловѣка,

 

то

 

попятно,

 

ка-

кое

 

важное

 

зпаченіе

 

имѣетъ

 

посмертная

 

четыредесятница

 

ка-

ждаго

 

человѣка=

Наша

 

любовь

 

къ

 

тому

 

умершему,

 

гробъ

 

котораго

 

мы

теперь

 

окружаемъ,

 

волнуете

 

паше

 

сердце

 

свящешшмъ

 

жела_

ніемъ

 

молиться

 

за

 

него.

 

Понимая

 

величіе

 

и

 

трудность

 

пере-

хода

 

отъ

 

земли

 

къ

 

небеси,

 

соедиинмъ

 

же

 

мы

 

наши

 

усердпыя

молитвы

 

за

 

умершаго

 

съ

 

сильнымъ

 

ходатайством

 

за

 

него

св.

 

церкви,

 

да

 

вознесетъ

 

его

 

Спаситель

 

въ

 

тотъ

 

свѣтлый

небесный

 

чертогъ,

 

который

 

Опъ

 

обѣщалъ

 

всѣмъ

 

истинно

 

вѣ-

рующимъ

 

въ

 

Него.

 

Аминь.

Свящепникъ

 

Ст.

 

Карповъ.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

1874

 

году,

 

одинъ

 

изъ

 

депутатовъ

 

2-го

Темниковскаго

 

благо

 

чин.

 

округа

 

на

 

епарх.

 

съѣздѣ

 

о.

 

П.

 

П.

отъ

 

лица

 

всего

 

благочипническаго

 

округа

 

проснлъ

 

(въ

 

пнсьмѣ)

Редакцію,

 

помѣстить

 

въ

 

ближайшемъ

 

номерѣ

 

Тамб.

 

Еп.

 

Ведо-

мостей:

 

изъ

 

Номоканона

 

нуоіснѣйшнхъ

 

правило

 

изъясненіе,

главы

 

42,

 

напечатанной

 

въ

 

маломъ

 

Требникѣ

 

подъ

 

буквами

БІ

 

(12)

 

очарованія,

 

далѣе

 

Матвея

 

же

 

въ

 

первой

 

главѣ

 

Ж,

спгихія

 

подъ

 

буквою

 

ЕА,

 

пото.мъ

 

подъ

 

буквами

 

KB,

 

и

 

иже

глаголемыя

 

Вуркулаки

 

сжтаюшъ

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

курятъ,

 

на-

конец*

 

подо

 

буквами

 

ОБ:

 

иже

 

напаяю тъ

 

діьтища

 

своя

 

гла-

големыми

 

Антисикотіи;

 

едино

 

лѣто

 

да

 

не

 

причастятся:

 

аще

же

 

бѣ

 

нк

 

крещенное,

 

ни

 

единъ

 

грѣхъ.

Редакція,

 

какъ

 

мѣстный

  

епархіальвый

 

органъ,

 

считаете
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своею

 

обязанностію

 

удовлетворять

 

справедливьгаъ

 

требованіямъ

своихъ

 

читателей

 

и,

 

по

 

силѣ

 

разумѣнія,

 

разрѣшать

 

предлагае-

мыя

 

ей

 

недоумѣнія;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

на

 

письменное

 

заявле-

ніе

 

о.

 

Депутавъ

 

отъ

 

лица

 

всего

 

благочинническаго

 

округа

 

Ре-

дакція,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

постарается

 

объяснить

 

предла-

гаемыя

 

въ

 

лицѣ

 

цѣлаго

 

благоченническаго

 

округа

 

недоумѣнія.

Въ

 

настоящей

 

статейкѣ

 

мы

 

остановимъ

 

свое

 

вниманіе

на

 

объяспеніи

 

словъ,

 

„воркулаки

 

и

 

антисикотіи" ,

 

потому

что,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

письма

 

о.

 

П.

 

эти

 

слова

 

особено

 

инте-

ресовали

 

и

 

его

 

и

 

уполномочивавшихъ

 

его

 

отцевъ

 

и

 

побудили

 

съ

своимъ

 

недоумѣніемъ

 

обратиться

 

за

 

рѣшеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

Редак-

цію

 

епарх.

 

ведомостей,

 

эти

 

только

 

слова

 

въ

 

его

 

письмѣ

 

под

черкнуты,

 

а

 

этимь

 

самымъ

 

писавшій

 

указывалъ,

 

что

 

особен-

но

 

требовалось

 

отъ

 

Редакціи

 

объяснить,

 

да

 

и

 

въ

 

концѣ

 

пись-

ма

 

прибавленъ

 

ностскриптумъ

 

такого

 

содержанія:

 

„какія

 

эти

слова:

 

вуркулаки

 

и

 

антисикотіи

 

греческія

 

илниннвкакія

 

и

 

ка-

кой

 

ихъ

 

смыслъ"?

 

Редакція

 

по

 

этому

 

и

 

ограничится

 

возмож-

нымъ

 

объясненіемъ

 

этихъ

 

словъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

уяснить

 

значе-

ніе

 

самаго

 

Номокапона

 

какъ

 

практическая

 

руководства

 

для-

священника

 

вь

 

различныхъ

 

случаяхъ

 

его

 

пастырской

 

деятель-

ности.

А)

 

О

 

Воркулакахъ.

Въ

 

Номоканонѣ

 

часть

 

правплъ

 

изъ

 

котораго

 

помѣщены

въ

 

концѣ

 

малаго

 

Требника,

 

упоминается

 

о

 

воркулакахъ

 

вь

слѣдующихъ

 

выраженіяхъ.

 

Томужде

 

запрещенію

 

(т.

 

е.

 

шезть

лѣтъ

 

не

 

причащаться

 

св.

 

таинъ)

 

подлежать

 

и

 

иже

 

глаголе-

мыя

 

вуркулаки

 

сжишютъ

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

куряся,

 

гаестъ

 

лѣтъ

да

 

не

 

причастятся.

Воркулаки

 

(BopxtiXaxot

 

ВнрхоХаха

 

BptxoXaxe;)

 

мифическія

существа

 

славянскаго

 

происхожденія

 

(волколаки,

 

волкодлаки),

которыя

 

перейдя

 

въ

 

народныя

 

вѣрованія

 

грековъ,

 

отчасти

измѣнили

 

свою

 

первоначальную

 

природу.

 

У

 

Русскнхъ

 

и

 

вооб-
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ще

 

у

 

славянскпхъ

 

пародовъ,

 

Волкодлакъ

 

! )

 

(по

 

малоросс.

Вовкулакъ)

 

слово

 

сложное

 

изъволкъ

 

и

 

длакъ

 

2 ) —шерсть,

 

руно,

волосъ

 

означаете

 

существо,

 

покрытое

 

волчьей

 

шерстью

 

пли

 

шку-

рой.

 

Сказанія

 

о

 

вовкулакахъ,

 

о

 

людяхъ,

 

обращающихся

 

въ

волковъ,

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

многочисленны

 

и

 

начало

 

свое

ведутъ

 

съ

 

незапамятныхъ

 

времепъ.

 

Древпѣйшія

 

свидетельст-

во

 

о

 

вовкулакахъ

 

находятся

 

у

 

Геродота.

 

Онъ

 

говорить,

 

что

 

въ

страпѣ,

 

лежащей

 

на

 

сѣверо-западъ

 

отъ

 

нстоковъ

 

Днѣнра,

жилъ

 

народъ

 

Невры

 

3 )

 

за

 

сто

 

лѣтъ

 

до

 

походовъ

 

Дарія

 

про-

тпвъ

 

Скнѳовъ;

 

они

 

вынуждены

 

были

 

змѣями

 

частію

 

распло-

дившимися

 

въ

 

ихъ

 

краю,

 

частію

 

пришедшими

 

изъ

 

сѣверныхъ

пустынь,

 

оставить

 

свои

 

прежпія

 

жилища

 

и

 

искать

 

пріюта

 

у

сосѣдняго

 

и

 

родствеинаго

 

племени —Будиновъ.

 

Нравы

 

ихъ,

замѣчаетъ

 

Геродотъ,

 

похожи

 

иѣсколько

 

на

 

Скпѳскіе;

 

люден

этихъ

 

почитаютъ

 

чародѣямп,

 

и

 

точпо

 

жпвшіе

 

въ

 

Скиѳіи

 

раз-

сказываютъ,

 

что

 

каждый

 

пзъ

 

Невровъ

 

разъ

 

въ

 

году

 

оборачи-

вается

 

па

 

нѣсколысо

 

дней

 

въ

 

волка,

 

а

 

потомъ

 

снова

 

прини-

маете

 

свой

 

обыкновенный

 

человѣческій

 

образъ

 

(Герод.

 

кн.

 

IV.

стр.

  

105).

На

 

Руси

 

предапія

 

о

 

превращены

 

людей

 

въ

 

волковъ

 

жп

 

•

вутъ

 

съ

 

давняго

 

времени

 

и

 

пароднын

 

эпосъ,

 

по

 

справедливо-

му

 

замѣчанію

 

г

 

Аѳанасьева,

 

любилъ

 

останавливаться

 

на

 

та-

инственной

 

наукѣ

 

оборотничества

 

и

 

нерѣдко

 

заставлялъ

   

сво-

! )

 

Волкодлакъ,

 

по

 

малороссійскп

 

вовкулакъ,

 

вовкунъ,

 

у

 

бѣлорусцсвъ — вавка-

лакъ,

 

ігольск.

 

впльколакъ,

 

впльколекъ,

 

чешское —Ѵвкоиіяіі,

 

серб. — ву-

кодлакъ,

 

далмат.

 

лакудлуігь,

 

ратузов.

 

вуколакъ,

 

трапспльван.

 

вакодлакъ,

у

 

болгарь

 

п

 

словаком.

 

—

 

Vukodlak

 

п

 

др.

 

(ел.

 

у

 

Аеан.

 

поэт,

 

воззрѣи.

Словлнъ

 

на

 

природу

 

ч.

 

3.

2 )

  

Что

 

слово

 

длакъ

 

означает!

 

длинные

 

волосы,

 

густую

 

шерсть,

 

это

 

видно

 

изъ

пѣкоторыхъ

 

словъ

 

часто

 

употребляемым

 

въ

 

русскомъ

 

иародѣ

 

напримѣръ

кудлатый

 

(т.

 

е.

 

покрытый

 

длинною

 

шерстью,

 

съ

 

густыми

 

волосами

 

и

 

т.

 

п.)

3 )

  

Невры,

 

по

 

пзслѣдованію

 

Шафарпка,

 

могущественный

 

народъ

 

сяавянскаго

дроисхожденія

 

(Лютичи

 

или

 

Волчки,

 

или

 

Вилнцы)

 

обитали

 

именно

 

ль

 

той

странѣ,

 

гдѣ

 

находились

 

жилища

 

Невровъ

 

п

 

отъ

 

того

 

называлась

 

Вк.іко-

міръ

 

(т.

 

е.

 

водчій

 

міръ)

 

т.

 

е.

 

страна,

 

населенная

 

людьми,

 

периодически

обращавшимися

 

въ

 

волковъ

 

(Сдав.

   

древ.

 

11

 

кн.

 

3 —82,

 

111).

102
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ихъ

 

героевъ,

 

по

 

темным

 

ъ

 

лѣсамъ

 

летать

 

чернымъ

 

ворономъ

По

 

чисту

 

полю

 

скакать

 

сѣрымъ

 

волкомъ

По

 

крутымъ

 

горамъ

 

тонкимъ,

  

бѣлымъ

 

горностаемь

По

 

сшшмъ

 

морямъ

 

плавать

 

сѣрой

 

утицею.

Богатырь

 

Волхъ

   

Всеславьевичь,

    

имя

 

.(волхъ---волкъ)

 

и

подвиги

 

котораго

 

указываютъ

   

па

    

его

    

чародѣйпое

   

зпаченіе

(когда

 

онъ

 

родился

 

сотряслось,

    

все

 

царство

 

индѣйское),

   

съ

дѣтства

 

учился

 

тремъ

 

премудростямъ:

   

оборачиваться

   

яснымъ

соколомъ,

 

сѣрымъ

 

волкомъ

 

и

 

гпѣдымъ

   

туромъ —золотые

 

рога.

Царь

 

Афромей,

 

по

 

свидѣтельству

 

былины

 

объ

 

Иванѣ

 

Го-

диновичѣ,

Скоро

 

врожбу

  

(ворожбу)

 

чинплъ:

Чистыя

 

поля

 

туромъ

 

перескакалъ

Темные

 

лѣса

 

соболемъ

 

нробѣжалъ,

Быстрыя

 

рѣки

 

соколомъ

 

перелеталъ

 

*).

Слово

 

о

  

Полку

 

Игоревѣ

 

замѣчаетъ

 

о

 

князѣ

   

Полоцкомъ

Всеславѣ,

 

что

 

у

 

него

 

вѣщая

 

душа

 

была

 

въ

   

тѣлѣ,

    

что

    

онъ

въ

  

ночь

 

вълкомъ

 

рыскалъ:

 

пзъ

 

Кыевъ

   

дорискали

 

до

 

куръ

 

(до

пѣтуховъ)

    

Тмуторокаия,

 

великому

 

Хръсови

 

")

 

вълкомъ

   

путь

прерыскаше,

 

т.

 

е.

 

достигъ

 

Тмуторокаия

 

до

 

разсвѣта,

 

предуп-

реждая

 

восходъ

 

солнца

 

(Рус.

