
№ 20. 16 мая 1904 г. Годъ XXVIII.

пм шшмярішшн арйер^нск^и ширѣ

Адресъ Редакціи: Долгая улица, домъ № 13, кв. 11.

Рукописи должны доставляться въ Редакцію четко пере- 
висанныии, за полною подписью автора и съ обозначе
ніемъ адреса. По усмотрѣнію Редакціи рукописи подвер
гаются сокращеніямъ и исправленіямъ: авторы, несогла
сные съ этимъ, должны дѣлать оговорку предъ загла

віемъ рукописи.

ВЫХОДИТЬ 
по

Годовая цѣна—5 руб.

0 Т Д -Б Л Ъ I.

Высочайшія награды.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 5-й день те

кущаго мая, въ Полтавѣ, на имя Капитула Россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, Всемилостивѣй ■ 
ше сопричисленъ къ ордену Св. Владиміра третьей 
степени Викарій Холмско-Варшавской епархіи Пре
освященный Евлогій, епископъ Люблинскій.

Государь Императогъ, вслѣдствіе засвидѣтельство
ванія Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода объ отли
чно-усердной службѣ и особыхъ трудахъ нижепоиме
нованныхъ лицъ, служащихъ по вѣдомству Право
славнаго Исповѣданія, Холмско-Варшавской епархіи, 
Всемилостивѣйше соизволилъ къ 6 д.текущаго мая по
жаловать имъ слѣдующія награды: Св. Анны 2-й сте
пени преподаватель Холмской духовной семинаріи с, с. 
Владиміръ Шайдицкій] Св. Айвы 3«й степени учи
тель Варшавскаго Духовнаго училища н. с. Николай 
Доманскій] Св. Станислава 2-й степени статскіе со
вѣтники учители духовныхъ училищъ: Холмскаго— 
Иванъ Чубковъ и Варшавскаго—Николай Одинцовъ] 
Св. Станислава 3-й степени преподаватель Холмской 
Духовной Семинаріи н. с. Михаилъ Кобринъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до
кладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, къ 6-му дню сего мая, 
Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія 
духовныхъ лицъ Холмско-Варшавской епархіи ниже
слѣдующими знаками отличія.

А) За службу по епархіальному вѣдомству: а) 
орденомъ Св. Владиміра 3 степени—гор. Варшавы,

Статьи, присланныя безъ указанія гонорара считаются 
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Лазенковской дворцовой Александро-Невской церкви 
протоіерей Макарій Жахановичъ] гор. Варшавы, Ус
пенской церкви протоіерей Юрій Татаровъ] б) орде
номъ Св. Анны 2 степени—законоучитель Холмской 
мужской гимназіи, протоіерей Георгій Ливотовъ] в) 
орденомъ Св. Анны 3 степени—Свято-Преображенской 
церкви посада Крылова, Грубешовскаго уѣзда, Люб
линской губ., священникъ Петръ Васенко] Кирилло- 
Меѳодіевской церкви гор. Бѣлы, Сѣдлецкой губ., прот. 
Владиміръ Татаровъ.

Б) За службу по военному и гражданскому вѣ
домствамъ: орденомъ Св. Анны 3 степени—Замост- 
ской Спасской церкви прот. Антоній Гацкевичъ] Сѣ
длецкаго Свято-Духовскаго соборі священникъ Ѳео- 

I досій Левитскій.

Списокъ лицамъ духовнаго званія Холмско-Варшавской 
епархіи, кои Святѣйшимъ Синодомъ удостоены награж
денія ко дню Рожденія Его Императорскаго 

Величества.

а) палицею—Петроковскаго Всѣхъ Святыхъ собора 
прот. Симеонъ Михалввичъ] Люблинской губ., города 
Холма, Іоанно-Богословской церкви прот. Николай 
Страшкевичъ] б) саномъ протоіерея—гор. Варшавы 
церкви 1-й мужской гимназіи священникъ Констан
тинъ Голоскевичъ] церкви села Бусьно, Грубешов
скаго уѣзда, Люблинской губ., священникъ Поліевктъ 
Гапановичъ] Александро-Невской церкви города Лодзи, 
Петроковской губ. свящ. Антоній Рублевскій] смотри
тель Холмскаго духовнаго училища, священникъ Сер
гій Косминковъ] в) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣй
шаго Синода выдаваемымъ—настоятельница Радочниц- 
каго Свято-Антоніевскаго женскаго монастыря, За
мостскаго уѣзда, Люблинской губерніи, Игуменія Ава- 
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насія; Свято-ІІокровской церкви посада Ново-Алексан- 
дріи той же губерніи, свящ, Іоаннъ Завитаевъ; цер
кви села Носова, Константиновскаго уѣзда, Сѣдлецкой 
губ., свящ. Іосифъ Плескацевичъ; церкви посада Кон
стантинова, того же уѣзда свящ., Тимоѳей Горскій; 
духовникъ Варшавскаго архіерейскаго дома, іеромо 
нахъ Іоанникій; г) камилавкою: Томашовской Свято- 
Николаевской церкви Брезинскаго уѣзда, Петроков- 
ской губерніи, священникъ Николай ІІІингаревъ; Ка- 
лишскаго Петро-Павловскаго собора священникъ Кон
стантинъ Шабаринъ; церкви Варшавскаго Суворов
скаго кадетскаго корпуса свящ. Григорій Мозолевскій; 
Кѣлецкой соборной церкви священникъ Василій Те
одоровичъ; гор. Варшавы, Пражской Маріинской цер
кви священикъ Ѳеодоръ Розмаинскій; Свято-Агаѳо- 
новской церкви гор. Кальваріи, Сувалкскойгуб., свящ 
Петръ Кудрявцевъ; церкви посада Сопоцкина, Авгу
стовскаго уѣзда, той же губерніи, свящ. Іустинъ Па
лецкій; д) благословеніемъ Святѣйшаго Сѵнода, безъ 
грамотъ—церкви села Хотычи, Константиновскаго 
уѣзда, Сѣдлецкой губ., прот. Іосифъ Грабовичъ; Люб
линской губ., гор. Холма, Рождество-Бородичнаго ка
ѳедральнаго собора священникъ Александръ Суворовъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода
Отъ 18 марта 1904 года за № 1533, о передачѣ нѣ

которыхъ дѣлъ изъ центральнаго управленія 

духовнаго вѣдомства въ подвѣдомственныя учре
жденія онаго.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предло
женіе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 
19 —29 января 1904 г. за № 819, въ коемъ, излагая, 
что въ 10 день декабря 1903 г. послѣдовало Высо
чайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе 
на утвержденіе предположеній особаго совѣщанія 
относительно передачи нѣкоторыхъ дѣлъ изъ цен
тральнаго управленія духовнаго вѣдомства въ подвѣ
домственныя учрежденія онаго, объясняетъ, что помя
нутое особое совѣщаніе положило: 1) измѣнить поря
докъ разрѣшенія слѣдующихъ дѣлъ: а) дѣлъ, возни
кающихъ по завѣщательнымъ благотворительнымъ 
распоряженіямъ частныхъ лицъ, о пожертвованіяхъ 
въ пользу архіерейскихъ домовъ, церквей и монасты
рей имуществъ недвижимыхъ; б) о перечисленіи де 
ревень изъ одной епархіи въ другую, въ случаѣ со
гласія на то обоихъ заинтересованныхъ епархіаль
ныхъ начальствъ; в) дѣлъ о расторженіи браковъ по 
безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ, при
надлежащаго къ дворянскому, воинскому или купе
ческому сословію; д) по сношеніямъ съ медицинскимъ 
совѣтомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по дѣламъ 

о расторженіи браковъ по добрачной неспособности 
одного изъ супруговъ къ супружескому сожитію, а 
также по дѣламъ о признаніи незаконными и недѣй
ствительными браковъ по добрачному сумасшествію 
одного изъ супруговъ и г) дѣлъ о многобрачіи, и 2) 
предоставить Г. Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Сино
да собственнымъ распоряженіемъ передать изъ цен
тральнаго управленія на разрѣшеніе мѣстныхъ епар
хіальныхъ начальствъ дѣла объ открытіи при цер
квахъ пріютовъ, богадѣленъ, больницъ и благотвори
тельныхъ учрежденій, основываемыхъ при приход
скихъ церквахъ и монастыряхъ подъ разными наиме
нованіями, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
положеній о церковно-приходскихъ попечительствахъ 
и православныхъ братствахъ, утвержденіи уставовъ 
этихъ заведеній, а также учрежденіи уставовъ этихъ 
заведеній, а также учрежденіи братствъ и обществъ 
трезвости. Приказали: Предложеніе Г. Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора о послѣдовавшемъ 10 де
кабря 1903 г. Высочайшемъ соизволеніи на измѣне
ніе порядка разрѣшенія вышеупомянутыхъ дѣлъ 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ пэинять къ свѣдѣ
нію, объявивъ по духовному вѣдомству чрезъ напе
чатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ *, съ тѣмъ, 
чтобы положеніе совѣщанія, изъясненное въ 1 пун
ктѣ настоящаго предложенія было принято къ руко
водству и надлежащему исполненію.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

Умеръ 6 мая настоятель Бѣльской Кирилло-Меѳо- 
діевской церкви и Благочинный 1 Бѣльскаго округа 
протоіерей Владиміръ Татаровъ на 61 году жизни.

