
Выходятъ

 

два

раза

 

въ

 

мѣсіщъ

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

'«Ь

   

селъ.

     

Цѣна

to

   

ПЯТЬ

 

рублей.

Подписка

 

прини-

мается

   

въ

  

Ре-

дакціи

 

Минскихъ

Елархіальныхъ

to

    

Ведомостей.

'

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНДЯ.

Правительственный

   

распоряженія

ОПРЕДЪЛЕНШ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

I-

 

Отъ

 

18-28

 

мая

 

1884

 

года

 

за

 

№

 

1054,

 

1)

 

срокѣ

 

рас-

ходовав

 

кредитоБъ,

 

ассигнуемыхъ

 

по

 

смътамъ

 

Св.

 

Сино-

да

 

на

 

содержаніе

 

городскаго

 

и

 

сельскаго

 

духовенства,

миссій

 

и

 

миссіонеровъ,

 

и

 

2)

 

и

 

объ

 

оставленіи

 

въ

 

распоря-

женіи

 

Св.

 

Синода

 

запаснаго

 

строительнаго

 

капитала

 

духо-

венства

 

западныхъ

 

епархій.

Но

 

указу

 

Его

 

Императорского

 

Величества,

 

Свитѣйшій

 

Пра-
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вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

   

предложеніе

 

г.

 

сннодаль-

няго

 

Оберъ-ІІрокурора,

 

отъ

 

4

 

мая

 

1884

 

года

   

за

   

№

 

5951,

о

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

въ

 

24

 

день

 

апрѣля

 

1884

 

года

мнѣніи

 

государственнаго

 

совѣта:

  

1)

 

но

 

вопросу

 

о

 

срокѣ

 

рас-

ходовали

 

нредитовъ,

 

ассигнуемыхъ

 

по

 

смѣтамъ

 

Святѣйшаго

Синода

   

на

   

содержаніе

  

городскаго

 

и

 

сельскаго

 

духовенства,

миссій

 

и

 

мнссіонеровъ,

 

и

 

2)

 

объ

 

оставленіп

 

въ

 

расиоряженіи

Святѣйшаго

 

Синода

 

запаснаго

 

строительпаго

 

капитала

 

духо-

венства

 

западныхъ

 

епархій.

 

Въ

 

приложенной

 

при

 

семъ

 

копін

съ

 

означеннаго

   

Высочайше

   

утвержденнаго

   

ынѣнія

 

государ-

ственнаго

 

совѣта

 

прописано

 

слѣдующее:

 

государственный

 

со-

вѣтъ

 

въ

 

департаментѣ

 

государственной

 

экономін

 

и

 

въ

 

общемъ

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

   

Оберъ-Прокурора

   

Свя-

тѣйшаго

 

Синода:

   

1)

 

по

 

вопросу

 

о

 

срокѣ

 

расходованія

  

кре-

дитовъ,

 

ассигнуемыхъ

 

па

 

содержаніе

 

городскаго

 

и

 

сельскаго

духовенства,

 

миссій

 

и

 

миссіонеровъ,

 

и

 

2)

 

объ

 

оставленіи

 

въ

распоряженіи

   

Святѣйшаго

   

Синода

   

запаснаго

   

строительнаго

капитала

 

духовенства

 

западныхъ

 

епархій,

 

мнѣніемъ

 

положнлъ:

1)

 

въ

 

дополненіе

 

и

 

измѣненіе

 

дѣйствующихъ

 

смѣтныхъ

 

пра-

вилъ

 

постановить,

 

что

 

всѣ

 

остатки

 

отъ

 

креднтовъ,

 

ассигнуе-

мыхъ

 

по

 

финансовымъ

 

смѣтамъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

(по

 

ст.

1 —4

 

§

 

6)

 

на

 

содержаніе

 

городскаго

 

и

 

сельскаго

 

духовенства,

миссій

 

и

 

миссіонеровъ,

 

причисляются,

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

смѣтнаго

 

періода,

   

къ

 

спеціальнымъ

 

средствамъ

 

Святѣйшаго

Синода,

 

и

 

2)

 

предоставить

 

Оберъ- Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода:

 

а)

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

причисленіи

   

къ

   

спеціаль-

нымъ

 

средствамъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

суммъ,

 

собранныхъ

 

до

изданія

 

настоящего

  

постановленія

  

на

 

образованіе

   

запаснаго

строительнаго

   

капитала

   

духовенства

  

западныхъ

 