 

Дос.

 

111,

 

196 — 200).

Вѣра

 

въ

 

превращенія

 

или

 

оборотничество

 

принадлежите

глубокой

 

древности;

 

источиикъ

 

ея

 

таится

 

въ

 

метафорическомъ

языкѣ

 

первобытиыхъ

 

племенъ.

 

Уподобляя

 

явленія

 

природы

 

раз-

личнымъ

 

животнымъ,

 

называя

 

тѣ

 

и

 

другія

 

тождественными

именами,

 

человѣкъ

 

долліенъ

 

быль

 

паконецъ

 

увѣровать

 

въ

 

дей-

ствительность

 

своихъ

 

поэтическихъ

 

представленій,

 

какъ

 

скоро

обозпачающія

 

ихъ

 

слова

 

и

 

выраженія

 

потеряли

 

для

 

него

 

свою

первпчпую

 

прозрачность,

 

когда

 

былъ

 

утраченъ

 

ихъ

 

смыслъ.

В'ь

 

началѣ

 

способность

 

превращеній

 

исключительно

 

связыва-

лась

 

съ

 

стихійнымн

 

существами,

 

принадлежащими

 

міру

 

фан-

тазіи

 

и

 

миѳа.

 

(Аѳапас.

 

Поэтич.

 

воззр.

 

С.іавянъ

 

на

 

природу).

')

 

Кирша

 

Дапиловъ,

 

47,

 

5.0— 51.

г )

 

Хорсь

 

славянск.

 

божества.



-.

 

811

 

—

Ходячія

 

по

 

небу,

 

дышащія

 

вѣтрами,

 

дождевыя,

 

градовыя

снѣжныя

 

облака

 

олицетворялись

 

то

 

легкокрыдами

 

птицами,

 

то

быстроногими

 

конями,

 

оленями,

 

борзыми

 

собаками,

 

рыскучими

волками

 

и

 

т.

 

п.

 

Рядомъ

 

съ

 

этими,

 

облака,

 

тучи

 

и

 

туманы,

какъ

 

темные

 

покровы,

 

застилающіе

 

собой

 

ясное

 

небо,

 

предс-

тавлялись

 

руномъ,

 

или

 

звѣриными

 

шкурами,

 

въ

 

который

 

обла-
чаются,

 

одѣваютси

 

бессмертные

 

владыки

 

надземныхъ

 

страиъ.

Богъ

 

громовнгікъ

 

и

 

сопутствующее

 

ему

 

духи

 

бури,

 

вихрей

 

и

дояѵдей

 

постоянно

 

являются

 

въ

 

об.іачныхь

 

нарядахь,

 

н

 

слѣдо-

довательно

 

переодѣтыми,

 

ясно

 

засвндѣтельствова.ш

 

тождество

поиятій

 

гіревращепія

 

и

 

переодѣванія:

 

слова

 

оборотиться,

 

обер-
нуться

 

означаютъ

 

собственно:

 

окутаться,

 

покрыть

 

себя

 

одеж-

дою

 

а

 

превратиться—

 

переодѣться,

 

измѣннть

 

свою

 

одежду

(своп

 

внѣпшій

 

видь),

 

падѣть

 

ее

 

вывороте.

 

(Аоапас.

 

Поэтич.
Воззрѣнія

 

Славяпь

 

на

 

природу

 

Ч.

 

III.

  

стр.

 

525).

Почему

 

волкъ

 

играете

 

важную

 

роль

 

въ

 

руескихъ

 

сказа-

ніяхъ

 

о

 

превращепіяхъ

 

въ

 

нихъ

 

людей?

 

Волкъ,

 

по

 

своему

 

хищ-

ному,

 

разбойническому

 

праву,

 

получить

 

въ

 

пародиыхъ

 

преда-

иіяхъ

 

значеніе

 

враждебнаго

 

существа,

 

демона.

 

Въ

 

его

 

образѣ

народная

 

фантазія

 

олицетворила

 

нечистую

 

силу

 

ночпаго

 

мра-

ка,

 

тучъ,

 

затемпяющихъ

 

небо

 

и

 

зимнихъ

 

тумановъ.

 

Такое

 

оли-

цетворено

 

стоить

 

вь

 

тѣсноГі

 

связи

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

благодатный
небесныя

 

стада,

 

дарующія

 

землѣ

 

плодородіе.

 

Какъ

 

обыкновен-
ный

 

домашпіп

 

скоте

 

имѣетъ

 

стрішпаго

 

врага

 

въ

 

поѣдучемъ

волюь,

 

такъ

 

и

 

небесныя

 

стада

 

(т.

 

е.

 

облака,

 

дождевыя

 

тучи),
выводимыя

 

по

 

языческому

 

міросозерцапію

 

славяпскихъ

 

племенъ,

утреннею

 

зарею

 

и

 

весенннмъ

 

Перуномъ,

 

должны

 

были

 

пмѣть

своихъ

 

миѳическихъ

 

волковъ,

 

представителен

 

темной

 

ночи

 

и

губительнаго

 

вліянія

 

зимы

 

Первобытные

 

народы,

 

преимущес-

твенно

 

проводившіе

 

пастушескііі

 

образъ

 

жизни,

 

и

 

на

 

небѣ

 

ус-

матривали

 

свой

 

(пасту шескій)

 

быть,

 

и

 

во

 

всей

 

его

 

житейской
обстановкѣ.

 

Народная

 

загадка:

 

пришла

 

темнота

 

ипдъ

 

наши

ворота,

 

пытается

 

лепсты

 

чн

 

дома

 

понура?

 

означаете

 

волка

 

(тем-
нота),

 

собаку

 

{лепета)

 

и

 

свинью

   

{понура);

   

слово

 

темнота



—

 

812

 

—

служить

 

здѣсь

 

метафорическимъ

 

названіемъ,

 

волка,

 

какъ

наоборотъ

 

иногда

 

волкъ

 

принимается

 

за

 

метафору

 

ночнаго

мрака,

 

напр

 

ъ прииьелъ

 

волкъ— весь

 

народъ

 

умолкъ,

 

ясень

соколъ

 

пришелъ—весь

 

народъ

 

пошелъ"

 

т.

 

е.

 

съ

 

приходомъ

волка

 

— ночи

 

люди

 

предаются

 

покою,

 

а

 

съ

 

прилетомъ

 

яснаго

сокола- дня

 

пробуждаются

 

отъ

 

сна

 

п

 

снѣшатъ

 

на

 

работу.

Цапъ

 

(козелъ),

 

по

 

полю

 

бацуе,

 

зъ

 

цапенятами

 

гарцюе,

 

поты

буде

 

гаріщвати,

 

поки

 

волкъ

 

не

 

буде

 

спати",

 

т.

 

е.

 

мѣсяцъ

 

и

звѣзды,

 

представляемые

 

козломъ

 

и

 

козлятами

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

будутъ

 

свѣтить,

 

пока

 

не

 

исчезнете

 

ночь,

 

или

 

выражаясь

 

ме-

тафорически,— пока

 

станете

 

бодрствовать

 

волкъ.

 

(Семен.

 

7,

28;

 

Аѳаиас

 

1

 

ч.

 

735).

 

Эпитеты

 

волчій

 

п

 

вечерній

 

употре-

блялись

 

иногда

 

какъ

 

равносильные;

 

такъ

 

вечернюю

 

звѣзду

(планету

 

Венеру )

 

пазываютъ

 

въ

 

народѣ

 

Болчьею

 

звіьздою.

 

Что

волкъ

 

служилъ

 

символомъ

 

темной

 

тучи,

 

па

 

это

 

есть

 

прямое

у казаиіе

 

Кормчей.

 

Въ

 

пей

 

находится

 

следующее

 

свидетельство

ъОблацы

 

гопештеи

 

отъ

 

селят

 

въ

 

лкад.іаци

 

нарицаютъся,

 

егда

бо

 

погибнешь

 

лоуна,

 

пли

 

солънце.-глаголютъ:

 

елъкадлаци

лоуна

 

изъѣдоша

 

или

 

сълнце,

 

си

 

жеоъся

 

басни

 

и

 

лъэіса

 

суть"

Итакъ

 

тучи,

 

закрывающія

 

солнце

 

и

 

лупу,

 

назывались

 

волкод-

лаками.

 

Небесныя

 

свѣтила

 

(солнце,

 

луна),

 

омраченный

 

обла-

ками,

 

п

 

бурные,

 

грозовые

 

духи,

 

шествующіе

 

въ

 

тучахъ,

 

каза-

лись

 

одѣтыми,

 

или

 

обернувшимися

 

въ

 

волчьп

 

шкуры,

 

т.

 

е.

оборотнями- волками.

 

Хищный

 

характеръ

 

водка

 

возбуждалъ

въ

 

народѣ

 

представленіе

 

о

 

гражебѣ,

 

наснліи,

 

рѣзнѣ;

 

сканди-

навское

 

Uagi

 

'означаете

 

волка,

 

разбойника

 

и

 

вора;

 

у

 

насъ

употребительно

 

выраженіе:

 

волкъ

 

зарѣзалъ

 

столько

 

то

 

овецъ,

 

а

вънародныхъпѣсияхъ

 

слово

 

волкъ

 

заиѣпяетсяназвашсиълюшый

звѣрц

 

губительная

 

жадность

 

волка

 

по

 

отяошенію

 

къ

 

лошадяыъ,

коровамъ

 

и

 

овцамъ,

 

представлялась

 

мстушескимъ

 

племенам-!
аналогичною

 

съ

 

тою

 

враждебною

 

противоположностію,

 

въ

 

ка-

кую

 

поставлены

 

природою

 

тьма

 

и

 

свѣтъ,

 

ночь

 

и

 

день,

 

зима

и

 

лѣто

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

подъ

 

волкомъ— подразумевалось

злое

 

существо,

 

демонъ.

 

Олицетворяя

 

дождевыя

 

облака

 

донны-



—

 

813

 

—

ми

 

коровами,

 

овцами

 

и

 

козами,

 

*)

 

они

 

вѣрилн,

 

что

 

стада

 

эти

на

 

зиму

 

похищаются

 

демономъ,

 

(волкомъ).

 

Въ

 

мрачныхъ

 

ту-

чахъ,

 

туманахъ

 

и

 

затмѣніяхъ

 

солпца

 

н

 

луны,

 

они

 

вндѣлп

 

де-

моновъ,

   

поѣдающихъ

   

божествеиныя

   

свѣтила:

   

и

 

эта

 

вѣчная

борьба

 

тьмы

 

и

 

свѣта

 

на

 

мпѳическомъ

 

языкѣ

 

обозначалась

 

на-

падеяіемъ

 

голодныхъ

   

волковъ

   

на

 

небеспыя

   

стада.

 

Сахаровъ

записалъ

 

любопытный

 

заговорь,

   

произносимый

   

по

 

народному

повѣрыо,

 

оборотнемъ:

    

ъШа

 

морѣ

 

—

 

на

 

океашь,

   

на

   

островіь

на

 

Буянѣ,

 

на

   

голой

   

полянѣ,

   

свѣтитъ

   

міьсяцъ

 

на

 

остіовъ

пень—въ

 

зеленый

  

лѣсъ,

   

въ

 

ітіѵокій

  

долг.

 

Около

 

пня

 

ходить

волкъ

 

мохнатый,

 

на

 

зубахъ

 

у

 

нею

 

весь

 

скотъ

 

роіатый",

 

т.

 

е.

волкодлакъ

 

или,

 

но

 

объяснение

 

Кормчей,

 

облакоюнештій

 

за-

хватывалъ

   

своими

   

зубами

   

небесныя

   

стада.

   

(Сахар.

 

1.

 

28).

Народная

   

малороссійская

   

загадка

   

закрытіе

  

блестящпхъ

 

свѣ-

тилъ

 

тучами

 

называете

 

потерею

 

во.говъ:

 

іхавъ

 

чумакъ

 

та

 

и

 

ставъ,

бо

 

воливъ

 

потеряво.

   

Самое

   

закрытіе

   

облаками

 

луны,

 

солнца

и

 

неба

 

на

   

простонародпомъ

   

язивѣ

   

обозначается

   

термипомъ

заволакивать.

 

О

 

тумаппомъ

 

облачпомь

 

иебѣ

 

говорится:

 

заволо-

кло;

 

въ

 

областпыхъ

   

говорахъ

 

облако

 

называется

 

наволока;

 

въ

каковыхъ

 

выражсніяхъ

 

звучите

 

первоначальное

 

слово

 

волкъ,

 

или

по

 

полногласному

   

русскому

   

проииношенію

 

во.іокъ.

 

По

 

преда-

ніямъ

 

западпыхъ

   

славяпъ

   

Царь-солпце

   

борется

 

съ

 

нечистою

силою

   

(зимою),

   

которая

   

нападаете

 

па

   

пего

 

въ

   

віідѣ

 

волка.

Олицетвореніе

 

въ

 

волкѣ

 

знмы

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

въ

 

малорос-

сійскомъ

 

повѣрьи,

 

что

 

съ

 

9-го

 

декабря

 

(вь

 

самые

 

сильные

 

знм-

ніе

 

холода)

 

волки

 

пачннають

   

рыскать

  

стаями

 

и

 

это

   

продол-

жается

 

до

   

крещснія;

 

G

 

января

   

при

 

водисвятіи-,

 

существуете

обычай

 

стрѣлять

   

изъ

 

ружей

 

н

 

какъ

  

скоро

 

раздается

 

первый

выстрѣлъ — волки

 

тотчасъ

 

разбѣгаются

 

въ

 

разныя

 

стороны:

 

св.