Вакантны: мѣста настоятелей при церквахъ — при 
Бѣльской Кирилло-Меѳодіевской и нри ПІостковской, 
Радинскаго уѣзда и священника при церкви Сандо
мірской мужской прогимназіи (нештатное).

Распоряженіе Министра Внутреннихъ дѣлъ по 

по чтовой части.

отъ 1 мая 1904 г.

Съ 1 іюля сего года устанавливается оплата мар
ками всѣхъ причитающихся за денежные и цѣнные 
пакеты сборовъ: вѣсового, страхового, за заказъ, ко
миссіоннаго — за наложеніе платежа, за доставку и 
сургучнаго—за наложеніе печатей. Марки наклеива
ются на оболочку пакетовъ почтовымъ пріемщикомъ.



№ 20-й ХОЛМСКО-ВАРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ 239

Увѣдомленіе.

Циркулярнымъ распоряженіемъ за Управляющаго 
Министерствомъ Финансовъ, отъ 15 января 1904 г. 
за № 8 (Вѣстникъ Финансовъ № 3), дано знать, что въ 
виду истеченія 1 декабря 1904 г, срока послѣдняго 
купона при свидѣтельствахъ Государственной 4°/о 
ренты всѣ означенныя свидѣтельства будутъ обмѣне
ны на новыя тѣхъ же серій и достоинствъ съ купона
ми на слѣдующее десятилѣтіе, начиная съ купона на 
срокъ 1 марта 1905 г.

Въ виду сего и на основаніи п. 1 вышеуказаннаго 
циркуляра, Губернское казначейство имѣетъ честь 
увѣдомить, что находящіяся въ депозитахъ и спе
ціальныхъ средствахъ упомянутыя свидѣтельства бу
дутъ отосланы для обмѣна самимъ казначействомъ 
безплатно безъ особыхъ заявленій со стороны распо
рядительныхъ управленій или владѣльцевъ партику
лярныхъ суммъ, и что если нѣкоторыя изъ означен
ныхъ свидѣтельствъ ренты подлежатъ выдачѣ изъ 
спеціальныхъ средствъ или изъ депозитовъ послѣ 1 
сентября 1904 г. (срокъ отсылки казначействомъ рен
ты для обмѣна), но до полученія казначействомъ но
выхъ свидѣтельствъ ренты, то распорядительныя 
управленія, или владѣльцы партикулярныхъ суммъ, 
должны заявить до 1 сентября 1904 г. казначейству о 
желаніи получить свидѣтельства перваго десятилѣтія 
до предъявленія ихъ къ обмѣну; послѣ же указаннаго 
срока всѣ находящіяся въ казначействѣ свидѣтельства

ОТДѢЛЪ II

Лексическій составъ говора въ Ломазскомъ при
ходѣ, Бѣльскаго уѣзда, Сѣдлецкой губ.—названія 
предметовъ и въ связи съ ними краткое описаніе 
народныхъ обычаевъ, повѣрій, игръ. Церковные 
и народные праздники и посты. Народные обы

чаи во время праздниковъ.
(Продолжвн іе)* *).

*) См. № 17, 18 и 19.
*) Дзѣцко и кобіета (замужняя женщина) польск. (ігіеско, 

коЬіеІа; слово дзѣцко встрѣчается въ Несторовой лѣтописи: 
„съ дѣтъскимъ Святославомъ”.

Люди по (возрасту.

Людя—людэ: дитя, дитйна, дзэцко1), хлопэць, чо- 
ловіекъ, діедъ, діевчина, діевка, молодйця, кобіета, 
баба.

Великаны и карлики. По народному повѣрію, въ 
первобытныя времена люди были великанами (велько- 
людами), которымъ показались бы мы маленькими кар
ликами, и могли-бъ они разсматривать насъ на своей 

. ла ,они. Родъ человѣческій постепенно мельчаетъ и 
пройдутъ вѣка и передъ концемъ міра будутъ такіе 
маленькіе люди, что нынѣшній человѣкъ показался бы 
имъ великаномъ и могъ бы нѣсколько такихъ чело
вѣчковъ взять себѣ въ руку и положить въ карманъ, 

' какъ маленькихъ птичекъ. Въ Бѣльскомъ замкѣ на
ходилось китовое ребро, привинченное къ наружной 
стѣнѣ, и народъ былъ убѣжденъ, что эта громадная 
кость принадлежитъ человѣку-великану, когда - то 
жившему на землѣ. Это сказаніе могло сложиться въ 
народѣ на основаніи находимыхъ иногда огромныхъ 
костей допотопныхъ животныхъ и скелетовъ людей не

Судъба доля. По народному вѣрованію, каждому 
человѣку при его рожденіи опредѣлена свыше судьба 
или доля. Хотя это вѣрованіе не такъ глубоко вко
ренено въ убѣжденіи народномъ, какъ у мусульманъ, 

I но тѣмъ не менѣе, въ случаѣ какого-вибудь несча-
; стія всегда говорятъ: такая его доля. Это вѣрованіе 

часто выражается въ народныхъ пѣсняхъ.
Смерть. ІІо народному воображенію, смерть 

представляется старой костлявой бабой съ косою, и 
въ одной народной пѣснѣ говорится: Смэрть надо 
мною стоитъ съ косою, а нэма обороны и т. д. Когда 
душа выйдетъ изъ тѣла, то ея добрыя и злыя дѣла 
взвѣшиваютъ на вѣсахъ: ангелъ хранитель кладетъ на 
правую чашку вѣсовъ всѣ добродѣтели, а діаволъ на 
лѣвую всѣ грѣхи. Если добродѣтели перевѣсятъ грѣ
хи, то ангелъ уноситъ душу въ царство небесное, 
причемъ ангелъ очень радуется, а діаволъ печалится и

обыкновеннаго роста.
ренты, о коихъ уиомянутыхъ заявленій пе поступитъ, ■ 
будутъ отосланы для обмѣна на новыя въ Государ- і 
ственную Коммисію погашенія долговъ. ;

Въ пользу состоящаго подъ Августѣйшимъ покро
вительствомъ Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны Попечитель
ства о семействахъ воиновъ, призванныхъ изъ запаса 
въ ряды арміи на Дальній Востокъ, а также находя
щихся тамъ на дѣйствительной службѣ, поступило на 
имя Его Высокопреосвященства: отъ священника 
Матѳея Таратуты 5 руб., отъ священника Ѳеодора 
Ляхсцкаго 10 р.—Итого 15 р.

Редакторъ С. Москалевячъ.
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наоборотъ: когда грѣхи перевѣсятъ добрыя дѣла, то 
діаволъ уноситъ душу въ адъ и очень радуется, а 
ангелъ отходитъ печальнымъ. Во время взвѣшиванія 
добрыхъ и злыхъ дѣлъ человѣка, ангелъ съ бѣсомъ 
поднимаютъ споръ—кому должна принадлежать душа, 
и чертъ нерѣдко вскакиваетъ на лѣвую чашку вѣсовъ, 
чтобъ перевѣсить правую, но ангелъ хранитель въ 
такихъ случаяхъ отгоняетъ бѣса и старается всѣми 
силами защитить грѣшную душу, если за ней замѣ
чались и добрыя дѣла. Такое представленіе народа 
о борьбѣ ангела съ діаволомъ, вѣроятно, получено 
изъ картинъ, встрѣчаемыхъ въ церквахъ и на ярмар
кахъ.

Въ дер. Любенкѣ существуетъ обычай бросать 
вѣтки на могилу убитаго и когда набросаютъ въ те
ченіе нѣсколькихъ недѣль большую кучу хворосту, 
то ее сжигаютъ. Каждый мальчикъ, проходя мимо 
этой могилы, бросаетъ вѣтку и говоритъ: „забитый, 
забитый, на тобіѳ лозу.

Русалки-русавки. Въ Забужьи, какъ и въ дру
гихъ мѣстностяхъ Россіи и слявянскихъ земляхъ, въ 
народѣ сохранилось древнее славянское повѣріе о ру
салкахъ. Въ Докудовѣ говорятъ, что русавкй появ
ляются весной въ хлѣбахъ, когда рожь цвѣтетъ (якъ 
жито ранитъ) и если кого поймаютъ, то начнутъ щеко
тать до тѣхъ поръ, пока не защекочутъ до смерти. Ру- 
савки представляются воображенію народному русого
ловыми дѣвочками (русявыми); ими матери стращаютъ 
своихъ дѣтей: „Нэ йди въ жито, а то васъ русавки 
загидзикаютъ"! Чтобы русавки не дѣлали вреда, до- 
кудовцы освящаютъ на полѣ хлѣбъ, и послѣ освяще
нія онѣ изсчезаютъ съ полей, по вѣрованію на
рода.

Родство и свойство.