епархій,

 

и

б)

 

принять

 

зависящія

   

отъ

   

него

 

мѣры

  

къ

 

тому,

 

чтобы,

 

къ

представляемымъ

 

въ

 

государственный

 

совѣтъ

 

ежегоднымъ

 

фи-

нансовымъ

 

смѣтамъ

 

по

 

духовному

   

вѣдомству,

   

прилагались

особыя

 

вѣдомости

 

о

 

состояніи

 

и

 

израсходовали

 

причисляемыхъ
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нынѣ

 

къ

 

спеціалышмъ

 

средствамъ

 

Синода

 

какъ

 

остатковъ

отъ

 

содсржанія

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

строительна™

 

капитала

за

 

послѣдній

 

отчетный

 

годъ.

 

Его

 

Императорское

 

Величество

изъясненное

 

мнѣніе

 

государствепнаго

 

совѣта,

 

въ

 

24

 

день

анрѣля

 

1884

 

года,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

по-

велѣлъ

 

исполнить.

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненной

 

Высо-

чайшей

 

волѣ

 

сообщить

 

для

 

припсчатаиія

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе

 

редакціи

 

«Церковнаго

 

Вѣстника».

II.

 

Отъ

 

6—12

 

Іюня

 

1884

 

года,

 

за

 

№

 

1153,

 

объ

 

изданныхъ

въ

 

1882

 

году

  

коммисіею

   

по

 

устройству

 

народныхъ

 

чтеній

въ

 

Москвѣ

 

брошюрахъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сино-

дальпымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

26

 

минувшаго

 

мая,

 

за

J£

 

410,

 

журпалъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

J6

 

178,

 

съ

 

заключе-

ченіемъ

 

комитета,

 

объ

 

изданныхъ

 

въ

 

1882

 

году

 

коммисіею

по

 

устройству

 

народиыхъ

 

чтеній

 

въ

 

Москвѣ

 

брошюрахъ,

 

подъ

иазваніямн:

 

1)

 

«О

 

Богѣ,

 

какъ

 

Высочайшемъ

 

Духѣ>,

 

прото-

иерея

 

Петра

 

Смирнова-

 

2)

 

«Значеніе

 

повѣствованія

 

Боговидца

и

 

пророка

 

Моисея

 

о

 

сотвореніи

 

человѣка»,

 

доцента

 

Москов-

ской

 

духовной

 

академіи

 

А.

 

Бѣляева;

 

3)

 

«Объ

 

отношеніи

естественныхъ

 

наукъ

 

къ

 

библейскому

 

сказанію

 

о

 

происхож-

деніп

 

человѣка»,

 

священника

 

И.

 

Мансветова;

 

4)

 

Богочело-

вѣческій

 

образъ

 

Іисуса

 

Христа»,

 

священника

 

I.

 

Петропав-

ловска^

 

5)

 

«О

 

вліяніи

 

христіанства

 

на

 

бытъ

 

европейскаго

общества

 

и

 

о

 

заслугахъ

 

христіанской

 

церкви

 

для

 

европей-

скаго

 

общества

 

къ

 

эпоху

 

переселенія

 

народовъ»,

 

профессора

В.

 

Соколова,

 

и

 

6)

 

«Женщипа

 

внѣ

 

христіанства

 

и

 

въ

 

хри-

стіанствѣ»,

 

священника

 

Александра

 

Смирнова.

 

Учебный

 

ко-

митетъ

 

полагаетъ:

 

одобрить

 

всѣ

 

вышеупомянутый

 

шесть

брошюръ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальный

 

и

 

учениче-

скія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

а

 

также

 

въ

 

библіоте-
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ки

 

при

 

церквахъ

 

и

 

по

 

благочнвіямъ.

 

Приказали:

 

заклю-

ченіе

 

учебпаго

 

комитета

 

утвердить,

 

и,

 

для

 

объявлеиія

 

объ

изданныхъ

 

въ

 

1882

 

году

 

коммисіею

 

но

 

устройству

 

народныхъ

чтеній

 

въ

 

Москвѣ

 

вышепазванпыхъ

 

брошюрахъ

 

правленіямъ

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

епархіальнымъ

 

благочішнымъ

 

сооб-

щить,

 

съ

 

приложеніемъ

 

коти

 

съ

 

журнала

 

комитета,

 

цирку-

ларно,

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».

Приказомъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

іюня

21

 

дня

 

1884

 

года

 

(М°

 

13),

 

причисленный

 

къ

 

канцеляріи

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

сверхъ

 

штата,

 

коллеш-

скій

 

секретарь

 

Лебсдсвъ,

 

назначенъ

 

исправляющимъ

должность

 

секретаря

 

Минской

 

Духовной

 

Копсисторін

 

(По

опред.

 

Св.

 

Синода

 

12

 

іюня

 

1884

 

года).

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемены

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Окончившіе

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Минской

 

Духовной

 

Семина-

ріи:

 

Семенъ

 

Вол.юѵошічъ

   

и

 

Матвѣй

 

Tpymnucitiii,

оиредѣлены

 

псаломщиками

 

къ

 

церквамъ:

 

Воллосовичъ

 

къ

Якшицкой,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюля

 

и

 

Трушинскій

 

къ

Сновской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

  

съ

 

18

 

іюля.

И.

 

д.

 

псаломщиковъ

 

церквей:

 

Домовпцкой,

 

нгумеискаго

уѣзда,

 

Іосифъ

 

Дубровскііі

 

и

 

Замосточьской,

 

миискаго

уѣзда,

 

Ѳома

 

ІІотровскііі,

 

согласно

 

прошенію

 

перемѣ-

щены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

съ

 

1

 

іюля.

Просфорня

 

БуГіповичской

 

церкви,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

Ѳекла

Рункевнчъ,

 

согласно

 

прошенію

 

иеремѣщена

 

просфорнею

къ

 

Йесятской

 

церкви,

 

бобру йскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

іюла.

Настоятель

 

Шацкой

 

церкви,

   

игуменскаго

 

уѣзда,

 

священ-



-

  

3«1

 

—

ппкъ

 

Давслъ

 

Крылов

 

ь,

 

согласно

 

желанію

 

нсрсмѣщснъ

на

 

иподіаконскую

 

вакансію

 

къ

 

Минскому

 

Каѳедральпому

 

со-

бору

 

и

 

назначенъ

 

регентомъ

 

Минскаго

 

Архіерейскаго

 

хора,

съ

 

15

 

іюля,

 

а

 

состоящій

 

на

 

означенныхъ

 

должностяхъ

 

діа-

копъ

 

Никифоръ

 

Копачннскій,

 

того

 

же

 

15

 

іюля

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника

 

и

 

назначенъ

 

настоятелемъ

 

Шацкой

церкви.

Согласно

 

избранію

 

духовенства

 

4

 

округа

 

пинскаго

 

уѣзда,

19

 

іюля

 

утверждены

 

членами

 

благочинннческаго

 

совѣта

 

того

округа,

 

священники

 

церквей:

 

Локницкой,

 

Августинъ

 

Цы-

ріі.іысешічь

 

и

 

Боровской,

 

Стефанъ

 

Восинсвій.

ІВикавтиымп:

 

состоять

 

мЬста:

А)

 

Наотоятѳльскія:

При

 

церквахъ:

 

Лясковичской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

января

 

1884

 

года-

 

Вязокской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюля

1884

 

года;

 

Очижсиой,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

ян-

варя

 

1884

 

года;

 

Глинянской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

марта

1884

 

г.;

 

Бостынъской,

 

того

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

мая;

 

Чучетч-

ской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюня

 

1884

 

года;

 

Ляскович-

ской,

 

того

 

уѣздя,

 

съ

 

14

 

іюня ;

 

Лоевской-Виколаевской,

рѣчицнаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

іюня

 

1884

 

года.

Б)

 

Помощника

 

настоятеля.

При

 

Турково-Поболовской

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

съ

 

18

 

марта

 

1884

 

года.

Исключенъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію,

 

духовпикъ

 

Лядан-

скаго

 

Благовѣщенскаго

 

монастыря ,

 

игуменъ

 

Леонид

 

ь.

съ

 

3

 

іюля.
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Извлечете

 

изъ

 

журналовъ

 

Правленія

 

Пинскаго

 

духовнаго

училища

 

19,

 

28

 

и

 

30

 

іюня

 

1884-

 

года

 

за

 

№

 

30,

 

32

 

и

 

33

(педагогическихъ).

 

По

 

случаю

 

окончанія

 

испытаній

 

учен

 

и-

ковъ

 

всѣхъ

 

нлассовъ,

 

на

 

основаніи

 

подлежащихъ

 

справокъ.

А.

1.