вода -- символъ

 

в^сеппяго

   

(благотвориаго)

   

дождя,

 

выстрѣлъ —

символъ

 

громоваго

 

удара,

 

разящаго

 

тучи.

 

(Аоанас.

 

1

 

ч.

 

746).
Иодтвержденіемъ

 

же

 

того,

 

что

  

па

 

волка

 

простой

 

народъ

 

смо-

',

 

Обь

 

этомъ

 

весьма

 

обстоятельно

 

сказано

 

у

 

Л.

 

11

  

Дѳаиасьева

 

„Поэтическ.
возрѣнія

 

Славят

 

на

 

природу".



—

 

814

 

—

тритъ

 

какъ

 

на

 

демоническое

 

злое

 

существо,

 

па

 

оборотня

 

—

дьявола,

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

малороссійскомъ

 

повѣрьѣ,

 

что

 

при

неожиданной

 

встрѣчѣ

 

въ

 

лѣсу

 

съ

 

волкомъ

 

нужно

 

произнести:

„а

 

де

 

ей

 

тоди

 

бу.ш,

 

яШ

 

Іисусъ

 

Хргістосъ

 

на

 

Іордани

 

кре-

стився"?

 

и

 

отъ

 

этйхъ

 

словъ,

 

волки

 

убѣгаютъ

 

и

 

прячутся

 

въ

дебряхъ,

 

пзчезаютъ,

 

какъ

 

изчезаетъ

 

діаволъ

 

при

 

осѣпеніи

 

себя

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

(Номисъ.

 

Присловія

 

5).

 

Въ

 

тѣСной

связи

 

съ

 

волкомъ,

 

какъ

 

существомъ

 

злымъ,

 

по

 

народному

 

міро-

воззрѣнію,

 

находятся

 

колдуны

 

и

 

вѣдьмы.

 

Согласно

 

ізъ

 

демо-

ническимъ

 

характеромъ

 

колдуповъ,

 

одно

 

изъ

 

главпѣйшихъ

 

ихъ

превращеній

 

есть

 

превращеніе

 

въ

 

волка;

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

хищ-

ный,

 

лютый

 

звѣрь,

 

какъ

 

видѣдн

 

выше

 

выступаете

 

въ

 

старин-

ныхъ

 

миѳахъ,

 

какъ

 

воплощеніе

 

мрачныхъ

 

тучь,

 

разрушитель-

ныхъ

 

бурь

 

и

 

зимней

 

стуяш,

 

какъ

 

демонъ,

 

пояспрающіи

 

небе-

сныхъ

 

коровъ

 

(т.

 

е.

 

долсдевыя

 

облака)

 

п

 

чрезъ

 

то

 

наводящій

на

 

землю

 

бѣдствія,

 

неурожаи

 

и

 

моръ.

 

Рядясь

 

въ

 

волчьи

 

шку-

ры,

 

колдуны

 

рыщутъ

 

голодными,

 

жадными

 

волками

 

и

 

полу-

чаютъ

 

названіе

 

вовкулаковъ.

 

Славянская

 

кормчая

 

книга

 

сохра-

нила

 

драгоцѣнное

 

указапіе,

 

что

 

въ

 

этнхъ

 

оборотняхъ

 

народъ

нѣкогда

 

вндѣлъ

 

стихійныхъ

 

духовъ,

 

пагоияющихъ

 

на

 

горнзонтъ

темным

 

тучи:

 

облацы

 

гонештеи

 

отъ

 

селянъ

 

влъкалаѵ/U

 

нари-

цаютьца.

По

 

русскнмъ

 

повѣрьямъ,

 

вовкулаки

 

бываютъ

 

двухъ

 

ро-

довъ.

 

Это

 

или

 

колдуны,

 

принимающее

 

на

 

себя

 

звѣриный,

 

вол-

чій

 

видъ,

 

или

 

простые

 

люди,

 

превращенные

 

чарами

 

колдовст-

ва

 

въ

 

волковъ.

 

Колдуны

 

рыщутъ

 

волками

 

обыкновенно

 

по

 

но-

чами

 

(т.

 

е.

 

во

 

мракѣ,

 

наводнмомъ

 

черными

 

тучами);

 

днемъ

 

жз

снова

 

воспрппимаютъ

 

человѣческій

 

видъ,

 

они

 

состоять

 

въ

блнзкихъ

 

спошепіяхъ

 

съ

 

нечистыми

 

духами,

 

и

 

самое

 

превра-

щение

 

ихъ

 

въ

 

волковъ

 

совершается

 

при

 

помощи

 

дьявольской.

Баропъ

 

Гаксгаузенъ

 

говорить,

 

что

 

въ

 

Арменіи

 

существуете

повѣріе,

 

что

 

нѣкоторыя

 

женщины

 

(вѣдъмы)

 

за

 

тяжкіе

 

своп

грѣхи

 

превращаются

   

въ

 

волчицъ

 

на

 

семь

 

лѣтъ,

  

')

 

тоже

 

чп-

')

 

Ого

 

иовѣріе,

 

вѣроатно,

 

осиоиыиастся

 

ua

  

биолеііск.

 

сказаиін

 

о

 

Царѣ



—

 

815

 

—

сдо

 

лѣтъ

 

назначаютъ

 

хорут.

 

сказки

 

для

 

волчьяго

 

пастыря,

 

семь

лѣтъ

 

онъ

 

бѣгаетъ

 

волкомъ,

 

а

 

потомъ

 

оборачивается

 

волкомъ.

Ночью

 

является

 

злой

 

духъ

 

къ

 

нечестивой

 

бабѣ,

 

припоситъ

волчью

 

шкуру

 

и

 

приказываетъ

 

падѣть

 

ее;

 

какъ

 

скоро

 

она

облечется

 

въ

 

этотъ

 

нарядъ—въ

 

туже

 

мипуту

 

совершается

 

ирс-

Иавуходонпсорѣ,

 

который

 

за

 

гордость,

 

по

 

Бижісй

 

во.гЬ,

 

преііращеиъ

былъ

 

въ

 

зввря.

 

II

 

отъ

 

челооѣкъ

 

отженутъ

 

тл,

 

говори.тъ

 

пр.

 

Данііі.гь

Навуходоносору,

 

объясняя

  

видѣпіе

 

пмъ

 

велвкаго

 

дрена,

 

и

 

со

 

атрют

дивіими

   

житіе

    

твое,

 

и

 

травою

   

аки

 

вола

 

папитаютъ

   

тя

 

и

 

седъмъ

временъ

 

измѣпятся

   

на

 

тебѣ,

   

дондеже

 

увѣси,

 

яко

   

владіьетъ

   

Вышпій

царствомъ

 

человѣческимъ,

 

и

 

ему

 

оісс

 

воехощстъ,

 

даеш.

 

(Дан.

 

гл.

 

4.211

 

ст.)

-

 

Иѣра

 

въ

 

обращеніе

 

человека

 

въ

  

шивотнаго

 

за

 

тяжкіѳ

 

грвхн

 

ведотъ

начало

 

съ

 

глубокой

 

древности .

 

Огнованіе

 

для

 

сего,

 

кажется,

 

то

 

что

на

 

сколько

 

праведникъ

 

своею

  

благочестивою

  

жизнію,

 

упражненіемъ

въ

 

добрыхъ

 

дѣлахъ,

 

возвышается

 

надъ

 

обыкновенными

 

людьми,

 

такъ

сказать,

 

еще

 

на

 

землѣ

 

одухотворяется,

 

т.

 

е.

 

въ

 

немъ

 

беретъ

 

иеревѣсъ

высшая

 

духовная

 

природа

 

надъ

 

чувственною,

 

общею

 

у

 

человѣка

 

съ

животными

   

жизпію

 

,

 

на

 

столько

 

предаиныіі

 

ірѣхамъ

 

и

 

особенпо

 

чу-

вствешіымъ,

   

заглушаетъ

 

въ

    

еебѣ

 

высшія

 

потребности

 

души,

 

опло-

тетъваетъ

 

п

 

ппеходптъ

 

до

 

состояиія

 

ннзшаго,

 

не

 

разумнаго

 

существа,

животнаго,

 

потому

 

что

 

въ

 

немъ

 

ппзшія

 

животныя

   

инстинкты

 

дѣііст-

иуютъ

   

вь

   

ущербъ

   

высшимь

   

потребност.імъ

   

души;

   

для

     

подоб-

ного,

 

лица

 

сообщество

 

съ

  

людьми,

 

разумными

   

существами,

 

тяжело,

онъ

 

чуждается

 

п

 

бѣгастъ

    

пхъ,

 

какъ

 

бы

  

видя

 

въ

 

лучшпхъ

 

предста-

вителях!)

 

человечества,

 

въ

 

людяхъ

 

благочестивыхъ,

  

обличініе

 

своеіі

скотоподобной

 

жизни.

 

О

 

нервомъ

 

грѣшиокѣ

 

въ

 

мірѣ,

 

о

 

Капиѣ

  

у

 

нѣ-

которыхь

 

истерпковъ

 

(наир.

 

у

 

Кедрина)

 

сообщаются

 

свѣдѣиія

 

подоб-

наго

 

рода,

   

что

 

Ііаинъ

 

вслѣдствіе

   

угрызеиця

   

его

  

совѣсти

 

за

  

грѣхъ

братоубіііства,

 

чуждался

   

людей

 

в

 

блгждалъ

 

въ

 

лесахъ,

 

предпочитая

сообщество

 

людей

   

иребыванію

 

съ

 

дикими

 

звѣрями.

 

О

 

самой

 

смерти

Канна

 

говорится,

 

что

 

онъ

 

убита

 

Ламехомъ,

 

нриппвшимъ

 

своего

 

пра-

дѣда

 

за

 

днкаго

 

звѣря.

 

(Быт.

 

IV.

   

ст.

 

23.).

 

Бысть

 

жо

  

единою

   

изытп

Ламеху

 

на

 

ловъ

 

со

 

отрономъ

 

своимъ,

 

носящпмъ

 

заннмътулъп

 

стре-

лы,

 

и

 

узрѣ

 

отрокъ

 

нѣгдѣ

   

въ

   

чащи

   

лѣсноіі

   

двпа;ущееся

   

віпвіо

 

съ

лпствіями;

 

(Каипъ

   

бо

   

тало

   

утрудшішіііся

   

хожденіемъ

   

почвваше)

 

а

миЪвъ

 

отрокъ

 

иѣкоего

 

тамо

 

бытп

 

звѣря,

 

возвѣсти

 

Ламеху.

   

Панряже

убо

 

Ламехъ

 

лукъ

 

свой,

 

и

 

указующу

 

и

 

управляющу

 

отроку

 

:такъ

 

какъ

Ламехъ

 

былъ

 

ннзокъ

 

очима,

 

яко

   

прислѣпыіі),

   

испусти

   

стрѣлу

 

на

 

то

мѣсто,

 

п

 

улучи

 

Каина

 

въ

 

сердце,

 

в

 

убп

 

его,

 

н

 

шедше

 

обрѣтоша

 

не

звѣрп,

 

но

 

пранрадѣда

   

своего

   

Каина,

 

н

 

уязвленна

 

стрѣлою

 

и

 

конча-

щася.

 

(Лѣкшпсь

 

св.

 

Дпмитрід

 

ч.

  

1

 

стр.

 

146).



-

  

816

 

-

вращеніе

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

женщина

 

получаеть

 

всѣ

 

волчьи

привычки

 

и

 

желаиія.

 

Съ

 

той

 

поры

 

она

 

всякую

 

ночь

 

рыщетъ

прожорливою

 

волчицею

 

и

 

наиоситъ

 

людямъ

 

и

 

животпымъ

страшпый

 

вредъ,

 

а

 

съ

 

утренннмъ

 

разсвѣтомъ

 

снимаетъ

 

съ

 

се-

бя

 

волчью

 

шкуру,

 

тщательно

 

прячетъ

 

ее

 

и

 

принимаетъ

 

свой

нрежпііі

 

человѣческій

 

образъ.

 

Разъ

 

кто-то

 

забрелъ

 

въ

 

пещеру,

въ

 

который

 

была

 

спрятана

 

волчья

 

шкура;

 

онъ

 

тутъ

 

же

 

раз-

велъ

 

огонь

 

и

 

бросилъ

 

въ

 

нее

 

шкуру.

 

Вдругъ

 

съ

 

жалобпымъ

воплемъ

 

нрибѣгаетъ

 

баб

 

г

 

и

 

бросается

 

спасать

 

свою

 

звѣрииую

одежду;

 

попытка

 

ея

 

неудается,

 

волчья

 

шкура

 

сгораетъ

 

и

 

жен-

щина — оборотень

 

изчезаетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

клубящимся

 

дымомъ.

Такъ

 

гпбпетъ

 

облачная

 

жена

 

въ

 

грозовомъ

 

пламени,

 

пожи-

рающемъ

 

ея

 

волчью

 

длаку,

 

т.

 

е.

 

черную

 

тучу

 

(Москвит.

 

18

 

53.

V.

 

II).