Симья и руодъ: родичи-батько, родичъ, отэць, мати, 
нэруодны батько, ой чимъ, нэруодная мати, мачоха. 
Діети и пасэрбы—сынъ, дочка, пасэрбъ, пасэр- 
биця. Братъ, сэстра, цётка, дядько, дядина, вуй- 
ко, стрый, братанэць, сэстрэнэць, прадидъ, діедъ, 
баба,-правнукъ, внукъ, правнучка, внучка, своякъ, 
кравны, кравная, кумъ, кума, храсны батько, 
хрэсная мати, храсны сынъ, храсная дочка. Молодый, 
молодуха, сваха, свашка, дружка, чоловіекъ и жуонка, 
зять, нэвіестка, свэкоръ, свэкруха, тэсть, таща, швй,- 
горъ. Близнюкй—близнюкъ, біизнючка. Баструкъ 
я бастручка. Сирота, пріймачъ, годунъ, годунка1).

Свадьба—весіеле. У крестьянъ и мѣщанъ земле
дѣльцевъ свадьбы обыкновенно бываютъ осенью 
послѣ Покрова, когда окончены всѣ полевыя работы. 
Покрова—діевка готова, говорятъ крестьяне. И эта 

народная поговорка ясно указываетъ на время свадьбъ. 
Родители, желающіе женить сына, посылаютъ его со 
сватами „въ дивосн^бы^, а потомъ „на заручины". 
Еели дѣвушка съ согласія своихъ родителей дасть 
слово выйти замужъ, тогда начинаютъ приготовляться 
къ свадьбѣ: рѣжутъ корову, колютъ свинью, заку
паютъ много водки и пива и въ одно изъ воскресеній 
играютъ свадьбу. Въ субботу пекутъ коровай, а же
нихъ и невѣста въ сопровожденіи дружковъ и дру
жекъ ходятъ по хатамъ, кланяются низко каждому и 
просятъ на свадьбу: „Просятъ тато и мама на вэсіеле 
и я прошу“ Женихъ и невѣста ходятъ приглашать на 
свадьбу не вмѣстѣ, а отдѣльно: женихъ съ лентой на 
груди, а невѣста съ распущенными волосами, убран
ными лентами, барвинкомъ или рутой. Прежде всѣ 
молодые такъ убирались, а теперь многіе уже начали 
подражать мѣщанамъ уѣздныхъ городовъ въ голо
вномъ уборѣ и даже въ платьѣ.

Въ воскресенье съ музыкой ѣдугъ или идутъ въ 
церковь вѣнчаться. Послѣ вѣнчанія молодые съ друж 
ками, сватами отправляются къ родителямъ невѣсты 
на обѣдъ, а вечеромъ всѣ гости съ молодыми прихо
дятъ въ домъ жениха и свадебный пиръ продолжается 
здѣсь три дня. Гости приходятъ на свадьбу съ хлѣ
бомъ. Угощеніе сопровождается оживленнымъ разго
воромъ, пѣніемъ, музыкой; молодежь въ сѣняхъ или 
на дворѣ танцуетъ. Подаютъ на столъ много ку- 
шаньевъ и напитковъ: жаркое, борщъ, кашу, студень, 
колбасы, водку, пиво и т. д. Свадьба обходитея не 
дешево: бѣдному до 50, съ среднимъ достаткомъ до 
100, а богатому до 150 руб. Во время свадьбы моло
дицы и дѣвушки поютъ, когда пекутъ коровай, при 
расплетаніи косы у невѣсты, при выходѣ изъ хаты 
молодыхъ, при ихъ встрѣчѣ и т. п. Вообще всѣ важ
ные моменты свадьбы сопровождаются народными пѣ
снями. Въ Ломазскомъ приходѣ свадебные обычаи въ 
настоящее время упростились и немного ихъ осталось 
изъ старины—всѣ норовятъ дѣлать на городской ладъ 
или „по-шляхецьки“, какъ здѣсь выражаются. Здѣсь 
замѣчается и меньше народныхъ свадебныхъ пѣсенъ, 
чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ Забужья.

Куница или кунѣ. Въ прежнее время, когда было 
крѣпостное право, существовалъ народный обычай хо
дить къ своему пану на второй день свадьбы съ ку
ной или куницей. Первый собиратель народныхъ 
малорусскихъ пѣсенъ на Подляшьи Войцицкій помѣ
стилъ въ своемъ сборникѣ „Ріеапі Ьшіи“ слѣдующую 
пѣсню, записанную имъ въ 20-хъ годахъ прошлаго 
столѣтія въ дер. Выгнанка, Бѣльскаго уѣзда, Подляш
скаго воеводства:

Мы идздіо съ куницу 
И зъ ярою пшеницу 
Одъ своего господаря 
До пана дѣдича. 
Ъдтэ, сватовэ, въ двуръ,

*) Въ памятникахъ древняго русскаго языка встрѣчаются 
подобныя названія: вуй, стрый, пасврбъ, пасербица, бра- 
таничъ (Дьячѳнка „Полный церковно-славянскій словарь”. 
Москва, 1899).
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Допчитэ зеленый мариурь 
Корками, подковками, 
Желтыми чоботками. 
Пѳдякуймо Богу и пану, 
И ксёндзови своему, 
Же васъ звинчалъ, 
А панъ нэмножко взялъ: 
Лицарскую копу 
За Ган улину косу. 
ІІодякуймо Богу и пану, 
И ксёндзови своёму, 
Же насъ звинчалъ, 
А панъ нэмножко взялъ: 
За мэнэ молодую 
Червоньця червоного 
Отъ Лукашка молодого.

Въ примѣчаніи Войцицкій говоритъ, что эта пѣсня 
очень древняя и затѣмъ описываетъ обычай ходить съ 
куницей: „Когда молодые повѣнчались, братъ невѣсты 
и „вэсильный маршаловъ", взявъ пѣтуха и коровай 
въ цвѣтной платокъ или „ручникъ", отправлялись къ 
своему пану и пѣли ему пѣсни". Этотъ народный 
обычай во время крестьянской свадьбы я видѣлъ въ 
60-хъ годахъ въ селѣ Кошолахъ, Бѣльскаго уѣзда. 
Здѣсь его называютъ „куною”. Въ старину, очевидно, 
носили въ подарокъ своему помѣщику куницу, какъ 
особую установленную дань, замѣнившуюся впослѣд
ствіи пѣтухомъ и караваемъ. По словамъ изслѣдо
вателей древнихъ денегъ на Руси, кунй или куница 
была свадебная повинность, существовавшая въ Литвѣ 
въ XVI столѣтіи.

яра, куна, борсукъ, мышь, кожанъ, щуръ, дикая коза’ 
собуоль, левъ, вавпа, вэвыоорка, ёлень.

Домашнія птицы.', курэ—курка, курыця, шовэнь, 
калакутъ, калакугка, каплунъ, ципленя. Качкй—ка
чка, качуръ, каченя. Гуси-гусь, гус&къ, гусэня. 
Голубъ, голубка, индккъ. цисарка павичъ, па- 
вичка.

Дикія птицы: воробіей, соловіей, синйця, ріепо- 
луска, жаворонокъ, ластувка, буцёнъ, жовтобрушка, 
ворона, крукъ, сорока, коропйтва, пэрэплйця, тэтэра, 
кнйгавка, зазуля, дроздъ, чапля, журавэль, бэкасъ, 

(красбха, сорокуошъ, крутоголбвэць, сокуолъ, дзіерба, 
орблъ, ганя, яструбъ, сова, пугачъ, гупачъ, пуотькачъ, 
дэркачъ, водяная курочка, шпакъ, рэмэзъ, краголёць, 

! дятелъ, суойка. лёлякъ, жолна, шулякъ, юнчакъ, ди- 
| кая гусь, дудокъ, лебэдь, кавка'), брэтстянка, куосъ, 
I дикая качка, чиранка, 
I Рыбьѵ. щу пакъ, 
^инъ, карпъ, окунь, 
пухъ, козуля, сомъ,

Гады: жаба, коронъ, прачикъ, аіцурка, ужъ, змій, 
гадъ, гадина, черэпаха.

Насѣкомыя: пщола, матка, трутэнь, муха, чміель, 
мошка, гезъ, бомкъ, комаръ, прусъ, таранъ, стонбга, 
саранча, слипакъ, оса, робакъ, черва, хрущъ, муоль, 
глистъ, мотыль, свэрстунъ, коникъ, вошь, блохй, плю
ска, гнида, плавунэць, жукъ, шёршень, музыкантъ, 
козявка, свэркунъ, мураха, кліещъ.

Раки, павукй слимакъ, пьявка.

сьмитюхъ, кобылка коршунъ, 
щучка, карась, плотйця, язь, 
вьюнъ, пйскоръ, йіершъ, со- 
сэлёдэць, лящъ, саморуодка.

Народныя повѣрія о нѣкоторыхъ животныхъ.