   

Удостоены

  

перевода

 

изъ

 

приіотовительнаго

  

въ

 

1-й

классъ

 

училища

 

слѣдуюгцге

 

ученики:

I

    

РАЗРЯДА:

Діаконовъ

 

Павелъ.

                   

Сулковскій

 

Петръ.

Тризно

 

Антонъ.

                       

Сулковсвій

 

Владиміръ.

Вечорко

 

Осипъ.

                      

Годлевскій

 

Михаилъ.

Мирковскій

 

Иванъ.

II

    

РАЗРЯДА:

Хлѣбцевпчъ

 

Бонстантинъ.

       

Полховскій

 

Павелъ.

Хлѣбцевичъ

 

Василій.

               

Юрашкевичъ

 

Иванъ.

II.

 

Назначена

 

переэкзаменавка

 

18

 

Августа.

Новаковичу

 

Александру —по

 

ариѳметикѣ.

Новаковичу

 

Семену— по

 

закону.

Базылевичу

 

Николаю— по

 

закону

 

и

 

ариѳмѳтикѣ.

III.

  

Оставлены

 

на

 

второй

 

годъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Пекарскій

 

Осипъ —за

 

малоуспѣшность.

Минькевичъ

 

Николай—по

 

болѣзни.

Б.

IV.

 

Удостоены

 

перевода

 

изъ

 

I

 

во

 

II

 

классъ:

I

    

РАЗРЯДА:

Пигулевскій

 

Викторъ.

              

Буракъ

 

Николай.

Филадельфинъ

 

Николай.

           

Родаковскій

 

Константинъ.

Лозицкій

 

Михаилъ.

                  

Мисевичъ

 

Алексѣй.

Савичъ

 

Михаилъ.

                    

Теодоровичъ

 

Иванъ.

Тризно

 

Вадимъ.

                       

Ляшко

 

Николай.
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II

    

РАЗРЯДА:

Кондратьевъ

 

Александръ.

        

Новицкій

 

Василій.

Былинскій

 

Иванъ.

                    

Грудницкій

 

Михаилъ.

Торогинскій

 

Иванъ.

                 

Тихановичъ

 

Стеііанъ.

У.

 

Назначены

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

18

 

Августа:

Бернадскій

 

Арсеній

           

]

Радзивиновичъ

 

Николай

   

J

 

по

 

а Риѳиетикѣ -

Лотоцкій

 

Евстафій

    

)

Минкевичъ

 

Андрей

   

}

 

п0

 

™^шо&

 

исторш.

Мирковскій

 

Николай.

          

)

Соловьевичъ

 

Константинъ

  

)

 

п0

 

^тинскому

 

языку.

Стрѣлковскій

 

Константинъ—

 

по

 

свящ.

 

исторш

 

и

 

латин.

 

яз.

VI.

 

Исключены

 

изъ

 

училища— по

 

неявкѣ

 

въ

 

училище:

Васильевъ

 

Лука.

                     

Минкевичъ

 

Алексѣй.

Виторскій

 

Владиміръ.

              

Прокоповичъ

 

Ѳедоръ.

В.

VII.

 

Удостоены

 

перевода

 

изъ

 

II

 

въ

 

III

 

классъ:

I

   

РАЗРЯДА:

Юрашкевичъ

 

Егоръ.

                

Мигай

 

Михаилъ.

Загоровскій

 

Михаилъ.

              

Юноцкевичъ

 

Андрей.

Былинскій

 

Владиміръ.

             

Зморовпчъ

 

Арсеній.

Былинскій

 

Михаилъ.

II

    

РАЗРЯДА:

Ставровичъ

 

Константинъ.

        

Мисевичъ

 

Константинъ.

Вечорко

 

Николай.

                    

Шимановскій

 

Григорій.

Волочковичъ

 

Иванъ.

                

Пекарскій

 

Михаилъ.

Зелетенкевичъ

 

Александръ.

     

Ральцевичъ

 

Иванъ.

VIII.

 

Назначена

 

переэкзаменовка

 

18

 

Августа:

Вечорко

 

Михаилу— по

 

русскому

 

языку.
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Дешковскому

 

Юльяну

  

^

Лисицкому

 

Петру

         

)

 

по

 

^тинскому

 

языку.

Лотоцкому

 

Флору

         

|

Когачевскому

 

Василію

 

\

 

по

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

яз.

Ненадкевичу

 

Степану

  

J

Притулецкому

 

Ивану — по

 

латинскому

 

языку.

Сулковскому

 

Константину — по

 

русскому

 

и

 

латинскому

 

яз.