 

По

 

народному

 

повѣрыо,

 

каждый,

 

надѣвающій

 

волчью

сорочку,

 

дѣлается

 

оборотпемъ

 

и

 

въ

 

течеиіе

 

девяти

 

дней

 

бѣ-

гаетъ

 

волкомъ;

 

на

 

десятый

 

же

 

депь

 

сбрасываетъ

 

съ

 

себя

 

звѣ-

риный

 

кожухъ

 

и

 

возвращается

 

въ

 

прежнее

 

состоите.

 

Обора-

чиваясь

 

волкомъ,

 

человѣкъ

 

пріобрѣтаетъ

 

голосъ

 

и

 

хищническія

наклоппостп

 

этого

 

звѣря:

 

удаляется

 

въ

 

лѣса,

 

нападаетъ

 

на

путнпковъ

 

и

 

домашній

 

скотъ

 

и

 

томимый

 

голодомъ

 

дико

 

воетъ

и

 

даже

 

ножираетъ

 

падаль

 

(Аѳап.

 

3

 

ч.

 

532).

 

По

 

пародному

убѣждепіго,

 

если

 

унести

 

человѣческое

 

платье

 

оборотпя,

 

то

 

ояъ

уже

 

не

 

въ

 

силахъ

 

будетъ

 

возстановить

 

свой

 

прежній

 

образъ

и

 

па

 

всегда

 

останется

 

звѣремъ;

 

отъ

 

того

 

то

 

вѣдьма,

 

снимая

одежду

 

съ

 

нѣлыо

 

перекинуться

 

въ

 

звѣря,

 

старается

 

запрятать

ее

 

такъ,

 

чтобы

 

пнкто

 

не

 

ыогъ

 

найдти

 

и

 

овладѣть

 

ею.

Приписывая

 

превращенія

 

вліянію

 

злато

 

колдовства

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

признавая

 

души

 

человѣческія

 

за

 

стпхійпыя

 

су-

щества,

 

способпыя

 

мѣнять

 

свои

 

тѣлесныя

 

одежды,

 

предки

паши

 

пришли

 

къ

 

убѣждепію,

 

что

 

колдуны,

 

вѣдьмы

 

и

 

нечис-

тые

 

духи,

 

могутъ

 

превращать

 

людей

 

въ

 

различпыхъ

 

живот-

ныхъ.

 

Убѣждспіе

 

это

 

глубоко

 

вкоренилось

 

у

 

всѣхъ

 

ппдоевро-

пенскихъ

 

народовъ,

 

и

 

вызвало

 

мноя;ество

 

любоиытныхъ

 

ска-

запій.

 

На

 

Руси

 

думаютъ,

   

что

 

колдунъ,

   

зпая

 

имя

   

человѣка,



—

 

817

 

—

можотъ

 

по

 

собственному

 

произволу

 

сдѣлать

 

его

 

оборотпемъ;
а

 

потому

 

имя

 

данное

 

при

 

крещеиіп

 

необходимо

 

утаивать

 

и

называться

 

ипымъ,

 

вымышленным!..

 

Въ

 

пылу

 

злобы

 

и

 

мщепія
колдуны

 

и

 

вѣдьмы

 

творятъ

 

чары

 

и

 

оборачпваютъ

 

своихъ

 

пс-

друговъ

 

навсегда,

 

или

 

па

 

извѣстпыи

 

срокъ,

 

звѣрямн.

 

На

 

Ук-
райпѣ

 

и

 

въ

 

Бѣлоруссіп

 

такнхъ

 

нсвольпыхъ

 

оборотпей

 

пачы-

ваютъ

 

вовкулаками,

 

потому

 

что

 

всего

 

чаще

 

пхъ

 

прсдставля-

ютъ

 

въ

 

видѣ

 

волковъ.

 

Это

 

болѣе

 

страждуще,

 

чѣмъ

 

зловред-

ныя

 

существа;

 

они

 

живутъ

 

въ

 

бср.тогахъ,

 

рыскаютъ

 

по

 

лЬ-
самъ,

 

воютъ

 

по

 

волчьи,

 

но

 

сохраияютъ

 

че.товѣчеекін

 

смыслъ

и

 

почти

 

никогда

 

не

 

пападаютъ

 

на

 

деревснскія

 

стада,

 

только

нестерпимый

 

го.тодъ

 

можетъ

 

понудить

 

ихъ

 

искать

 

себЬ

 

пожи-

вы.

 

Нерѣдко

 

бродятъ

 

они

 

возлѣ

 

роднаго

 

села,

 

и

 

когда

 

заші-

дятъ

 

человѣка,

 

смотрятъ

 

па

 

пего

 

такъ

 

жалостливо,

 

какъ

 

буд-
то

 

умоляютъ

 

о

 

помощи;

 

случалось

 

замѣчать

 

при

 

этомъ,

 

что

изъ

 

глазъ

 

бѣднаго

 

вовкулака

 

струились

 

въ

 

три

 

ручья

 

слезы;

сыраго

 

мяса,

 

которое

 

ему

 

предіагаготъ,

 

онъ

 

не

 

беретъ,

 

а

 

бро-
шенный

 

кусокъ

 

хлѣба

 

повдаетъ

 

съ

 

жадаостыо.

 

Одппъ

 

прпго-

жій

 

юноша

 

прозрѣлъ

 

любовь

 

вѣдьмы,

 

и

 

вскорѣ

 

его

 

постигло

женское

 

мщеніе:

 

разъ

 

ноѣхалъ

 

опъ

 

за

 

дровами,

 

остановился

въ

 

лѣсу,

 

взялся

 

за

 

топоръ

 

и

 

только

 

что

 

замахнулся

 

па

 

дере-

во—

 

какъ

 

руки

 

его

 

превратились

 

въ

 

волчьи

 

лапы,

 

а

 

затѣмъ

 

и

весь

 

онъ

 

покрылся

 

мохнатою

 

шкурою;

 

несчастный

 

бросился

къ

 

своимъ

 

воламъ,

 

по

 

тѣ

 

въ

 

испугѣ

 

шарахнулись

 

въ

 

сторону,

хотѣлъ

 

было

 

остановить

 

ихъ

 

своимъ

 

голосомъ,

 

по

 

вмѣсто

 

люд-

ской

 

рѣчи

 

раздался

 

протяжный,

 

дикій

 

вой.

 

Другая

 

вѣдьма

оборотила

 

волкомъ

 

своего

 

сосѣда,

 

который

 

впослѣдствіп,

 

ког-

да

 

освободился

 

отъ

 

заклятія,

 

разсказывалъ,

 

что

 

будучи

 

оборот-

ному

 

онъ

 

подружился

 

съ

 

иастоящпмъ

 

волкомъ,

 

ходплъ

 

съ

пимъ

 

на

 

добычу

 

и

 

хотя

 

чувствовал ъ

 

себя

 

человѣкомъ,

 

но

 

пе-

могъ

 

выражать

 

мыслен

 

свопхъ

 

словами,

 

а

 

вылъ

 

по

 

волчьи.

Въ

 

лѣтнихъ

 

грозахъ

 

язычникъ

 

славяшшъ

 

созерцалъ

 

сва-

дебное

 

торжество,

 

брачный

 

союзъ,

 

вь

 

который

 

Нерунъ

 

ссту-

палъ

 

съ

 

облачными

 

нимфами .

 

Чтобы

 

воспрепятствовать

 

этому

 

бла-
103



—

 

818

   

—

годатному

 

союзу,

 

злая

 

вѣдьма,

 

зима,

 

накидывала

 

па

 

нихъ

волчьи

 

шкуры,

 

т.

 

е.

 

оцѣпепяла

 

стужею

 

и

 

лишала

 

плодотвор-

наго

 

сѣмспп,

 

дождя.

Отсюда

 

родилось

 

повѣрье,

 

что

 

колдуны

 

и

 

вѣдьмы

 

всего

чаще

 

оборачиваю™

 

въ

 

волковъ

 

новобрачпую

 

чету

 

и

 

свадеб-

ныхъ

 

поѣзжанъ.

 

Въ

 

числѣ

 

вѣдомскихъ

 

грѣховъ

 

пародный

стихъ

 

упомипаетъ:

По

 

свадьбамъ

 

душа

 

много

 

хаживала,

Свадьбы

 

зв

 

прями

 

оборачивала.

У

 

Бѣлоруссовъ

 

сохраняется

 

предапіе,

 

что

 

когда-то

 

празд-

новалась

 

свадьба,

 

и

 

вдругъ

 

нежданно— не

 

гадаппо

 

среди

 

шум-

наго

 

веселья,

 

женихъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

мущины

 

были

 

превраще-

ны

 

чародѣемъ

 

въ

 

волковъ,

 

женщины

 

въ

 

сорокъ,

 

а

 

невѣста

 

—

въ

 

кукушку;

 

съ

 

той

 

самой

 

поры

 

эта

 

горемычная

 

кукушка

 

но-

сится

 

за

 

своимъ

 

суженымъ

 

п

 

ропяетъ

 

иесчетныя

 

слезы;

 

тамт,

гдѣ

 

она

 

пролетаетъ,

 

текутъ

 

ручьи

 

и

 

ростетъ

 

трава,

 

извѣстная

подъ

 

назвапіемъ

 

кукушечьихъ

 

слезъ.

 

Скандинавская

 

миѳологія

заставляетъ

 

волковъ

 

сопутствовать

 

богу

 

побѣды;

 

а

 

потому

Шведы

 

появлепіе

 

вовкулаковъ

 

связываготъ

 

съ

 

воепною

 

грозою.

Когда

 

во

 

время

 

послѣдней

 

войны

 

Швеціп

 

съ

 

Россіею

 

около

Кольмара

 

появилось

 

мпожество

 

волковъ,

 

то

 

между

 

окрестными

жителями

 

пронесся

 

слухъ,

 

что

 

эти

 

волки

 

суть

 

Швсдскіе

 

плен-

ники,

 

превращенные

 

чарами

 

пепріятеля

 

въ

 

звѣрей

 

п

 

послан-

ные

 

опустошать

 

свое

 

собственное

 

отечество

 

(Аѳапас.

 

3

 

ч.

 

551)

Такимъ

 

образомъ

 

по

 

представление

 

русскнхъ

 

вовкулакщ

означаютъ

 

или

 

колдуновъ,

 

намѣренно

 

превращающихся

 

въ

 

вол-

ковъ

 

для

 

достижеиія

 

какой

 

либо

 

преступной

 

своей

 

цѣли,

 

или

обыкновенпыхъ

 

людей

 

(не

 

чародѣевъ),

 

обращенпыхъ

 

колдунами

въ

 

волковъ,

 

но

 

мести,

 

или

 

другому

 

какому

 

либо

 

печистому

побужденію.

Но

 

русское

 

повѣріе

 

о

 

вовкулакахъ,

 

издревле

 

перешедшее

еъ

 

Грекамъ

 

отчасти

 

измѣппло

 

свое

 

значеніе.

 

У

 

Грековъ

 

вур-

пулаками

 

называются

 

мертвецы

 

вампиры,

 

которые,

 

вставая

изъ

 

своихъ

 

гробовъ,

 

бродятъ

 

по

 

знакомымъ

 

домамъ

 

нмЬстамъ,



-

 

819

 

—

нападая

 

на

 

жнвыхъ

 

и

 

высасывая

 

пзъ

 

ипхъ

 

кровь.

 

Участь

сдѣлаться

 

но

 

смерти

 

вуркулакомъ

 

ожидастъ

 

всѣхъ

 

порочныхъ

п

 

престуниыхъ

 

людей,

 

въ

 

особенности— умершихъ

 

подъ

 

цер-

ковною

 

клятвою.

 

Злые

 

демоны,

 

овладѣвая

 

трупами

 

подобиаго

рода

 

усоншихъ,

 

оживляютъ

 

отихъ

 

мертвецовъ,

 

іфимівуркула-

пами

 

(оборотнями)

 

и

 

чрезъ

 

ихъ

 

посредство

 

распространяют

повсюду

 

свое

 

губительное

 

дѣйствіе.

 

Вуркалаки

 

бѣгаютъ

 

ночью

по

 

улпцамъ,

 

стучатся

 

въ

 

двери

 

домовъ

 

и

 

выклнкаютъ

 

по

 

име-

намъ

 

мѣстныхъ

 

жителей;

 

кто

 

отзовется

 

на

 

ихъ

 

окликъ, —тотъ

немедленно

 

умретъ

 

Вуркулакн

 

нздаютъ

 

на

 

ходу

 

рѣзкій

 

звукъ,

па

 

подобіе

 

тимпана,

 

отсюда

 

и

 

другое

 

назвапіо

 

ихъ

 

(въ

 

пѣ-

которыхъ

 

издапіяхъ

 

Номоканона,

 

напр.

 

у

 

Дюканжа)

 

тимпанни-

ки.

 

Тѣла

 

вуркулаковъ,

 

въ

 

знакъ

 

лежащаго

 

на

 

нихъ

 

цсрков-

наго

 

проклятія,

 

остаются

 

негніющими

 

и

 

дѣлаются

 

тверды-

ми,

 

какъ

 

металлъ.

 

Повѣрія

 

о

 

злобныхъ,

 

блулсдающихъ

 

вам-

шірахъ

 

(или

 

упыряхъ)

 

существуютъ

 

и

 

въ

 

Россіи

 

и

 

особенно

распространены

 

въ

 

Малороссіи.

Уиыри — это

 

мертвецы,

 

бывшіе

 

при

 

жизни

 

своей

 

колдуна-

ми,

 

вовкулакамй

 

и

 

вообще

 

людьми,

 

отверженными

 

церковію

 

"

каковы:

 

самоубійцы,

 

оиойцы,

 

еретики,

 

богоотступники

 

и

 

про-

клятые

 

своими

 

родителями.