Животныя.
Домашнія животныя: рогатый скотъ (быдло, до

бытокъ)—вуолъ, быкъ, бугай, корова, тэлушка, ялб- 
шка, тэля, яловая и тіельная корова. Кбпи—куонь, 
бгеръ,—жерэбэць, кобыла, жеруобна кобыла, жеруобка, 
жерэбья. Овэчкй—барйнъ, овэчка, шухна, трыкъ, 
ягня. Свйни-свиня, вэпбръ, вэприкъ, кёрнозъ, по
рося. Собйки—собака, с|ка, нюхъ, пэсъ, щеня, цуцэ- 
ня. Козы-коза, козёлъ, козэня. Коты куотъ, куошка, 
котэня. Осёлъ, вэрблюдъ, буйволъ.

О верблюдахъ и буйволахъ крестьяне слыхали отъ 
солдатъ, побывавшихъ на Кавказѣ или въ Туркеста
нѣ; ослы иногда бываютъ у помѣщиковъ, а козъ дер
жатъ жиды. Въ прежнее время до 70-хъ годовъ мѣ
стные сельскіе хозяева исключительно пахали волами, 
но въ послѣдніе двадцать лѣтъ начали употреблять 
для этой цѣли лошадей, и теперь большинство пашутъ 
коньми.

Дикіе звѣри: вовкъ, вовчиця, вовченя; мэдвіедь, 
лисъ, тхуоръ, лось, дзикъ1), .сарна, заяцъ, йіежъ, вы-

Въ отдѣлѣ „Образцы Ломазскаго говора. Народ- 
і ные разсказы" я привелъ нѣкоторыя повѣрья о живот- 
| ныхъ, такъ, напримѣръ, о происхожденіи волка, аиста, 
медвѣдя, о чертовой сестрѣ сорокѣ и совѣ, которую 
вѣшаютъ въ конюшняхъ, чтобы чертъ не ѣздилъ на 
кобылѣ. Кромѣ того, существуютъ у народа слѣду- 
щія примѣты и повѣрья:

Собаки. Вой собакъ предвѣщаетъ пожаръ,
Кошка. Когда кошка умывается, значитъ, что гость 

придетъ. Нѣкоторые крестьяне отрубливаютъ хвостъ 
у котовъ, думая, что въ нихъ сидитъ нечистый 
духъ.

Сычъ-пуотъкачъ. Если сычъ сядетъ на чью-ни
будь хату и начнетъ кричать, то непремѣнно кто-нибудь 
умретъ въ ней.

Кукушка-зазуля. Если кукушку первый разъ 
I кто услышитъ то нужно считать, сколько разъ она 
прокукуетъ, столько и лѣтъ останется жить человѣку. 
Если въ карманѣ будутъ деньги, когда первый разъ 
услышитъ, какъ кукуетъ кукушка, у того никогда не

1) Дзикъ польск. йгік—дикій 
кнорозъ.

кабанъ; кернззъ—малор.
гава.

Кавка, польск. каѵѵка—галка; въ Херсонской губ.
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переведутся деньги; а если денегъ не было, то на всю 
жизнь останется бѣднымъ. По повѣрію народа, ку
кушка послѣ Петра и Павла превращается въ 
ястреба.

Летучая, мышь-кожанъ. Когда мытъ съѣстъ „свя- 
чоного" на Пасху, то превращается въ летучую мышь 
или кожана, и всѣ увѣрены, что кожанъ дѣлается изъ 
мыши, попробовавшей чего нибудь изъ пасхальнаго 
стола.

Пчелы. Пчелы пользуются большимъ уваженіемъ 
у крестьянъ, такъ какъ онѣ дѣлаютъ для человѣка 
медъ, а для Бога воскъ и потому считается грѣхомъ 
убить пчелу или сказать, что пчелы подохли, а 
нужно говорить, „вмерли", какъ выражаются о хри
стіанахъ.

Гады. Ужей и змѣй вмѣняется въ обязанность 
убивать, и за это Богъ проститъ грѣхи. Поэтому 
аистовъ, которые, говорятъ, глотаютъ ужей и гадюкъ, 
считаютъ благодѣтелями, уважаютъ ихъ и любятъ и 
никогда ихъ не преслѣдуютъ и не обижаютъ, считая 
за счастіе, если они совьютъ грѣздо на чьей-нибудь 
хатѣ или клунѣ.

Языкъ у животныхъ. По повѣрію народа, живот
ныя имѣютъ свой языкъ, какъ и человѣкъ, но ихъ раз
говора люди не понимаютъ.

Вырій или Выріе. Теплую страну, куда птицы 
улетаютъ на зиму и откуда возвращаются къ намъ 
весною, называютъ Выріемъ, и говорятъ: „Гуси поле- 
тіели до Вырія; журавліе летятъ изъ Вырія“. Что за 
слово Вырій—какого оно этимологическаго происхож
денія, неизвѣстно; Аѳанасьевъ въ своемъ сочиненіи 
.Поэтическія возрѣнія древнихъ славянъ на природу“ 
сближаетъ Вырій со словомъ рай. Вирій, древн. рус. 
ирии (Въ поуч. Владимира Мономахи „изъ ирья“) 
—очевидно, названіе первобытной родины славянъ и 
другихъ арійскихъ народовъ, переселившихся въ до
историческія времена въ Европу.

Части человѣческаго тѣла и животнаго.

Голова, шія, р^ки, ноги, груди, живуотъ, чёрэво, 
хрибэтъ, буокъ, рэбрб, хвуостъ, жила, куость, мбзокъ, 
шпигъ, кровъ, с^кровиця, юха, шкуора, хращъ, воло
сы и волуосе, пэра и піерье, луска, щетина, вбвна, 
шерсть, йухъ, горбъ, мнясо.

Части головы: тваръ, морда, черэпъ, потылиця, 
тіемэне, очи, уха, лобъ, нуосъ, нуоздры, рбги, че
люсть, щбки, ротъ, губа, рыло, жолб, усы, пыекъ, 
чубъ.

Части рта, шеи, руки и ноги: зубы, горло, гар- 
дзюолка, гагавка, грыва, пащенка, плечё, луокоть, 
долбнв, пальци, мизйнэць, стэгнб, голёпа, пьята, по
дошва, пазуръ, коліено, языкъ, поднебёне, лопатка, 
копыто, крыло, дзюбъ, воле, пудвбле, лапа, жабры. 
Брови, чоловіечки, віеки, билки. Пояснйця, кишкй, 
кёньдюхъ, калдунъ. сэрцэ, слязь, пухіеръ, мырка, 

жовчъ, вымэне, цицькй, пэчуонка-онтроба леткая и 
тяжкая.

Кадыкъ гагавка. Происхожденіе кадыка объяс
няетъ себѣ народъ слѣдующимъ образомъ: когда 
Адамъ въ раю взялъ отъ Евы яблоко, чтобы его по
пробовать, то во время ѣды поперхнулся и яблоко у 
него застряло въ горлѣ, и съ тѣхъ иоръ всѣ люди рож
даются съ Адамовымъ яблокомъ (зъ гагавкою).

Растенія.

Плодовыя деревья: яблоня, груша, слйвка, вйшня,, 
черёшня.

Плоды: яблыко, грушка, слйвка, оріехъ, Фига.
Сорты грушъ: билуха, червонуха, камэнуха, вп

олуха, войнка, сапежанка, панна.
Лѣсныя деревья: сосна, бэрэякъ, хвойна; бэрэзаг 

бэрэзина; уольха, ольшйна, дубъ и дубина, грабъ и 
грабйна, сокорына, топуоль, вэрба и вэрбйна, клюонъ, 
йва, ясюнъ, оейна, бэрэстъ, ялйна, яворъ, лйпа, орабъ, 
кошлакъ.

Кусты и ягоды: лещйна, шеншйна, безъ, яловэць,. 
хворостъ, жовтолічка, дэрэза, молокйта, черэмха, смо
родина, порычки, ягрэстъ, крушйна, чернйця, ма- 
лйна, ожина, журавлтны, лохйны, баранюхи, позю- 
омки, вовчи ягуды, калина, рабина, виноградъ.

Цвѣты: рожа, очйтокъ, барвинокъ, тиранія, рута, 
гоздика, розмаринъ, мацё ранка, чибрёць, яскры, 
румьянокъ, лилія, бахріе, повуойка, пивонія, гбзьдики, 
георгйня.

Хлѣбныя растенія: жйто, пшеница, овэсъ, ячміень, 
просо, горохъ, сачевйця, грэчка.

Огородныя растенія: картоФЛи, капуста, буракй, 
мбрква, бруква, цибуля, часныкъ, ріепа, рэдька, дыня, 
гарбузъ, тыква, пастэрнакъ, буобъ, шлапакъ, Фа- 
сбля, пэтрушка, шалата, хріенъ, чорнушка, гурки, 
круопъ.

Травы зелье, и другія растенія: ііиріей, костэрэва, 
митлй, блёкутъ, чертополохъ, бодякъ, ризбха, коню- 
шйва, кукуоль, подорожникъ, копытникъ, сварыбаба, 
ситникъ, сбсэнька, хвуощка, копрыва, латйте, плиш- 
нйкъ, лобода, щав^хъ, слипуотка, горбшокъ, вэрэсъ, 
лопухъ, повуойка. бахбръ, осока, тростина, монистъ, 
буздэрэве, любыстокъ, шпорыхъ, мохъ, лишій, пйпо- 
роть паскудникъ, зазулина трава.