Щербинскому

 

Василію— по

 

русскому

 

п

 

греческому

 

языкамъ.

Юрашкевичу

 

Константину— по

 

ариѳметнкѣ.

IX.

  

Оставлены

 

на

 

второй

 

годъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

Абрамовнчъ

 

Михаилъ— по

 

болѣзни.

Сулковскій

 

Константинъ— по

 

малоуснѣшности.

X.

   

Удостоены

 

перевода

 

изъ

 

ІиІ

 

въ

 

IV

 

классъ:

I

    

РАЗРЯДА:

Соловьевичъ

 

Андрей.

              

Рункевичь

 

Александръ.

Загоровскій

 

Александръ.

         

Кутенко

 

Юльянъ.

Киркевичъ

 

Ѳедоръ.

II

    

РАЗРЯДА:

Станкевичъ

 

Михаилъ.

             

Дружиловскій

 

Михаилъ

 

1-й.

Лукашевичъ

 

Павелъ.

              

Корженевскій

 

Александръ.

Гучаревичъ

 

Александръ.

         

Киркевичъ

 

Антонъ.

Теодоровичъ

 

Николай.

XI.

   

Назначенныхъ

 

къ

 

переэкзаменовш

 

18

 

Августа.

Дружиловскій

 

Михаилъ

 

2-й — по

 

ариѳметикѣ.

Наркевичъ

 

Павелъ— по

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіи.

Проневичъ

 

Романъ— по

 

греческому

 

языку.

Рожановичъ

 

Михаилъ-

 

-по

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

язык.

Дополнительному

 

экзамену

 

по

 

греческому

 

яз.,

 

ариѳме-

тикѣ

 

и

 

географіи

 

Таравовичъ

 

Эрастъ,

 

по

 

случаю

 

болѣзни.

XII.

   

Оставлены

 

на

 

второй

 

годъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

клабсѣ:

Михалевичъ

   

Аполлинарій,

   

Мацкевичъ

  

Антонъ,

   

Проневичъ
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Николай,

   

Стрѣлковскій

 

Антонъ

 

и

 

Лелявскій

 

Степанъ,

 

сѣ

лніпеніемъ

 

казеннаго

 

содержанія

 

послѣдняго.
j

д.

XIII.

   

Удостоены

 

перевода

 

изъ

 

IV

 

класса

 

училища

 

въ

1

 

классъ

 

семипарги,

 

согласно

 

опредѣленгю

 

Св.

 

Синода

7и

 

Декабря

 

1883

 

г.

 

за

 

М

 

2510

 

слѣдующіе

 

ученики:

I

    

РАЗРЯДА:

Юрашкевнчъ

 

Василій.

            

Юрашкевцчъ

 

Михаилъ.

Крсчетовичъ

 

Николай.

            

Родевичъ

 

ЕвстафЩ.

II

   

РАЗРЯДА:

Шпилевичъ

 

Ѳедоръ.

               

Вечорко

 

Стеиаиъ.

Савичъ

 

Созонтъ.

                    

Бсрнадскій

 

Аполлпнарій.

Шпмановсаій

 

Иванъ.

              

Абрамовнчъ

 

Ѳеофанъ.

Павловичъ

 

Павелъ.

                 

Рубановичъ

 

Ивайъ.

XIV.

    

Получилъ

  

увольнительное

  

свидетельство ; ,

   

6*ёЗЪ

удостоетл

 

перевода

 

въ

 

семипирІт:
.

          

м

        

„

                       

«в/ВІ.

                  

!НН

Адамъ

 

Мигай.

X

 

V.

  

Уволенъ

 

изъ

 

училища

 

безъ

 

свидѣтельства

 

-по

 

не-

явкѣ

 

на

 

испытанге:

Михаилъ

 

Тарановичъ.

X

 

VI.

 

Изъ

 

удостоенцыхь

 

перевода

 

въ

 

семинарт

 

остав-

лепъ,

 

по

 

желангю

 

отца,

 

на

 

второй

 

год»

  

въ^ІѴ

 

классѣ

училища:

Николай"Дружиловскій.