 

Въ

 

глухую

 

полночь

 

выходя

 

на

могнлу,

 

гдѣ

 

ледіатъ

 

они

 

нетлѣнными

 

трупами,

 

упыри

 

прини-

маютъ

 

различные

 

образы,

 

летаютъ

 

но

 

воздуху,

 

рыщутъ

 

на

 

ко-

няхъ

 

но

 

окресностямъ,

 

иодымаютъ

 

шумъ

 

и

 

гамъ

 

и

 

пугаютъ

нутниковъ,

 

или

 

пропикаютъ

 

въ

 

избы

 

п

 

высасываютъ

 

кровь

 

изъ

сонныхъ

 

людей,

 

которые

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

нспрсмѣппо

 

умира-

ютъ;

 

особенно

 

любятъ

 

они

 

сосать

 

кровь

 

младенцевъ.

 

Если

сложенныя

 

на

 

крестъ

 

руки

 

упыря

 

окочепѣли

 

н

 

онъ

 

пс

 

въ

 

со-

стоянін

 

ихъ

 

развести,

 

то

 

прибѣгастъ

 

къ

 

помощи

 

зубовъ,

 

а

зубы

 

у

 

него

 

словно

 

стальные

 

клыки

 

и

 

сокрушаютъ

 

всякія

 

пре-

грады.

 

Прогрызая

 

двери,

 

опъ

 

иреягде

 

всего

 

бросается

 

къ

 

зыб-

ки

 

(люлькѣ),

 

высасываотъ

 

кровь

 

ребенка

 

и

 

потомъ

 

уліе

 

на-

падаетъ

 

на

 

взрослыхъ-

 

Предразсвѣтный

 

крпкъ

 

иѣтуха

 

заста-

вляетъ

 

упыря

 

мгновение)

 

нзчезать,

 

пли

 

повергаетъ

 

его

 

окровав-



—

 

820

 

—

леннаго

 

на

 

земь— въ

 

совсршенпомъ

 

безчувствіи.

 

(Аѳанас.

 

3

ч.

 

557).

 

Объ

 

упыряхъ,

 

(вуркулакахъ)

 

есть

 

повѣріе

 

и

 

въ

 

Там-

бовской

 

губерпіи;

 

въ

 

Тамбовскихъ

 

губернскихъ

 

Вѣдомостяхъ

за

 

1857

 

г.

 

помѣщенъ

 

такой

 

разсказъ:

 

«ѣхалъ

 

мужикъ

 

мимо

кладбища,

 

а

 

ужъ

 

стемнѣло.

 

Нагоняетъ

 

его

 

пезнакомецъ

 

въ

красной

 

рубахѣ

 

и

 

повомъ

 

полушубкѣ»;

 

говоритъ,

 

возьми

 

ме-

ня

 

въ

 

попутчики.—Изволь,

 

садись!

 

Пріѣзжая

 

въ

 

село,

 

они

подходятъ

 

къ

 

тому — къ

 

другому

 

дому:

 

хоть

 

ворота

 

и

 

настеягъ,

а

 

пезнакомецъ

 

говоритъ:

 

«заперто»!

 

потому

 

что

 

на

 

тѣхъ

 

во-

ротахъ

 

кресты

 

выжжены.

 

Подходя

 

къ

 

крайнему

 

дому,

 

ворота

па

 

запорѣ

 

и

 

замокъ

 

въ

 

полпуда

 

виситъ,

 

но

 

креста

 

пѣту

 

—

и

 

ворота

 

сами

 

собою

 

отворяются.

 

Вошли

 

въ

 

избу;

 

тамъна

 

ла-

вкѣ

 

сиятъ

 

двое:

 

старпкъ

 

да

 

молодой

 

парень.

 

Незнакомецъ

взялъ

 

ведро,

 

поставилъ

 

позади

 

парня,

 

"ударилъ

 

его

 

по

 

спинѣ

— и

 

тотъ

 

часъ

 

спина

 

открылась

 

и

 

полилась

 

алая

 

кровь;

 

на-

цѣдилъ

 

полное

 

ведро

 

и

 

выпнлъ.

 

Затѣмъ

 

другое

 

ведро

 

крови

нацѣдилъ

 

онъ

 

изъ

 

старика,

 

утолилъ

 

свою

 

звѣрскую

 

жажду,

и

 

говоритъ

 

мужику:

 

«ужъ

 

свѣтаетъ!

 

пойдемъ

 

теперь

 

комнѣ».

Въ

 

одинъ

 

мнгъ

 

они

 

очутились

 

накладбищѣ.

 

Упырь

 

обхватилъ

было

 

мужика

 

руками,

 

да

 

на

 

его

 

счастіе

 

пѣтухи

 

запѣли—и

мертвецъ

 

сгипулъ.

 

На

 

утро

 

смотрятъ:

 

и

 

молодой

 

парень

 

и

старпкъ

 

оба

 

померли.

 

(Объ

 

упыряхъ

 

см.

 

Аѳапасьева

 

поэт,

воззр.

 

7.

 

2.

 

306—7.

 

3.

 

557—587

 

у

 

Маркевича

 

7—79

 

стр.

Нор.

 

Рус.

 

сказ.

 

V.

 

30.

 

Жури.

 

М.

 

Нар.

 

Проев.

 

1846.

 

и

 

др.

Превосходное

 

изслѣдоваиіе

 

о

 

греческихъ

 

вуркулакахъ

 

—

вампнрахъ

 

въ

 

сочнпспіи

 

Шмидта:

 

Das

 

Uolksleben

 

der

 

Neu-

grischeii

 

uud

 

das

 

helleni'sclie

 

Altevthum.

 

(1871).

Ецииствеппое

 

средство

 

избавиться

 

отъ

 

блулсдающаго

 

вур-

калака,

 

по

 

народному

 

убѣжденію,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

вы-

рыть

 

его

 

трупъ,

 

сжечь

 

и

 

окурить ся

 

ндущимъ

 

отъ

 

него

 

ды-

момъ.

 

Духовенство

 

смотрѣло

 

на

 

эти

 

мионческія

 

существа,

 

какъ

на

 

бѣсовскія

 

привидѣигя,

 

и

 

предлагало

 

протпвъ

 

пихъ

 

разныя

церковныя

 

средства.

 

Во

 

2

 

ч.

 

Номоканона,

 

теперь

 

уже

 

неиздава-

емоіі

 

при

 

Требникѣ,

 

на

 

вопрос ь:

    

аще

   

обрящется

 

мертвецъ.



—
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—

лаголемый

 

у

 

насъ

 

преисподникъ,

 

что

 

гдѣ

 

быти,

 

дается

 

слѣдую-

щій

 

отвѣтъ."

 

Пѣсть

 

cle,

 

нѣсть.

 

Діаволъ

 

бо,

 

хотя

 

прельетити

 

нѣ-

кихъ,

 

и

 

во

 

искуіаеніе

 

и

 

въ

 

гнѣвъ

 

Бооюій

 

творитъ

 

сицевая

 

лож-

ная

 

знаменія.

 

Мноэюицею

 

бо

   

и

 

въ

 

нощи

 

привадится

  

нѣкі-

ат,

 

aim

 

идет

 

нѣкто,

 

ею

 

оке

 

видяху

 

прежде

   

и

 

бесѣдуетъ

съ

 

ними.

 

Есть

 

же

 

тогда

 

и

 

прорицать

 

нѣчто.

 

Иногда

 

мнить-

ся

 

видѣнъ

 

быти

 

на

 

пути,

 

или

 

стоя,

 

или

 

ходя,

 

гели

 

умерлъ

прежде

 

времени.

   

Подвизаетъ

 

оюе

   

окивыхъ,

   

да

 

прокопают

грЬбъ

 

и

 

видятъ

 

мощи.

 

1)

   

И

 

пЬнеже

 

не

 

имутъ

 

совершенный

вѣры

 

къ

 

Богу,

 

преобразуется

 

діаволъ

 

и

 

облачится

 

въ

 

мертвое

тѣло,

 

и

 

много

 

временъ

 

мнится

 

быти

 

мертвый,

 

и

 

плоть

 

имѣ-

ти,

 

и

 

кровь,

   

и

 

нокти.

 

Отсюда

  

окаянніи

  

на

 

огнь

 

утрем-

ляють,

 

и

 

собравгш

 

древеса,

   

сожтаютъ

  

мощи

  

ц

 

потребля-
ютъ

 

я

 

огнемъ:

  

себе

 

оюе

 

соблюдают

  

въ

 

огнь

 

вѣчный,

 

да

 

сож-

оісени

 

будутъ,

 

яко

 

оке

 

и

 

mm

 

сооююша

 

онаго

 

мощи.

 

И

 

мощи

убо

 

единою

 

сожжени

 

и

 

истреблени

 

нынѣ,

 

ecmamjmz

 

паки

 

въ

день

 

воскресенгя,

 

исопротивъ

 

отвѣгщаютъ

 

симъпредъ

 

страш-

нымъ

 

Судіею:

 

они

 

оюе

 

помяни

 

Ьудутъ

 

въ

 

огнь

 

вѣчный,

  

безко-
нечно

 

мучащеся,

 

аще

 

не

 

покаются

 

присно,

 

о

 

нихъ

 

оке

 

согрѣ-

шиша.

 

Сего

 

ради

  

и

 

божественніи

 

отцы

 

гаестолѣтному

 

за-

прещены

 

предаша

 

сицевое

 

беззаконіе

 

творящим

 

мірянъ,

 

свя-

щенники

 

оюе

 

отнюдь

 

повелѣша

 

изврещи.

 

Обычай

 

есть

 

нечи-

стому

 

бѣсу

 

мноіія

 

мечты

 

творити,

 

во

 

еоюе

 

прелъстити

 

че-.

'

 

ловѣки:

 

и

 

сицевыи

 

бѣсъ

 

подобет

 

есть

 

пчелѣ.

 

Яко

 

оке

 

бо

 

пче-
ла,

 

обрѣтши

 

улій

 

тощъ,

 

безъ

 

прилѣжанія,

   

многожды

    

все-

ляется

 

тамо:

 

сице

  

и

 

біьсъ,

  

тѣло

 

обрѣтъ

 

тщее

   

и

 

не

 

при-
лежное

 

входить

 

въ

 

не

 

и

 

творитъ

 

мечты

 

и

 

прельщаешь

 

чело-
века.

 

Подобаешь

 

убо,

 

егда

 

обрящется

 

таковыйбѣсь,призвати

священники,

 

да

 

сотворятг

 

молебенъ

 

Богородииѣ

  

и

 

освященге
водѣ;

 

та

 

оке

 

да

 

литургисаютъ

 

и

 

да

 

двтнутъ

 

Трисвятое

 

въ
помощь

 

всѣмъ

    

Да

 

сотворятг

 

и

 

помѣнъ

   

и

   

поливы.

   

Посемъ
запрещены

 

двѣ

 

отъ

 

крещенія

 

да

 

прочтутъ.

 

Агіазмою

 

да

 

кро-

1)

 

Мощами

 

на

 

цсріиншимь

 

язнк*

   

называется

 

вообще

 

тіло

   

усоишаго

 

чело-

ьѣка,

 

(см.

  

напр.

 

въ

 

чпнѣ

 

іюгребеиія

 

мірянъ).



—
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—

пять

 

люди,

 

прилучившіяся

 

тамо,

 

и

 

излишнее

 

изліяти

 

на

мощи,

 

и

 

благодатгю

 

Христовою

 

отбѣшетъ

 

бѣсъ

 

оттуда.

(Номоканонъ

 

приБолып.

 

Требникѣ,

 

А.

 

Павлова,

 

стр.

 

56—9).

Антиеикотіи.

Въ

 

76

 

правилѣ

 

Номоканона

 

читается

 

такъ:

 

Иже

 

напо-

яютъ

 

дѣтища

 

своя

 

глаголемыми

 

антисикотіи,

 

едино

 

лѣто

да

 

непричастятся:

 

аще

 

же

 

бѣ

 

не

 

крещенъ,

 

ни

 

единъ

 

грѣхъ.

Что

 

такое

 

антисикотіи—

 

объ

 

этомъ

 

ученые

 

разногласятъ

между

 

собою

 

и

 

придаютъ

 

этому

 

слову

 

различное

 

значеніе.

Въ

 

церковномъ

 

словарѣ

 

(или

 

истолкованіи

 

рѣченій

 

славян-

скихъ

 

древнихъ,

 

такоа^ъ

 

иноязычныхъ

 

безъ

 

перевода

 

положен-

ныхъ

 

въ

 

священномъ

 

писаніи

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

книгахъ)

сказапо:

 

Антисикотія

 

въ

 

Требникѣ

 

Номоканона

 

подъ

 

числомъ

72:

 

иже

 

напаютъ

 

дѣтища

 

своя

 

глаголемыми

 

антисгікотги —

лѣкарство

 

въ

 

младенческой

 

болѣзни,

 

или

 

родтщѣ

 

суевѣрное.

(ч.

 

1.

 

стр.

 

33).

Въ

 

книгѣ

 

А.

 

Павлова

 

(Номоканонъ

 

при

 

болта.