Грибы-губы : грыбъ. козакъ, маслюхъ, рзшетнякъ, 
красноголовэць, мухомора, синякъ, пурхватка, черво
нуха, рыжокъ, опбньки, плискй.

Масличныя растенія: лёнъ, конопли, рыпакъ.
Садоводство. Мѣстные жители, какъ вообще всѣ 

малоруссы, любятъ возлѣ своихъ хатъ разводить сады 
и рѣдко у кого не бываетъ посажено нѣсколькихъ пло
довыхъ деревъ и ягодныхъ кустовъ.

Части растеній: кдрэвъ, коріене, вэрхъ, голяка, 
сукъ, кора, оболбне, сэрэдина, лубъ, стэбло, колосъ, 
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руно, цвіетъ, лйсьце, коліеньце, ботвйне, хмэлйна, сьци- 
пйре, лупйна. Дупло, стэрнб, пэнь, лыко. Сіемэне, 
зэрнб, ядро, шйшка, стручокъ, смола, живйця, суокъ, 
кліей, г^бка, рало, кошута.

(Продолженіе- будетъ).

О необходимости обрядовъ и символовъ въ бого
служеніи.

Богослуженіе вообще есть внѣшнее выраженіе ре
лигіозной жизни Церкви и ея отдѣльныхъ членовъ. 
Религія, по словопроизводству—связь, союзъ, завѣтъ, 
предполагаетъ взаимоотношеніе между двумя сторо
нами, вступающими въ союзъ,—между Богомъ и 
'человѣкомъ. Отсюда частнѣе христіанское богослу
женіе можно опредѣлить, какъ совокупность по уста
новленію божественному и по церковному чину совер
шаемыхъ и потому священныхъ дѣйствій и обрядовъ, 
посредствомъ которыхъ христіане 1) выражаютъ свое 
внутреннее благоговѣніе и почтеніе къ Богу, 2) под
держиваютъ, воспитываютъ и развиваютъ свое рели
гіозное сознавіе и 3) получаютъ (особенно чрезъ таин
ства) благодатные дары Св. Духа.

Изъ самого понятія о богослуженіи и его цѣли 
уже открывается необходимость въ немъ внѣшней 
обрядности.

1) Еслибы мы были существами чисто духов
ными, то и наше общеніе съ Богомъ было бы чисто 
духовнымъ. Но по тѣсной связи души съ тѣломъ мы 
чувствуемъ неустранимую потребность выражать во 
внѣшнихъ дѣйствіяхъ и знакахъ то, чѣмъ преиспол
нено наше сердце, Гнѣвь, скорбь, радость и др. чув
ства непремѣнно просятся наружу и сказываются въ 
тѣхъ или другихъ внѣшнихъ проявленіяхъ, такъ что 
мы иногда по внѣшности можемъ заключать о вну
треннемъ духовномъ состояніи человѣка. Въ боль
шинствѣ случаевъ, конечно мы не замѣчаемъ этой 
тѣсной связи между душой, и тѣломъ, но несомнѣн
но, что всѣ душевныя движенія отражаются въ тѣле
сныхъ измѣненіяхъ и сопровождаются такими или 
иными, хотя часто самыми тонкими и незримыми тѣ- 

.лесными движеніями. И чѣмъ сильнѣе такія движе
нія, тѣмъ замѣтнѣе для сторонняго наблюдателя ихъ 
внѣшнія обнаруженія, такъ что требуется иногда осо
бая сила воли, чтобы сдѳрживатъ ихъ. Религіозное 
же чувство, какъ сильнѣйшее изъ всѣхъ непремѣнно 
требуетъ и внѣшняго выраженія. Преисполненный мо
литвеннымъ настроеніемъ человѣкъ естественно ищетъ 
какихъ-нибудь внѣшнихъ символическихъ знаковъ для 
выраженія этого настроенія: онъ или возводитъ очи 
горѣ, къ небу, или въ чувствѣ смиренія повергается 
ницъ, или произноситъ слова молитвы и т. под. По
этому нельзя даже и представить религіи безъ бого
служенія. Если каждый человѣкъ чувствуетъ потре

бность во внѣшнихъ обнаруженіяхъ своей религіозной 
жизни, то тѣмъ болѣе эту потребность должна чув
ствовать Церковь, которая, въ силу своей святости 
чрезъ Главу-Христа, находится въ несравненно болѣе 
тѣсныхъ и полныхъ отношеніяхъ къ Богу, чѣмъ каж
дый даже самый совершенный членъ ея.

Къ этому еще нужно прибавить, что иногда и 
безъ словъ говоритъ человѣкъ. Конечно, слово—луч- 

і шій выразитель душевныхъ состояній, но не въ словѣ 
только воплощается душенный міръ. И въ обыкно
венной жизни для полноты выраженія душевныхъ со
стояній обращаются иногда къ символамъ, напр., но
сятъ трауръ и пр. Художники запечатлѣваютъ ду
шевныя состоянія красками. А для выраженія идей 
цѣлаго общества соблюдаются даже полные обряды 
няпр., при чествованій людей умершихъ и живыхъ, 
въ празднованіи юбилеевъ, при судопроизводствѣ и 
проч.

Если общепринятыя Формы житейскихъ отношеній 
не стѣсняютъ свободы человѣческаго духа, то и уста
новленіе общеобязательныхъ богослужебныхъ Формъ 
пе можетъ стѣснять свободы религіознаго духа, потому 
что онѣ созданы въ пору высшаго религіознаго одуше
вленія, когда ощутительнѣе понимали связь земнаго съ 
небеснымъ. Такъ какъ, далѣе, внѣшнія священно та
инственныя дѣйствія и обряды учреждены или самимъ 
Господомъ, основавшимъ видимую церковь, или Его 
ближайшими и непосредственными учениками, или 
ихъ полномочными преемниками строителями тайнъ 
Божіихъ, нерѣдко по умолчанному тайному преданію, 
то, конечно, не справедливо думать, что существую
щія внѣшнія Формы богослуженія устарѣли для наше, 
го времени и уже не могутъ удовлетворять всѣхъ. 
Истинный прогрессъ не въ томъ состоитъ, чтобы допу
скать легкое отношеніе къ извѣчнымъ священнымъ по
рядкамъ, по произволу людскому, — порядкамъ, ко
торые имѣютъ на человѣческое происхожденіе и от
вергать которые не представляется разумныхъ осно
ваній.

Непререкаемая древность того или другого обряда 
и есть лучшее ручательство происхожденія его въ тѣ 
времена, когда учредители его дѣйствовали подъ во
дительствомъ высшимъ, чѣмъ неустойчивыя и измѣн
чивыя соображенія человѣческаго разума. Духъ дре
вняго христіанства лучше всего и яснѣе всего выра
жается въ нашихъ церковныхъ обрядахъ. „Войти 
въ нашъ храмъ“, говоритъ одинъ, нашъ духовный ии. 
сагель, „видѣть его устройство и церковное благолѣ
піе, видѣть образъ совершенія службъ, слышать пѣ 
сноиѣнія и молитвы,—не значитъ-ли, въ извѣстномъ 
отношеніи, перенестись изъ нынѣшняго времени за 
нѣсколько вѣковъ назадъ во времена Златоустовъ и 
Василіевъ? Не то же ли видимъ и слышимъ мы, что 
видѣли и слышали христіане временъ отеческихъ?..Л 
ПроФ. Я. К. Амфитеатрова. Чтенія о церк. слов, 184 6 
Ч. П. стр. 30).
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стіа искомъ богослуженіи составляютъ таинства, въ ко
торыхъ чрезъ видимые знаки и дѣйствія сообщается 
вѣрующимъ невидимая божественная благодать—ду
ховныя силы, яже къ животу и благочестію.

Пріемля таинства, вѣрующій усвояетъ себѣ иску
пительныя заслуги Христа Спасителя и спасается 
Божественное установленіе этихъ внѣшнихъ знаковъ 
и дѣйствій служитъ безусловнымъ залогомъ ихъ дѣй - 
ственности чудотворной. Даже самъ Спаситель совер
шалъ на землѣ чудеса не безмолвно, а иногда и не 
безъ внѣшнихъ дѣйствій, какъ напр., исцѣленіе слѣ
порожденнаго бреніемъ (Іоанн. IX, 6). Внѣшнія по
средства нужны не для всемогущей силы, а для вѣру
ющихъ, чтобы они могли опознавать воздѣйствія Боже
ства и чтобы такимъ образомъ не было мѣста для ме» 
чтательнаго и ошибочнаго самомнѣнія въ дѣлѣ, каса. 
ющемся вѣчной участи человѣка.