 

Требни-

кѣ)

 

въ

 

объясненіе

 

этого

 

правила

 

говорится:

 

Правило

 

это

взято

 

изъ

 

Псевдо— Зонарина,

 

или

 

Котольерова

 

Номокапона.

Но

 

тамъ

 

вмѣсто

 

аѵтсабхотоѵ

 

стоить

 

crmayj/orcov

 

—

 

слово,

 

кото-

рое

 

издатель

 

.производить

 

отъ

 

атгроіля —вѣсъ

 

(dv-taVjxojjjta—

равиовѣсіе)

 

и

 

принимаетъ

 

въ

 

значеніи

 

суевѣртіго

 

лекарст-

ва,

 

приготовляемаго

 

изъ

 

раьныхъ

 

веществъ,

 

взятыхъ

 

въ

 

рав-

номъ

 

вѣсѣ,

 

или

 

— служащаго

 

для

 

устаиовленіи

 

темперамента,

который

 

философы

 

называли

 

темперамептомъ

 

равновѣсгя

 

(te-

mperamcnttim

 

ad

 

pondus,

 

№

 

t.

 

p.

 

745).

 

Дюкаплсъ

 

вндитъ

корепь

 

этаго

 

слова

 

въ

 

латпнскомъ

 

cicuta— ядовитое

 

расте-

ніе,

 

горькій

 

сокъ

 

котораго,

 

соединенный

 

съ

 

различными

 

про-

товоядіями,

 

получилъ

 

назпаніе

 

аѵтіатдхютоѵ.

 

Этимъ

 

составомъ

—

 

говоритъ

 

знаменитый

 

византологъ— кормилицы

 

п

 

мазыва-

ли

 

себѣ

 

соски,

 

чтобы

 

отпять

 

отъ

 

нихъ

 

дѣтей.

 

Но

 

уліе

 

Ко-

тельеръ,

 

не

 

настаивая

 

на

 

выше

 

иривсдеиномъ

 

словопроиз-

водствѣ

 

и

 

объяснедін,

 

догадывался.,

 

что,

 

можеть

 

быть,

 

нуж-



—
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-.

но

 

читать

 

вмѣсто

 

аѵтсатдхотоѵ

 

—

 

іѵтлаохотоѵ,

 

т.

 

е.

 

такъ

 

какъ

стоитъ

 

въ

 

пашемъ

 

греческомъ

 

текстѣ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

слово

 

это

 

(отъ

 

оихотоѵ

 

повогреческое

 

оохшті

 

—

 

п

 

otjxutc

—печень)

 

будетъ

 

означать

 

лекарство

 

(очевидно,

 

суевѣрное)

отъ

 

болѣзней

 

печени.

 

Молшо,

 

паконецъ ,

 

прпппмать

 

аѵшюхотоѵ

въ

 

значепіи

 

суррогата

 

смоквъ,

 

или

 

винныхъ

 

ягодъ

 

(сюхоѵ).

Въ

 

историко-каноническомъ

 

отношепіи

 

замѣтимъ,

 

говоритъ

г.

 

Павловъ,

 

что

 

правило,

 

запрещающее

 

матерямъ

 

поить

 

дѣ-

тей

 

волшебными

 

лекарствами

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

жили,

встрѣчается

 

уже

 

въ

 

числѣ

 

правилъ,

 

усвоясмыхъ

 

св.

 

Никн-

фору

 

Исповѣднику

   

(Pitra,

  

juris,

 

t.

 

11.

    

p.

 

340

  

стр.

  

14 L).

Въ

 

заключеніе

 

статьи

 

не

 

лишпимъ

 

думается

 

представить

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

Номоканон)!,,

 

издаваемому

 

при

 

Требникѣ

о

 

происхожденіи

 

и

 

каноническомъ

 

достоинстве

 

его

 

Въ

 

не-

давнее

 

время

 

издано

 

ученое

 

изслѣдовапіе

 

о

 

Номоканопѣ,

г.

 

А.

 

Павлова;

 

изъ

 

него- то

 

пзвлечемъ

 

нѣсколько

 

дапныхъ

о

 

значеніи

 

Номокапопа.

Номоканонъ

 

или

 

закопоправпльппкъ

 

въ

 

пашей

 

русской

церкви

 

служитъ

 

какъ

 

бы

 

дополпепіемъ

 

къ

 

Кормчей

 

пнсрѣд-

ко

 

составляетъ

 

исключитольпо

 

оспованіе

 

для

 

рѣшеній

 

дѣлъ

по

 

Стнодальпому

 

и

 

епархіалыюму

 

вѣдомству.

 

Такъ

 

на

 

Но-

моканонѣ

 

утверждаются

 

опредѣлспія

 

Св.

 

Сѵпода

 

о

 

певѣпча-

ніи

 

браковъ

 

монахами;

 

о

 

псдозволепіи

 

браковъ

 

мелсду

 

свод-

ными

 

братьями

 

п

 

сестрами

 

и

 

др.

 

По

 

Уставу

 

духовн.

 

Копси-

сторій,

 

Номоканонъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Кормчего

 

книгою,

 

доллсенъ

служить

 

для

 

епархіальныхъ

 

судовъ

 

руководствомъ

 

при

 

опре-

дѣленіи

 

диецпплипарныхъ

 

паказаній

 

монахамъ

 

(ст.

 

207).

Отсюда

 

попятно,

 

что

 

Номоканонъ

 

считался

 

и

 

досслѣ

 

счи-

тается

 

однпмъ

 

изъ

 

источпиковъ

 

дѣйствующаго

 

русскаго

 

пра-

ва;

 

такъ

 

въ

 

систематическомъ

 

Сводѣ

 

законовъ

 

Русской

 

Импе-

ріи

 

(въ

 

1816)

 

выписаны

 

208,

 

211

 

и

 

212

 

правила

 

Номокано-

на

 

о

 

духовномъ

 

родствѣ

 

(т.

 

11.

 

стр.

 

51).

 

Но

 

нельзя,

 

одна-

кожъ,

 

говоритъ

 

г.

 

Павловъ,

 

сказать,

 

чтобы

 

паше

 

духовное

правительство

  

смотрѣло

  

па

 

сборпикъ

 

правилъ,

   

издаваемый



—
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—

нри

 

Требникѣ,

   

совершенно

   

также,

 

какъ

   

на

 

Кормчую

 

кни-

гу,

 

содержащую

 

въ

 

себѣ

   

всоленскій

 

канонъ

 

церкви.

 

Напро-

тивъ

 

еще

  

въ

 

прошломъ

  

столѣтіи

   

въ

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

возникали

сомнѣпія

 

относительно

 

пѣкоторыхъ

 

статей

 

Номоканона.

 

Та-

кова

 

напр.

 

211

 

статья,

 

воспрещающая

   

мужу

  

и

 

жеиѣ,

  

подъ

страхомъ

 

разлученія,

 

быть

 

воспріемниками

 

одного

 

и

 

того

 

лге

(чужаго)

  

младенца.

 

Сомпѣніс

 

въ

 

каноничёскомъ

 

достоннст-

вѣ

 

этой

   

статьи,

 

сколько

   

мпѣ

   

пзвѣстпо,

   

говоритъ

   

г.

   

Па-

вловъ

    

по

   

личпымъ

   

запятіямъ

   

въ

   

Сѵнодальпомъ

    

архивѣ,

высказано

 

въ

   

первый

   

разъ

   

въ

   

1728

   

г.

   

по

  

одному

   

бра-

коразводному

 

дѣлу,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

неоднократно

 

повторялось

 

въ

одной

 

и

 

той

 

же

 

типической

 

формѣ:

 

а

 

что

 

въ

 

Трёбникѣ

 

на-

печатань

 

пуикть

 

211

 

(слѣдустъ

   

полный

 

текстъ

 

статьи),

   

и

тотъ

 

пунктъ

 

весьма

 

сумнителень,

   

потому

 

паипаче,

   

что

 

отъ

кого

 

излоліеиъ

   

и

 

въ

 

которыя

 

лѣта,

 

того

   

не

 

напечатано

   

и

весьма

 

не

 

извѣСтпо.

  

(Сипод.

 

Проток.

    

20

 

марта

 

1730

 

г.

   

и

др.).

   

Равнымъ

 

образомъ

   

Св.

 

Сунодъ

   

не

 

находитъ

 

никакой

противности

 

святымъ

 

правиламъ

 

въ

 

бракахъ

 

между

 

лицами,

имѣющими

 

общаго

 

воспріемпика

 

(крестиаго

 

отца,

 

или

 

мать),

хотя

 

такіе

 

браки

 

прямо

 

запрещены

 

212

  

статью

 

Номоканона

(Дѣло

 

11

 

іюля

 

1761

 

г.

 

№

 

282— проток.

   

6

 

Ноября

 

1796

 

№

9

 

и

 

др.).

   

Замѣтимъ

 

еще,

 

что

 

въправилахъ

 

прппятія

 

церков-

наго

 

и

 

чина

 

монашескаго,

 

изданпыхъ

 

въ

 

1722

 

г.

 

въ

  

допол-

непіе

 

къ

 

духовному

 

Регламенту,

   

рѣзко

 

высказано

  

неодобре-

ніе

 

священпикамъ,

 

которые

 

дероюатся

 

за

 

Требиикъ,

 

какъ

 

слѣ-

пые,

 

и,

 

отлучая

 

кающихся

   

на

 

многгя

 

лѣта,

   

каоюутъ,

   

что

написано,

 

а

 

толку

 

не

 

знаютъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

неразсудствѣ

 

пныхъ

и

 

при

 

смерти

 

прнчастія

 

не

 

сподобляютъ".

 

(Дух.

  

Регламентъ

изд.

   

1856

   

стр.

    

105

 

§

 

14).

   

Отъ

 

сомнѣній

   

въ

 

отдѣльпыхъ

статыіхъ

 

Ыомокапопа

 

естественъ

 

былъ

 

переходъ

 

къ

 

общему

вопросу

 

о

 

каноничёскомъ

 

достоннствѣ

 

его

 

въцѣломъ.

 

Дѣйствп-

тельно

 

въ

 

1744

 

году

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

возникло

 

формальное

 

дт,-

ло

 

объ

 

освидѣтельствовапіи

 

Номоканона

 

въ

 

его

 

согласіп

 

съ

 

пра-

вилами

 

св.

 

Апостоловъ

 

н

 

богопос.

 

Отецъ

 

и

 

о

 

его

 

исправлении



—

 

825

 

—

въ

 

чемъ

 

будетъ

 

надлежательно".

 

(Дѣло

 

14

 

декабря

 

1744

 

г.

№

 

30).

 

Ио

 

это

 

дѣло,

 

равно

 

какъ

 

дѣло

 

объ

 

нсправлепіи

Номоканона

 

по

 

греческому

 

подлннппку

 

не

 

имѣло

 

успѣха

 

и

 

не

рѣніепное

 

сдано

 

было

 

въ

 

1796

 

г.

 

въ

 

Сшюдалышй

 

архнвъ

 

п

болѣе

 

не

 

возобновлялась.

 

[Номоканонъ

 

г.

 

Павлова

 

стр.

 

1 —

7].

 

О

 

происхождение

 

Номокапона,

 

его

 

составѣ

 

Прссв.

 

Іоашіъ

Смолепскій

 

въ

 

своемъ

 

Опытѣ

 

курса

 

церковпаго

 

законовѣдѣпія

говорить:

 

онъ

 

составленъ

 

изъ

 

правилъ

 

разныхъ

 

соборовъ

[г

 

св.

 

Отцевъ,

 

особенно— Василія

 

Великаго,

 

и

 

по

 

мѣстамъ —

Тоанпа

 

Постпика

 

Но

 

не

 

раннее

 

ироисхождеиіе

 

этаго

 

Номо-

капопа

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

ссылается

 

на

 

Властаря

 

и

Арменопула,

 

жившихъ

 

уже

 

въ

 

XIV

 

вѣкѣ

 

[т.

 

11

 

стр.

 

592).

Преосвященный

 

Фпларетъ

 

Черниговскій

 

говорптъ:.

 

этотъ

 

Но-

моканонъ,

 

непоказывагощій

 

въ

 

сочинителѣ

 

пи

 

обширпаго

 

зна-

нія

 

правилъ,

 

пи

 

достаточной

 

разсудительпости,

 

составлепъ

на

 

Аѳонѣ

 

не

 

раньше

 

XVI

 

вѣка.

 

(Обз.

 

дух.

 

литер

 

ч.

 

1

 

стр.

253].

 

Такимъ

 

образомъ

 

первоначальное

 

составленіе

 

Номо-

канона

 

можно

 

относить

 

къ

 

15

 

в.

 

Есть,

 

впрочемъ,

 

въ

 

самой

книгЬ'

 

оспованія

 

точнѣе

 

опредѣлить

 

время

 

появленія

 

Номо-

канона

 

и

 

относить

 

его

 

ко

 

временамъ,

 

близкимъ

 

къ

 

эпохѣ

взятія

 

Константинополя

 

Турками

 

(1452

 

г.).

 

Такъ

 

въ

 

22

 

и

 

153

статьяхъ

 

Ыомокапопа

 

запрещается

 

православнымъ

 

ев

 

я

 

щеп

 

-

никамъ

 

допускать

 

Турокъ

 

въ

 

воспріемпики

 

дѣтей

 

отъ

 

купе-

ли

 

крещепія,

 

плп

 

въ

 

провожатые

 

па

 

хішстіапскихъ

 

бракахъ.

Для

 

того,

 

чтобы

 

между

 

Греками

 

п

 

Турками

 

могло

 

произой-

ти

 

столь

 

тѣспое

 

сближеніе,

 

необходимо

 

предположить

 

до-

волыю

 

продолжительное

 

сожитіе

 

обѣихъ

 

народностей,

 

кото-

рое,

 

какъ

 

извѣетно

 

изъ

 

исторін,

 

началось

 

[въ

 

Европѣ]

 

во

второй

 

половинѣ

 

XIV

 

вѣка.

 

И

 

действительно,

 

древпѣйшее

свидѣтельство

 

о

 

томъ,

 

что

 

Греки

 

стали

 

кумиться

 

съ

 

Турка-

ми

 

припадлежптъ

 

св.

 

Симеону

 

Солупскому,

 

писавшему

 

въ

 

1

четверти

 

15

 

стодѣтія

 

(Павловъ.

 

Номоканонъ,

  

стр.

 

29).

По

 

пзслѣдованію

 

г.

 

Л.

 

Павлова

 

оказывается,

 

что

   

Номо-

канонъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

первый

 

разъ

 

появился

 

въ

 

южной
104



—
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-

Госсіи,

 

по

 

онъ

 

былъ

 

составленъ

 

внѣ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

Кіевѣ

 

не

составляли

 

п

 

даже

 

не

 

переводили

 

Номоканона,

 

а

 

издавали

 

уже

готовый

 

славящий

 

нереводъ,

 

древнѣйшіе

 

списки

 

котораго

(сербскіе)

 

восходятъ

 

кг.

 

началу

 

XVII

 

в.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

первое

 

пздапіе

 

1620

 

г.

 

съ

 

предисловіемъ

 

Памвы

 

Борынды,
буквально

 

воспроизвело

 

одну

 

изъ

 

рукописей,

 

обращавшихся
тогда

 

въ

 

употребленіи.

 

Рукопись

 

эта,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

кратка-

го

 

ея

 

послѣсловія,

 

принесена

 

въ

 

Кіевъ

 

съ

 

Аоопа:

 

во

 

святѣй

го}м

 

Аѳона

 

тісася

 

(Розепкампфъ.

 

Обозрѣпіе

 

Кормчей,

 

пзд.

 

2:

стр.

 

276).

 

На

 

Аѳонское

 

пропсхождеиіе

 

Номоканона

 

указыва-

ем

 

и

 

второй

 

Кіевскій

 

издатель

 

его—Захарія

 

Копыстенскій
(1624

 

г.).

 

Въ

 

своемъ

 

предпсловіп

 

онъ

 

говорить:

 

Номоканонъ
сей

 

во

 

святѣй

 

Аѳонской

 

горѣ

 

богодухновенными

 

отцы

 

отъ

множайшихъ

 

правилъ

 

кратко

 

собранъ".

 

Быстрота

 

съ

 

какою

слѣдовали

 

этп

 

издаыія

 

одно

 

за

 

другимъ,

 

доказываютъ,

 

что

книга

 

сразу

 

принята

 

была

 

въ

 

предѣлахъ

 

Кіевской

 

Митропо-
ліи

 

съ

 

полпымъ

 

уваженіемъ

 

и

 

вошла

 

тамъ

 

въ

 

общее

 

церков-

ное

 

употребленіе.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

Западно-Русская

 

церковь

 

п,

въ

 

частности,

 

Кіевоиечерская

 

Лавра,

 

находились

 

тогда

 

въ

особенпо

 

близкихъ

 

отпошспіяхъ

 

къ

 

Греческой

 

и

 

Южно-сла-
вянской

 

церкви:

 

то

 

естественно

 

предположить,

 

что

 

Кіевскія
печатныя

 

изданія

 

Номоканона

 

вызваны

 

были

 

примѣромъ

 

все-

общего

 

употреблспія

 

этой

 

книгн

 

па

 

православномъ

 

востокѣ.

Предисловіе

 

же

 

издателей

 

даетъ

 

видѣть,

 

какое

 

именно

 

упот-

ребленіе

 

имѣлъ

 

Номоканопъ

 

въ

 

практикѣ

 

греческой

 

и

 

славян-

ской

 

церкви:

 

это

 

была

 

ручная

 

книга

 

для

 

духовниковъ,

 

по

 

ко-

торой

 

они

 

совершали

 

исповѣдь

 

и

 

полагали

 

епитимію

 

на

 

ка-

ющихся.

„Богозюбсзнш

 

священники

 

духовницы

 

и

 

отцы!— обраща-
ется

 

Берында

 

къ

 

свопмъ

 

чптатслямъ:

 

вамъ,

 

имъ

 

же

 

власть

вязати

 

и

 

рѣшнти

 

человѣческія

 

согрѣшенія,

 

рукоположепіемъ

архіерейскимъ,

 

и

 

немощи

 

душовпыя

 

цѣлити,

 

вручися

 

единѣмъ

точію

 

сей

 

Номоканопъ

 

благ

 

оволеніемъ

 

Божіемъ

 

издаться.

 

Его

же

 

благодариѣ

 

пріимите,

 

яко

 

пѣкоего

  

совѣтпика".

  

Съ

 

1639



-

  

827

 

—

г.

 

появляется

 

Номоканопъ

 

и

 

въ

 

Великой

 

Россіи.

 

Московское
изданіе

 

его

 

отличается

 

отъ

 

Кіевскихъ

 

своимъ

 

оффпціалышмъ
характеромъ.

 

Номоканонъ

 

издается

 

здѣсь

 

отъ

 

лица

 

высшей
церковной

 

власти

 

(Патріарховъ

 

и

 

потомъ

 

Св.

 

Стнода),

 

при

одной

 

изъ

 

наиболѣе

 

употребляемыхъ

 

церковію

 

кнпгъ,

 

Трсбпи-
кѣ.

 

Впрочемъ

 

первые

 

московскіе

 

издатели

 

(Патріархъ

 

Іосифъ
и

 

его

 

справщики),

 

при

 

тогдашнемъ

 

недовѣріи

 

къ

 

западпо-рус-

скимъ

 

учепымъ

 

отнеслись

 

къ

 

Кіевскому

 

тексту

 

критически,

сдѣлали

 

въ

 

пемъ

 

различны»

 

поправки

 

и

 

дополиепія,

 

сообразно
съ

 

мѣстпою

 

редакціею

 

Кормчей

 

и

 

другихъ

 

церковиыхъ

 

книгъ

Въ

 

1659

 

г.

 

Патріархъ

 

Никоиъ

 

значительно

 

сократнлъ

 

его.

Въ

 

этомъ

 

издапіи

 

опущено

 

кіевское

 

предисловіе,

 

уничтожены

всѣ

 

Московскія

 

поправки

 

и

 

дополнепія

 

къ

 

Кіевскому

 

тексту.

ѣъ

 

такомъ

 

видѣ,

 

безъ

 

малѣйшей

 

перемѣны,

 

Номоканонъ

 

из-

дается

 

при

 

Требникѣ

 

до

 

иастоящаіо

 

времени.

Итакъ

 

па

 

основаніи

 

выше

 

изложенпыхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Но-
моканонъ-

 

вытекаютъ

 

слѣдующія

 

даппыя

 

по

 

вопросамъ

 

о

 

его

происхождепіи

 

и

 

каноппческомъ

 

достоинствѣ:

 

1)

 

онъ

 

пропзо-

шелъ

 

па

 

Аѳоиѣ

 

и

 

уже

 

въ

 

первой

 

половшіѣ

 

XVI

 

в.

 

въ

 

тамош-

нихъ

 

славянскихъ

 

монастыряхъ

 

существовали

 

списки

 

его

 

пе-

ревода

 

па

 

сербскій

 

языкъ;

 

2)

 

первоначальное

 

назиачепіе

 

Но-
моканона

 

было -служить

 

руководством*

 

для

 

духовипковъ,

 

при

наложеиіи

 

церковиыхъ

 

епитимій

 

на

 

кающихся;

 

3)

 

какъ

 

част-

ный

 

сборникъ

 

епитимійпыхъ

 

правилъ,

 

пе

 

утвержденный

 

при

своемъ

 

изданін,

 

ни

 

какимъ

 

высшимъ

 

іерархичсскимъ

 

автори-

тетомъ,

 

онъ

 

вошелъ

 

въ

 

сплу

 

путсмъ

 

непосредствспнаго

 

унот-

реблепія

 

въ

 

церковной

 

практпкѣ;

 

4)

 

иервыя

 

печатиыя

 

пзда-

нія

 

его

 

были

 

такъ

 

же

 

дѣломъ

 

частнымъ

 

и

 

только

 

въ

 

соедиисніи
съ

 

Трсбпикомъ,

 

онъ

 

получилъ

 

характеръ

 

оффпціалыіаго

 

ко-

декса,

 

издаваемаго

 

церковннмъ

 

правительством*;

 

5)

 

при

 

са-

момъ'принятш

 

Номокакоиа

 

въ

 

вслпкоііусской

 

церкви

 

огово-

рено

 

было,

 

что

 

опъ

 

имѣетъ

 

каноническую,

 

пли

 

точиѣе,

 

цер-

ковпо-практическую

 

важность

 

лишь

 

па

 

столько,

 

на

 

сколько

оказывается

 

согласньшъ

 

съ

 

общественнымъ

   

церковнымъ

   

ка-
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дексомъ,

 

или

 

Кормчего

 

книгою

 

(Павлові,

 

Номоканонъ

 

стр.

 

16):

Ыаконецъ

 

нужно

 

замѣтпть

 

п

 

то,

 

что

 

хотя

 

до

 

сихъ

 

поръ про-

должаются

 

у

 

пасъ,

 

въ

 

Россіи

 

оффиціальныя

 

изданія

 

Номока-

нона

 

при

 

Требннкѣ,

 

одпакожъ

 

отсюда

 

нельзя

 

еще

 

заключать

о

 

его

 

псизмѣнной

 

практической

 

важности.

 

Сомнѣнія,

 

съ

 

ко-

торыми

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

относился

 

Св.

 

Синодъ

 

къ

пѣкоторымъ

 

статьямъ

 

Номоканона,

 

впослѣдствіи

 

разрешены

законодательнымъ

 

порядкомъ— въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

эти

 

статьи,

не

 

имѣя

 

каноническихъ

 

основаній

 

и,

 

слѣдовательно

 

мѣръ,

 

ос-

таваться

 

безъ

 

дѣйствія.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

тѣхъ,

 

довольно

многочисленпыхъ

 

статей,

 

которыя

 

представляютъ

 

пли

 

свобод-

ный

 

перифразъ,

 

или

 

сокращеніе

 

несомненно

 

каноническихъ

источниковъ,

 

то

 

со

 

времепи

 

изданія

 

извѣстиой

 

книги

 

правило

излагающей

 

эти

 

источники

 

въ

 

повомъ,

 

полномъи

 

общедостун-

номъ

 

славяпскомъ

 

переводѣ,

 

нѣтъ

 

надобности

 

прпбѣгать

 

за

ними

 

въ

 

практикѣ

 

къ

 

Номоканону.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

онъ

остается

 

нужнымъ

 

развѣ

 

только

 

потому,

 

что

 

для

 

нѣкоторыхъ

правилъ,

 

принятыхъ

 

какъ

 

греческого,

 

такъ

 

н

 

русскою

 

церко-

вію, — внѣ

 

Вселенскаго

 

кодекса,

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

въ

 

славянскомъ

переводѣ,

 

другаго

 

источника,

 

кромѣ

 

Номоканона

 

при

 

Требни-

ке

 

(Павловъ,

 

Номоканонъ

 

стр.

 

32).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЪ

   

РЕДАКЦІИ

„Христіанскаго

 

Чтеиія"

продаются.

1.

 

Христіанское

 

Чтеніе

 

за

 

1822,

 

1823,

 

1824,

 

1826,

1827,

 

1833,

 

1836,

 

1839,

 

1840,

 

1843,

 

1844,

 

1845,

 

1846

 

и

1847

 

гг.

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

экземпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

пере-

сылки

 

и

 

по

 

3

 

рубля

 

съ

 

пересылк.

 

Выписывающіе

 

одно-

временно

 

за

 

всѣ

 

исчисленные

 

17

 

годовъ

 

платятъ

 

безъ

 

пе-

ресылки

 

20

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

руб.

 

сер.



—
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2.

  

Христіанскоѳ

 

Чтеніе

 

за

 

1848,

 

1856,

 

1858,

 

1859,

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1867

 

и

 

1868

 

гг.

по

 

3

 

руб.

 

за

 

экземпларъ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

пересылки

 

и

по

 

4

 

р.

 

с.

 

съ

 

пересылк,;

 

за

 

всѣ

 

13

 

годовъ

 

30

 

руб.

 

безъ

пересылки

 

и

 

35

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

3.

  

Христианское

 

Чтеніе

 

за

 

1849,

 

1850,

 

1852,

 

1853,

1854,

 

1855,

 

1857,

 

1870,

 

и

 

1871гг.

 

по

 

4

 

руб.

 

за

 

зкз.

 

каж-

даго

 

года

 

безъ

 

пересылки

 

п

 

по

 

5

 

руб.

 

съ

 

пересылкою;

 

за

всѣ

 

вмѣстѣ

 

9

 

годовъ

 

30

 

р.

 

безъ

 

нерес.

 

и

 

35

 

р.

 

съ

 

иерее.

4.