2) Церковно-обрядовое богослуженіе, обнимая | богослуженія. Религія не есть только отношеніе че- 
все существо человѣка, служитъ незамѣнимымъ сред- | ловѣка къ Богу, но и Бога къ человѣку. Человѣкъ, 
ствомъ воспитательно-образовательнымъ. Вслѣдствіе стремится не только къ выраженію предъ Верховнымъ- 
своей полноты и цѣлостности, священнодѣйствія заста-| Существомъ благоговѣйныхъ чувствъ, но и желаетъ- 
вляютъ христіанина, такъ сказать, пережить то, что ' вступить съ Нимъ въ болѣе тѣсный союзъ: въ этомъ 
въ нихъ изображается. Этимъ и объясняетъ то неот- воздѣйствіи Божества на человѣка и заключается 
разимо сильное впечатлѣніе, какое иногда ироизводит- ■ единственно полное удовлетвореніе религіозныхъ стре 
ся православнымъ богослуженіемъ. Достаточно ука-) мленій души. Это — стремленіе всѣхъ религій, хотя 
зать на тотъ рѣшительный переворотъ, какой произ-1 и является, напр., въ идолоиоклонствѣ, въ извращен- 
вело въ послахъ св. Владиміра богослуженіе въ Кон- номъ видѣ. Эту сверхестественную сторону въ хри- 
стантинополѣ. „Еслибы у насъ не было, говоритъ 
нашъ духоввый писатель, ни исторіи, ни богослов
скихъ системъ, ни книгъ нравоучительныхъ, однимъ 
словомъ—письменности, и были бы однѣ богослужеб
ныя книги, мы нашли бы въ нихъ все нужное и по
лезное для христіанскаго вѣдѣнія и благочестія” 
(проФ. Я. К. Амфитеатровъ. Чт. о Церк. Слов. 1846, 
Ч. I, стр. 192).

Православное богослуженіе со своими обрядами 
и священнодѣйствіями нагляднымъ образомъ предста
вляетъ намъ истины нашей вѣры, является какъ бы 
общедоступною книгою, по которой могутъ читать и 
образованные и не образованные, всѣхъ руководя къ 
истинному Богопознанію: оно служитъ огражденіемъ 
истиннаго ученія отъ разныхъ ложныхъ толкованій 
и лучшимъ хравителемъ преданій церковныхъ, напр. 
о молитвѣ за усопшихъ; оно воспитываетъ религіоз
ное чувство, постоянно оживляя его и устраняя отъ 
неблагопріятныхъ вліяній; оно поддерживаетъ духъ 
братской любви между всѣми христіанами, какъ бы ни 
различались они другъ отъ друга по своему обще
ственному положенію и состоянію. Составляя одно 
общество вѣрующихъ, исповѣдующихъ едиными 
устами и единымъ сердцемъ Единаго Бога—Отца не
беснаго, христіане пріобрѣтаютъ и большее располо
женіе къ молитвѣ, пріучаются возноситься душею и 
сердцемъ отъ видимаго и подлежащаго чувствамъ къ 
невидимому, но постигаемому вѣрою и такимъ путемъ 
усиливаютъ дѣйственность едивичной молитвы, разви 
ваютъ вообще вкусъ и стремленіе къ духовному, т. е. 
воспитываютъ религіозную настроенность.

Если же эта цѣль не всегда вполнѣ достигает
ся, вслѣдствіе того, что не все въ богослуженіи всѣмъ 
понятно, то естественно требуется только объясненіе 
непонятнаго. „Какъ на буквы (въ книгѣ),—говоритъ 
св. Златоустъ,—всѣ мы, и знающіе и не знающіе грамо
ту смотримъ одинаковыми глазами, но не одинаковою 
мыслью: незнающіе видятъ только буквы, а знающіе 
постигаютъ заключающійся въ буквахъ смыслъ, такъ 
и въ жизни мы смотримъ одинаковыми глазами, но 
не одинаковою мыслью, и разумѣніемъ". (Бес. къ 
Антіох. нар. Сир. 1848 г. Т. I. бес. 5-я, стр. 142). 
Такъ можно охарактеризовать и отношеніе къ право
славному богослуженію.

3) Но естественною стороною, общею всѣмъ ре- І 
лигіямъ, еще не исчерпывается цѣль православнаго

Графъ Л. Толстой—рукодѣлъ.
(Переводъ съ нѣмецкаго).

Не такъ давно въ газетахъ было обнародовано 
письмо великаго русскаго писателя. Въ этомъ пись
мѣ, со свойственной ему страстностью, графъ утвер
ждаетъ, что только непосредственная работа нашихъ 
рукъ можетъ удовлетворить насъ.

Когда онъ отослалъ для напечатанія это письмо, 
то позвалъ свою жену обѣдать.

Онъ сѣлъ на стулъ, выдолбленный собственнору
чно, за столъ, собственноручно сдѣланный, принялся 
за хлѣбъ, испеченный самолично, и намазалъ его ма
сломъ, которое сбилъ своими руками.

Вдругъ онъ всполошился.
— Софья Андреевна!—воскликнулъ онъ, обраща

ясь къ своей женѣ: этотъ ножъ не долженъ быть 
больше въ употребленіи...

— Левъ Николаевичъ, это — единственный ножъ 
во всемъ нашемъ хозяйствѣ,—жалобно проговорила 
граФиня и добавила:

— Чѣмъ же мы будемъ рѣзать мясо и хлѣбъ?
— Завтра, рано утромъ, до восхода солнышка, я 

отправлюсь въ поле, поищу тамъ камень съ острыми 
краями, и онъ вполнѣ замѣнитъ намъ ножъ. — Обы-
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кновевный ножъ—вѣдь Фабричное издѣліе, а мы не 
имѣемъ пикакого права жить работой другихъ.

ГраФиня вздохнула. Толстой съѣлъ свой умѣрен
ный обѣдъ и напился кумысу.

Когда онъ подносилъ ко рту глиняную кружку, 
собственноручно имъ обожженную,—надо замѣтить, 
что стаканы и чашки давно уже подверглись изгна
нію изъ хижины Толстого, выстроенной имъ самоли- 
чво,—графъ кликнулъ Ваню, младшаго сына своего, 
послѣднюю отрасль свою.

— Батюшка, у тебя дыра на рубашкѣ, дай-ка а 
тебѣ заштопаю, сказалъ Ваня.

— Нѣтъ, дитятко, я самъ позабочусь объ этомъ. 
Заруби себѣ на носу, что когда я пишу книги, то я 
свободенъ отъ заботъ о своемъ тѣлѣ.

Но Ваня поспѣшно подалъ ему иголку и нитку.
И то, и другое писатель отстранилъ отъ себя.
— Если мы, благодаря труду и усиліямъ работни

ковъ, пользуемся личными выгодами, то между нами 
и тружениками созидается стѣна, раздѣляющая насъ! 
сказалъ Л. Толстой, Прочь иголки и нитки! Сколько 
изъ-за васъ пролито поту вашихъ ближнихъ!... Зав
тра, дитятко, ступай на прудъ ловить рыбу: рыбья 
косточка удовлетворитъ насъ вполнѣ, замѣнивъ игол
ку, приготовленную посторонними людьми. Что ка
сается нитокъ, то смекни: я посѣю коноплю, — въ 
ближайшую осень она будетъ готова для дѣла, тогда 
ты можешь взяться за прядево.

— На купленной прялкѣ? не безъ язвительности 
буркнулъ Ваня, подростокъ лѣтъ пятнадцати.

— Смотрите-ка! воскликнулъ добродушно писа
тель:’ яйца курицу учатъ!... Кстати: мы должны 
упразднить одежду, скоро мы станемъ носить шку
ры, но только шкуры не убитыхъ, а павшихъ живо
тныхъ.

По»лѣ этого пошли, было, всѣ спать.
Но вдругъ Толстой обратился къ своимъ съ такою 

рѣчью:
— Дѣти, эта хижина дѣйствительно выстроена 

мною. А вѣдь у меня былъ топоръ, пила и множе
ство гвоздей; при этомъ въ моемъ распоряженіи были 
и другіе инструменты. Въ чемъ же сказалась моя 
Собственноручная тяжелая работа?—Это грѣхъ, кото
рый меня тяготитъ ,. . Пойдемъ, дѣти, оставимъ 
этотъ грѣшный домъ, и поищемъ пещеры, въ кото
рой мы могли бы жить добродѣтельно, счастливо и 
благополучно.

И писатель оставилъ со всей своей семьей и домъ, 
и дворъ, и Ясную Поляну, блестящее культурное 
гнѣздо, которое давно ему опротивѣло.

(гМирн. Тр.а) Е. Велихова.

Расколъ и сектантство въ Россіи.

Центральный статистическій комитетъ министерства 
внутреннихъ дѣлъ, на основаніи личныхъ показаній 
жителей, опрошенныхъ въ первую всеобщую перепись 
1897 года, сдѣлалъ подсчетъ раскольниковъ и сектан
товъ въ имперіи и далъ весьма интересное распредѣ
леніе ихъ по толкамъ и сектамъ.