   

Христіанскоѳ

 

Чтеніе

 

за

 

1872

 

п

 

1У73

 

гг.

 

по

 

4

 

руб.

сер.

 

за

 

зкземпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

нерес.

 

и

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

За

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

годы

 

можно

 

получать

 

жур-

налъ

 

и

 

отдѣльныаш

 

книжками

 

по

 

75

 

к.

 

а

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

Въ

 

„Хрисхіанскомъ

 

Чтеніи"

 

за

 

прежніе

 

годы

 

помѣщо-

НЫ

 

слѣдующія

 

бесѣды

 

св.

  

Іоаипа

 

Златоустаго:

а)

  

на

 

ни.

 

Бытіа— за

 

1849,

 

1851

 

(послѣдндго

 

нѣтъ

въ

 

продажѣ),

 

185.2

 

и

 

1853

 

гг.

б)

  

на

 

кн.

 

Дѣянійсв.

 

Апостоловъ — за

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.

в)

  

на

 

поел,

 

къ

 

Ефессеямъ

 

и

 

Колоссаямъ — за

 

1858

 

г.

г)

  

на

 

поел,

 

къ

 

Солуаянамъ,

 

на

 

1-е

 

п

 

2-е

 

посланіе

къ

 

Тимофею,

 

на

 

посланія

 

къ

 

Титу,

 

Филимону

 

и

къ

 

Евреямъ —за

 

1859

 

г.

5.

   

Отдѣльныя

 

издаиія

 

бесѣдъ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.

a)

  

на

 

Псалмы,

 

два

 

тома,

 

по

 

2

 

р.

 

75

 

к.

 

безъ

 

пер.

и

 

по

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

b)

  

бъ

 

Антіохійскому

 

народу,

 

т.

 

1-й

 

1

 

р.

 

безь

 

пер.

и

 

1

 

руб.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

c)

  

на

 

Евангеліе

 

Іоанна,

 

два

 

тома,

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

пересылки

 

и

 

2

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

d)

  

на

 

разныя

 

мѣста

 

св.

 

Ппсанія,

 

три

 

тома,

 

3

 

руб,

безъ

 

пересылки

 

и

 

4

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

e)

   

на

 

разные

 

случаи,

 

два

 

тома,

 

2

 

руб.

 

безъ

 

пер.

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

f)

  

на

 

1-е

 

посланіе

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

два

 

тома,

 

1

 

р.



—

 

830

 

—

25

 

коп.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пер.

g)

  

письма

 

Златоуста

 

50

 

к.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

75

 

к.

 

съ

 

пер.

6.

   

Письма

 

Ѳеодора

 

Студита,

 

два

 

тома,

   

1

 

р.

 

50

 

коп.

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

7.

   

Церковная

 

исторія

 

Евсевія

 

ПамФила

 

1

 

р.

 

безъ

 

пер.

и

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

  

съ

 

пересылкою.

8.

   

Преосвящ.

  

Филарета,

 

св.

    

Подвияшицы

   

Восточной

Церкви

 

1

 

руб.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

съ

 

перес.

9.

   

Проф.

 

И.

 

В.

 

Чельцова— Древнія

 

Формы

 

Симподовъ,

75

 

коп.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

р.

  

съ

 

пересылкою.

10.

   

Митр.

 

Шагуны— Канонническое

 

право,

 

1

 

р.

 

безъ

перес.

 

и

 

1

 

руб.

  

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

11.

   

Первый

 

выпуекъ

 

Собранія

 

древнихъ

 

литургій.

 

Ц.

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

12.

   

Указатель

 

къ

 

Христіанскому

 

Чтенію

 

за

 

1821

 

—

 

1870

оды,

 

по

 

30

 

к.

 

безъ

 

пер.

  

и

 

50

 

коп.

  

съ

 

пересылкою.

Покупающіе

 

одновременно

 

всѣ

 

выщеозначенныя

 

от-

дѣльные

 

изданія

 

(14

 

пазваній)

 

платятъ

 

16

 

руб.

 

безъ

 

пер.

и

 

22

 

руб.

  

съ

 

пересылкою.

Продаются

 

еще

  

слѣдующія

 

книги:

1.

   

Объ

 

отношѳніи

 

писателей

 

классическихъ

 

къ

 

библѳй-

скимъ,

 

по

 

воззрѣнію

 

христіанскихъ

 

апологетовъ

 

Соч.

 

проф.

СПБ.

 

дух.

 

акад.

 

Е.

 

Ив.

 

Ловягина^

 

1872

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

Съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

2.

  

Исторія

 

христіанской

 

церкви.

 

Т.

 

I.

 

Соч.

 

проф.

 

СПБ.

дух.

 

акад.

 

И.

 

В.

 

Чельцова.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

съ

 

пересылкою.

3.

 

О

 

необходимости

 

Священства

 

(противъ

 

безпоповцевъ

Соч.

 

баккал.

 

СПБ.

 

дух.

 

акад.

 

А.

 

Ив.

 

ІІредтеченскаго .

 

1862

г.

 

Цѣна

 

съ

 

пересыклою

 

50

 

коп,

 

безъ

 

пересылки

 

30

 

коп.

4.

   

Исторія

 

попытокъ

 

къ

 

соѳдянѳнію

 

церквей

 

греческой

и

 

латинской

 

въ

 

первые

 

четыре

 

вѣка

 

по

 

ихъ

 

раздѣленіи

 

Соч.

А.

 

Л.

 

Еатанскаго.

 

1868

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

съ

 

пересылкою.

5.

   

Исторія

 

С.-Петербургской

 

дух.

 

Академіи.

 

Соч.

 

проф.



-

  

831

   

-

И-

 

А.

  

Чистотча.

  

Цѣна

 

1

 

руб.

   

съ

 

пересылкою.

6.

  

Курсъ

 

опытной

 

Психологіи

 

Ею

 

оке.

 

СПБ

   

1868

    

г.

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

к.

7.

   

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ

 

и

 

его

 

время.

 

Его

 

оюе.

 

Изд.

Импер.

 

Акад.

 

Наукъ.

 

Цѣна

 

3

 

руб.
8

 

Древне-греческій

 

міръ

 

и

 

Христіанство

 

въ

 

отношеніи

къ

 

вопросу

 

о

 

безсмертіи

 

и

 

будущей

 

жизни

 

человѣка.

 

Его

 

оке.

Цѣиа

 

1

 

руб-

 

50

 

коп.

9.

   

Семейная

 

жизнь

 

о

 

русском*

 

расколѣ.

 

ИсторическіЙ
очеркъ

 

раскольническаго

 

ученія

 

о

 

бракѣ.

 

Выпускъ

 

1-й

 

(оть
начала

 

раскола

 

до

 

царствованія

 

императора

 

Николая

 

1-го).
Соч.

 

э.

 

о.

 

профессора

 

С.-Петербургской

 

дух.

 

Акад.

 

П.

 

Ѳ.

Ишьскаго.

 

СПВ.

 

186д

 

г.

 

Цѣпа

 

I

 

руб.

 

75

 

к

 

.

 

съ

 

перес.

 

2
руб.

 

Того

 

же

 

сочиненія

 

выпускъ

 

2-й

 

(царсгвоваіііе

 

импе-

ратора

 

Николая

 

1-го).

   

Цѣна

 

безъ

 

персе.

  

1

 

руб.,

 

съ

   

пер.

1

  

руб.

 

25

 

коп.

10.

  

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

русскомъ расколѣ

 

Ею

 

оке.

 

1S64
года.

  

Цѣна

 

75

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

11.

   

Объ

 

антихристѣ

 

(протпиъ

 

расколышковъ").

 

Ею

 

оюе.

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

  

50

 

коп.

 

съ

  

пересылкою.

12.

  

Учебникъ

 

логики.

 

А

 

Е.

 

Свгыгіижт,

 

доцента

 

СПВ.
дух.

 

Акад.

 

Изданіе

 

3-е.

 

Цѣна

 

70

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

і

 

руб.

 

При
требованіи

 

не

 

менѣе

 

10

 

экз.

  

за

 

пересылку

 

пе

 

прилагает

    

.

13.

  

Истор ; я

 

возсоединенія

 

западно -русскихъ

 

уніатовъ
старыхъ

 

временъ.

 

(до

 

вастбящаго

 

стодѣтія).

 

Соч.

 

Ж.

 

О.
Еояловича.

 

1873

 

года.

  

Въ

 

8-ю

 

д.

 

л.,

 

стр.

   

XII

 

и

 

400.

 

Цѣна

2

  

руб.

 

безъ

 

пересылки.

  

На

  

пересылку

 

за

 

2

  

ф.

14.

   

Объ

 

апокрисисѣ

 

Христофора

 

Филалета.

 

Изслѣдо ва-

ше

 

П.

 

А.

 

Скабаллановича.

 

СНГ,.

 

1873

 

г.

 

Цѣпа

 

1

 

руб.

 

25

коп

 

,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

15.

   

Отношеніе

 

греческаго

 

перевода

 

LXX

 

толковниковъ

къ

 

Еврейскому

 

мазоретспому

 

тексту

 

въ

 

книгѣ

 

пророга

 

Іе-
реміи.

 

Еаслѣдрвааіе

 

Л.

 

Якимова.

 

СИП.

 

1874

 

года,

 

Цѣпа

2

 

руб,

 

с,

  

съ

 

пересылкою

 

2

 

руб.

 

25

 

коп.



—

   

832

 

—

П

 

Р

 

И

 

М

 

ѣ

 

Ч

 

А

 

Ы

 

I

 

Я:

а)

 

Журналъ

 

будетъ

 

выходить

 

1

 

числа

 

каждаго

 

мѣся-

ца

 

книжками

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

листовъ,

 

печатаемыми

 

новымъ,

убористомъ

 

шриФтомъ,

 

не

 

позже

 

6-го

 

числа

 

будетъ

 

сда-

ваться

  

пъ

 

почтамтъ

 

для

  

разсылки

 

иногород.

 

подписчиками

б)

  

Редакція

 

прпглашаетъ

 

присылать

 

ей

 

статьи,

 

подхо-

дящая

 

къ

 

программѣ

 

Христ.

 

Чтенія,

 

для

 

напечатанія,

 

и

 

крат,

сообщенія

 

о

 

разныхъ

 

событіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

въ

 

религіозно-

нравственной

 

и

 

церк.

 

жизни

 

отечества

 

для

 

помѣщснія

 

въ„Лѣ-

тописи",

 

обозначая

 

дляпервыхъ

 

размѣръ

 

вознагражденія.
j

в)

  

Пѣна

 

остается

 

прежняя,

 

т.

 

е.

 

6

 

руб.

 

безъ

 

пере-

сылки

 

и

 

7

 

руб.

 

съ

 

пересылкою

 

п

 

доставкою.

г)

  

Для

 

удобства

 

подписки

 

Редакція

 

во

 

1-хъ

 

снова

 

от-

крыла

 

конторы

 

своего

 

яѵурнала:

 

въ

 

Петербу^гѣ

 

при

 

книяс.

магазинѣ

 

Кораблева

 

и

 

Сирякова,въ

 

Москвѣ

 

при

 

книж.

 

ма-

газинѣ

 

Ѳерапонтова,

 

и

 

во

 

2-хъ

 

разсылаетъ

 

.

 

ри

 

объявленіи

печатныя

 

бланки

 

для

 

требованій

 

на

 

журналъ

 

и

 

на

 

изданія

Редакціи.

 

Адресъ

 

Редакціи

 

извѣстенъ

 

Петерб.

 

Почтамту.

д)

    

Выписка

 

отдѣльныхъ

 

изданій

 

принимается

 

также

у

 

означенныхъ

 

книгопродавцевъ.

е)

  

Принимаются

 

для

 

разсылки

 

и

 

печатаются

 

при

 

жур-

налѣ

 

стороннія

  

объявленія.

ж)

   

Какъ

 

за

 

журналъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

отдѣльп.

 

изданія

 

до-

пускается

 

разсрочка

 

платежа

 

выписывающимъ

 

дія

 

церк-

вей,

 

причтовъ,'казен.

 

заведеній

 

и

 

обществен,

 

библіотекч..

з)

   

Тѣ

 

редякціи,'

 

которыя

 

обмѣнивались

 

съ

 

Христіан.

Чтеніемъ

 

въ

 

текущемъ

 

году,

 

своими

 

изданіями,

 

благоволятъ

и

 

въ

 

будущемъ

 

производить

 

таковой

 

обмѣиъ.

 

Редакціямъ

всѣхъ

 

En.

 

Вѣд.

 

Редакція

 

предлагаетъ

 

таковой

 

же

 

обмѣнъ.

Содержание

 

нео.ывиц.

 

части:

 

1.

 

Слоію

 

въ

 

день

 

Архистратига

 

Михаила. —

2.

 

Пастырское

 

увіщаніс

 

Прсосвящ.

 

Іоны

 

Ей.

 

Тамбовского

 

во

 

время

 

голода

 

(въ
началѣ^сег о

 

XIX

 

иѣка).— "3.

 

Отъ

 

гсдаіиііп.

 

—

 

4.

 

Объл вленіе. __________________

Гедакторъ,

 

Ректоръ

 

Семиііарін,

 

ИротоіереГі

 

Дішптрій

 

Самбикшгь.

Съ

 

дозволепія

 

цензуры.

 

5

 

Октября

 

1874

 

года.
Тамбовъ.

 

Губернская

 

Земская

 

Хшюграмя.