Общее число по всей имперіи старообрядцевъ, 
сектантовъ и уклоняющихся 2.173.738, что въ отно
шеніи къ общему числу православныхъ составляется 
2,49 процента. Въ этомъ числѣ: 1) бѣглопоповцевъ- 
перемазанцевъ 188.009, 2) пріемлющихъ австрійское 
или бѣлокриницкое священство—268.049, 3) помор
цевъ 300.247, 4) ѳедосѣевскаго толка—109.473, 5) 
Филипповскаго толка—38.211,6) странниковъ—12.788 
7) нѣтовцевъ—110.672, 8) молоканъ—126.686, 9) ду
хоборовъ—17.294, 10) штундистовъ—17.454, 11) не- 
молякъ-воздыханцевъ — 377, 12) жидовствующихъ
—9.232, и 15) не указавшихъ толка или секты — 
969.102.

Наибольшее число раскольниковъ и сектантовъ 
гнѣздится въ губерніяхъ Пермской (214.725), Сара
товской (113.496) и Донской области (126.927). Гнѣ
здо раціоналистическихъ сектъ (духоборы, молокане, 
штундисты, немоляки и жидовствующіе)—Кавказъ, 
гдѣ послѣдователей ихъ насчитывается 78.987, а так
же губерній Самарская, Саратовская и Астраханская, 
въ которыхъ раціоналистовъ подсчитано 32.697. Мис
тическія секты (хлысты и скопцы) главнымъ образомъ 
ютятся въ Оренбургской и Самарской губерніяхъ, а 
также въ Якутской области.

Изо всѣхъ уѣздовъ имперіи, такъ сказать, самымъ 
раскольничьимъ долженъ быть признанъ Шемахан
скій уѣздъ Бакинской губерніи, гдѣ раскольничье на
селеніе превышаетъ православное въ 878 разъ.

Въ итогѣ выяснено, что во всей импе ріи существу
етъ 80 толковъ и сектъ, составляющихъ развѣтвленія 
23 большихъ раскольничьихъ и сектантскихъ группъ. 
(„Совр. Лѣт.“).

0 многихъ воспріемникахъ при крещеніи.

Костромская духовная консисторія имѣла суж
деніе по вопросу о записи въ метрическія книги 
воспріемниками отсутствовавшихъ при крещеніи 
младенца. Справка. Въ указѣ Св. Синода, отъ 
18 іюня 1894 г., изъяснено: „Воспріемникъ, какъ 
учитъ св. Грековосточная Церковь, нарицается отецъ 
по рожденію Духомъ и, въ силу сего значенія, 
нарицаясь братомъ отцу и матери по плоти вос
принятаго имъ, состоитъ съ ними во второй сте
пени родства (см. Кормчей кн. часть II, гл. 50)- 
53 правиломъ 6-го вселенскаго собора бракъ вос
пріемника съ матерью воспринятаго не допугкает- 
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ся; въ случаѣ же совершенія онаго сочетавшіеся 
объявляются блудниками. Но поелику—по плоти 
ли то, или по духу—отецъ долженъ быть единъ; 
то на основаніи сего разумѣнія, свв. отцы Церк
ви, постановивъ быть при крещеніи одному вос
пріемнику и одной воспріемницѣ, съ подробностію 
опредѣлили отношенія ихъ какъ между собою, такъ 
къ родителямъ и родственникамъ плотскимъ рож
даемаго крещеніемъ: но чтобы при крещеніи мог 
ли участвовать два или болѣе воспріемника или 
воспріемницы, о томъ въ преданномъ намъ отцами 
Церкви ученіи ничего не содержится, и нѣтъ ни 
малѣйшаго указанія, какое сіи лица должны меж
ду собою имѣть отношеніе... Почему, согласно съ 
ученіемъ Церкви и въ отвращеніе затрудненій раз
бирательства духовнаго родства, происходящихъ 
отъ вкравшагося обычая приглашать къ крещенію 
не одного воспріемника и одну воспріемницу, а бо
лѣе, постановить слѣдующее: при крещеніи одного 
лица быть одному воспріемнику и одной воспріем
ницѣ и для того: священникамъ, совершающимъ сіе 
таинство, поставить въ обязанность: 1) въ случаѣ 
многихъ лицъ, приглашаемыхъ къ воспріятію отъ 
купели, допускать къ обрядовому дѣйствію одну, 
преимущественно для сего назначаемую родителя
ми или родственниками крещаемаго, пару, воспоми
ная оную и въ молитвахъ; 2) дѣйствующую пару 
вносить и въ метрическія книги, отнюдь не запи
сывая прочихъ; и 3) на сію токмо пару, какъ дѣй
ствительныхъ воспріемниковъ, относить и родство ду
ховное, какъ о томъ правилами церковными опредѣ
лено “. Съ утвержденія Его Преосвященства, прика
зали: О точномъ и неуклонномъ исполненіи духовен
ствомъ Костромской епархіи циркулярнаго указа 
Святѣйшаго Синода, отъ 18 іюня 1894 г., напеча
тать въ Костромскихъ Еиархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Іюля 29 дня 1903 года № 9629 (Костр. Епарх. вѣд. 
1903 г., № 16).

Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую Духовную 
Академію.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объяв
ляется, что съ 16 августа 1904 года въ Кіевской Ду
ховной Академіи, для образованія новаго курса въ 
ней, имѣетъ быть пріемъ воспитанниковъ на слѣду
ющихъ условіяхъ:

1) Въ студенты Академіи принимаются лица 
всѣхъ состояній, православнаго исповѣданія, окончив
шіе курсъ духовной семинаріи сг званіемъ студента, 
—Окончившіе курсъ ученія въ классическихъ гимна
зіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, для допущенія къ пріемному экзамену, 
представляютъ свидѣтельства объ успѣшномъ выдер

жаніи ими испытаній при духовныхъ семинаріяхъ, по 
всѣмъ богословскимъ предметамъ семинарскаго курса 
ученія.—Окончившіе курсъ въ русскихъ универси
тетахъ и соотвѣтствующихъ имъ заведеніямъ прини
маются безъ экзамена, если не имѣютъ въ виду за
нятъ стипендію; въ противномъ случаѣ подвергаются 
испытанію наравнѣ съ прочими.—Женатые лица въ 
число студентовъ Академіи не принимаются.

2) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи пода
ются волонтерами лично или присылаются по почтѣ 
на имя ректора Академіи до 6-го августа.

3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны 
быть приложены слѣдующіе документы: а) семинар
скій аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рож
деніи и крещеніи, выданное духовной консисторіей; 
в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской по
винности или свидѣтельство о припискѣ къ прызыьно- 
му участку по отбыванію сей повинности; г) доку
ментъ о состояніи къ которому принадлежитъ проси
тель по своему званію, если онъ не духовнаго проис
хожденія. Лица податного сословія обязаны сверхъ 
того представить свидѣтельства объ увольненіи ихъ 
обществами на законномъ основаніи: д) поступающіе 
въ Академію по прошествіи одного изъ нѣсколькихъ 
годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны 
представить свидѣтельство о благонадежности отъ то
го начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

Примѣчаніе-. Семинарскія Правленія, также 
до 6-го августа высылаютъ всѣ вышеозначенные 
документы назначенныхъ ими въ Академію вос
питанниковъ, которые обязаны сами явиться въ 
овую къ 14-му августа (но не ранѣе 12-10).

4) Желающіе поступить въ число студентовъ 
Академіи должны имѣть въ аттестатахъ по поведеніи 
баллъ 5.

5) Всѣ воспитанники какъ присланные въ Акаде
мію по распоряженію начальства, такъ и поступающіе 
по собственному желанію, подвергаются медицинскому 
освидѣтельствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ 
повѣрочному испытанію въ особыхъ, назначаемыхъ 
для этого Совѣтомъ, комйисіяхъ и принимаются въ 
студенты лишь въ случаѣ удовлетворительности со
стояніи ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи 
въ Академіи повѣрочнаго испытанія.

6) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ про
изведены: по священному писанію ветхаго и новаго 
завѣта, какъ двумъ отдѣльнымъ предметамъ, догмати
ческому богословію, всеобщей церковной исторіи (до 
раздѣленія церквей) и одному изъ древнихъ языковъ 
(по выбору экзаменующихся); кромѣ того подверга
ющіеся испытанію должны написать на заданные те
мы сочиненія—одно по богословскимъ и другое по фи
лософскимъ предметамъ и поученіе. Тѣ изъ воспи
танниковъ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
кои не изучали древнихъ языковъ, на пріемномъ ис
пытаніи освобождаются отъ экзамена по симъ язы
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камъ, съ обязательствомъ, однако-же, въ случаѣ по
ступленія въ Академію, въ теченіе академическаго 
курса ученія сдать экзаменъ по одному изъ древнихъ 
языковъ.

7) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производи
мо по программамъ семинарскагсл преподаванія въ пол
номъ ихъ объемѣ.

8) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испы
танію какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, 
такъ и по прошеніямъ, выдержавшіе оное удовлетвори
тельно принимаются: лучшіе—на казенное содержаніе 
и стипендіи, а остальные—своекоштными.

9) Свободныхъ вакансіи для I курса, согласно 
штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вы
зываются семинарскіе воспитанники по назначенію на
чальства, а 5 вакансій предназначены для тѣхъ волон
теровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ по
вѣрочный экзаменъ. Свободныхъ стипендій для I 
курса имѣется въ виду не менѣе 5. Число своекош
тныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностію 
академическихъ зданій.

10) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ 
Академіи вносятъ 2’0 руб. въ годъ, или по 105 р. въ 
сентябрѣ и январѣ за каждое полугодіе; не удовлетво
рившіе этому требованію въ теченіе мѣсяца увольня
ются изъ Академіи.

11) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студен
тамъ дозволяется жить только у родителей, имѣю
щихъ постоянное, а не случайное или кратковремен
ное жительство въ Кіевѣ.

12) Лица, поименованныя въ 62 статъѣ пунктъ 2, 
и 63 ст„ п, 3, Уст.о воинск. повинности (псаломщики, 
учители духовн. училищъ, земскихъ и церковно-при
ходскихъ школъ, надзиратели дух. учил. и семин.), за
численныя въ запасъ арміи и не выслужившія уста
новленнаго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ ими 
должностяхъ, не могутъ быть допущены къ пріем
нымъ экзаменамъ.

ИЖЕ НА ВСЯКОЕ ВРЕМЯ...

(Молитва изъ Часослова).

О, Ты, Которому на небѣ
И на землѣ во всякій часъ
Вся тварь приноситъ поклоненіе!
Ты, глубина долготерпѣнья, 
Безмѣрныхъ благъ, любви, прощенья, 
Къ спасенью всѣхъ зовущій насъ!

Самъ, Боже, на молитвы наши 
Ты въ часъ сей ухо приклони 
И души наши освяти,
Дай помышленьямъ очищенье 
И всѣ болѣзни, злоключенья 
Отъ насъ, Всещедрый, отжени!

Духами чистыми, святыми
Насъ въ этой жизни огради,
Ихъ ополченьемъ соблюди
Отъ всѣхъ грѣховъ, отъ искушеній
И къ вѣчному упокоенью,
Къ чертогамъ рая приведи.

Св. В. Д—въ.

Мѣстныя извѣстія.
Въ четвергъ, 6 го мая, въ Высокоторжественный 

день рожденія Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора Николая Александровича, въ Вар
шавскомъ православномъ каѳедральномъ соборѣ Вы
сокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ 
Холмскимъ и Варшавскимъ, въ сослуженіи соборнаго 
и городскаго духовенства совершена была божествен
ная литургія, а затѣмъ благодарственное Господу 
Богу молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Го
сударю Императору, Государынямъ Императрицамъ 
Александрѣ ѲеодоровнѢ и Маріи ѲеодоровнѢ, Госуда
рю Наслѣднику и Великому Князю Михаилу Алексан
дровичу и всему Царствующему Дому.

* *

10 мая Высокопреосвященный Іеронимъ, Архіе
пископъ Холмскій и Варшавскій, присутствовалъ на 
выпускномъ экзаменѣ по Закону Божію въ варшав
скихъ первыхъ мужской и женской гимназіяхъ. Вла
дыка прибылъ въ 11 часовъ и, встрѣченный попечите
лемъ округа А. Н. Шварцемъ, помощникомъ его И. 
В. Посадскимъ-Духовскимъ, директоромъ и всѣмъ 
составомъ служащихъ обѣихъ гимназій, прослѣдовалъ 
сначала въ церковь, гдѣ былъ привѣтствованъ пѣ
ніемъ учениковъ и ученицъ, а затѣмъ въ пригото
вленный для испытаній залъ. Слушая отвѣты уче
никовъ и ученицъ, Владыка принималъ личное уча
стіе въ испытаніяхъ и предлагалъ вопросы отъ себя. 
По окончаніи испытаній Владыка обратился къ окан
чивающимъ курсъ приблизительно съ слѣдующей 
рѣчью: „Изъ вашихъ отвѣтовъ я убѣдился, что вы 
достаточно овладѣли предметомъ Закона Божія.__
Если бы Господь помогъ вамъ приложить ваши по
знанія къ жизни, было бы очень утѣшительно. Вы
пуская васъ, гимназія не желаетъ оставить васъ безъ 
назиданія. Съ этою цѣлью гимназія даетъ каждому 
изъ васъ на память Евангеліе, я же съ своей стороны 
благословляю васъ иконою новоявленнаго чудотворца 
земли Русской, старца Серафима. Чтеніе Евангелія 
рекомендуется вамъ, какъ дополнительное средство 
къ молитвѣ, и если вы внимательно и заботливо буде
те читать его, то это доставитъ вамъ настроеніе самое
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свѣтлое, радостное, доброе*. Вручивъ всѣмъ окан
чивающимъ курсъ ученицамъ по Евангелію и иконѣ 
св. Серафима, а ученикамъ по Евангелію и крестику, 
Владыка еще разъ пожелалъ всѣмъ имъ мирной сча
стливой жизни. Пробывъ, затѣмъ, вмѣстѣ съ попе
чителемъ округа и его помощникомъ нѣкоторое время 
въ обществѣ служащихъ гимназій, Владыка отбылъ 
около 2 часовъ, напутствуемый общими благожела- 
віями и искреннею благодарностью за неизмѣнно 
участливое и сердечное отношеніе къ учащимся въ 
гимназіяхъ.
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сдѣлалъ докладъ о кровохаркавіяхъ, которыя наводятъ обы- дальное обозрѣніе. Н. Я. Стародума.—XV. Современная
кновенно большой страхъ на больныхъ. Докладчикъ указалъ, 
что кровохарканія очень часто бываютъ безъ всякаго отно
шенія къ чахоткѣ и зависятъ исключительно отъ простыхъ 
хроническихъ, а иногда и острыхъ катарровъ не только гор
тани или трахеи, а даже зёва, глотки и носа; иногда для того 
чтобы получилось кровохарканіе даже и малаго воспаленія не 
требуется, а лишь было бы расширеніе сосудовъ. Референтъ 
постепенно разобралъ всѣ источники кровохарканій: носъ, но
соглоточную полость; зевъ, гортань и трахею. Явленія, кото
рыми сопровождаются кровохарканія изъ верхнихъ дыхатель
ныхъ путей тѣ же, что и при чахоткѣ, и разницу можно выя- Теплова. 
снить только при осмотрѣ зеркаломъ, при этомъ Д ръ Преоб 
раженскій объяснилъ, какимъ простымъ способомъ можно и- Повѣсть Маріи Родзёвичъ.' 
ногда открыть источникъ кровотеченія. Свои сужденія о 
кровохарканіяхъ докладчикъ подтвердилъ литературными Ц ѣ н а: на годъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи 16 р.

лѣтопись.—I. Внутреннее обозрѣніе. Памяти С. О. Мака
рова.—Назначеніе Скрыдлова.—Возвращеніе въ Россію ко
мандъ съ погибшихъ судовъ „Варяга” и „Корейца14.—Нашъ 
отвѣтъ на предложеніе мирнаго посредничества. - Реформа 
министерства внутреннихъ дѣлъ и учрежденіе совѣта по 
дѣламъ мѣстнаго хозяйства.—Измѣненіе порядка возбужде
нія ходатайствъ уѣздныхъ земскихъ собраній предъ прави
тельствомъ. — Походъ нашихъ либераловъ противъ новаго- 
положѳнія о крестьянахъ и мѣстныхъ совѣщаній. — С. А. К. 
—Обзоръ внѣшнихъ событій. Нейтралитетъ Китая. В. А. 
Т—  —XVI. Военно-политическіе отголоски. Н. Соколо
ва.—ХѴП. На полѣ славы. Г. Сенкевича. — ХѴШ. Прялка.

случаями и данными изъ собственной практики. Всѣхъ слу
чаевъ у него было 16, не считая кровохарканій изъ расширен
ныхъ сосудовъ безъ катарровъ. Особенно интересенъ слу
чай кровохарканія у одной больной, которая обратилась къ, 
референту, пролѣчившись безплодно 3 */2 года у разныхъ вра-1 
чей, причемъ у нея была признана чахотка. Д-ръ Преобра [
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женскій опредѣлилъ причину кровохарканія въ катаррѣ верх-1 
ней части глотки, по излѣченіи котораго (въ теченіе 5—6 не
дѣль) кровохарканія окончились и ихъ нѣтъ теперь уже по 
чти четыре года и больная пользуется прекраснымъ здоро
вьемъ, забывъ о чахоткѣ. Изъ другихъ случаевъ автора въ 
десяти—кровохарканія зависѣли отъ катарровъ глотки, въ 
трехъ—отъ воспаленій въ гортани и въ двухъ—отъ измѣне
ній въ трахеѣ. Предсказаніе при кровохарканіяхъ носовыхъ 
и горловыхъ обыкновенно благопріятное; выздоровленіе на
ступаетъ по большой части скоро. Въ своемъ докладѣ С. С. 
Преображенскій высказалъ мысль, что если будутъ боль
ше вниманія обращать на возможность кровохарканій изъ но
са, глотки и горла, то кровохарканія въ очень многихъ слу
чаяхъ перестанутъ вселять въ себѣ такой } жасъ, какой они 
обыкновенно до сихъ поръ вселяютъ.
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