Опредѣлнли:

 

а)

 

объявить

 

ученикамъ

 

разрядные

 

спис-

ки;

 

б)

 

уволить

 

изъ

 

училища

 

учениковъ

 

IV

 

класса,

 

съ

 

вы*

Дачею

 

имъ

 

увольнитслышхъ

 

свидѣтельствъ;

 

ё)

 

йатградоть

похвальною

 

книгою

 

ученика

 

IT

 

класса

 

Ваенлін

 

HOp&iuRCtfflW

за

 

отличные

 

успѣхи

 

и

 

нримѣриое

 

іижеденге

 

въ

 

т#іейій

 

всего
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училищнаго

 

курса

 

и

 

г)

 

препроводить

 

въ

 

правлепіе

 

семина-

ріи

 

списокъ

 

учениковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

учн-

лищѣ

 

и

 

вѣдомость

 

объ

 

пхъ

 

содержаніп.

И

 

3

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

і

 

я.

Староста

 

Семежовской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Іоснфъ

ІІіиіаііь.

 

за

 

аккуратное

 

исполнеиіе

 

свопхъ

 

обязанностей

и

 

заботы

 

о

 

чистотѣ

 

и

 

благолѣпін

 

храма

 

Божія,

 

по

 

опредѣ-

ленію

 

епархіальнаго

 

начальства

 

6

 

іюля

 

состоявшемуся,

 

на-

гражденъ

 

похвальнымъ

 

листомъ.

Согласно

 

избранію

 

утверждены

 

старостами

 

къ

 

церквамъ:

Острожанской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьянпнъ

 

Иванъ

 

По-

учевскін:

 

Петриковской-Воскресенской,

 

того

 

уѣзда,

 

жи-

тель

 

м.

 

Петрикова

 

Иванъ

 

Филпповъ

 

Корульскій;

 

Мила-

шевичской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ивапъ

 

1'аври-

ленко;

 

Новосверженской,

 

минскаго

 

уѣзда ,

 

крестьянинъ

Николай

 

Руцніи;

 

Тимковичской,

 

слуцкаго

 

у ѣзда,

 

крестья-

нинъ

 

Даніилъ

 

Лях.овскій.

Согласно

 

избранію

 

утверждены

 

предсѣдателями

 

попечи-

тельства

 

къ

 

церквамъ:

 

Острожанской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Александръ

 

Горячко;

 

Мплошевичской,

 

того

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Шахно;

 

Новосверженской,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоспфъ

 

Завитиевичъ;

 

Рѣ-

чицкой-Николаевской,

 

священникъ

 

Александръ

 

Писар-

чикъ;

 

Горвольской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Стефанъ

Терравскій.

Согласно

 

избранію

 

утверждены

 

членами

 

попечительства

 

къ

церквамъ:

 

Острожанской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Ва-

оилій

 

Нестереня,

 

Иванъ

 

Ссльвнчъ,

 

Авксентін

 

І*у-

днпа.

 

Ѳеодоръ

 

Шартииовнчъ,

 

Стефанъ

 

Иискуяъ,

Никифоръ

 

Василевичъ,

   

Василій

 

Высоикііі,

   

Ники-
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форъ

 

Карпович

 

ь,

 

Тихонъ

 

Конопличъ;

 

Мнлошсвич-

ской,

 

того

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Лисицній,

 

Емельянъ

Остановичъ,

 

Ефимъ

 

Лоэыио,

 

Василій

 

Козачскъ;

Новосверженской,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Гаврн-

ловвчъ,

 

Ѳаддей

 

ІІсткеввчъ,

 

Антоній

 

Фурсевичъ,

Григорій

 

Аінсльчицъ,

 

Иванъ

 

Бычковсвіи;

 

Рѣчиц-

кой-Николаевской,

 

мѣщане:

 

Иванъ

 

1'орскіи,

 

Нетръ

 

Во-

зелъ,

 

Иванъ

 

Грсбевчукъ,

 

Ѳеодоръ

 

ЛІславчнвъ,

крестьяне:

 

Ананіп

 

ІІроковевко,

 

Ѳеодоръ

 

Лишко,

Захарій

 

Демянко,

 

Антонъ

 

Короленко,

 

Антонъ

 

Kna-

совскіи,

 

Макспмъ

 

Сидоренко,

 

Рригорій

 

Севери-

нецъ,

 

Евѳимій

 

Голувшко,

 

Титъ

 

Хлѣонл.

 

Завва

 

За-

лиэко,

 

Малахій

 

Кондратенко,

 

Петръ

 

Легольсвій,

Иванъ

 

Смоляк-ь,

 

Андрей

 

Богдаренко,

 

Демьянъ

 

По-

тачсвко;

 

Горвольской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

Борсукъ,

 

Евѳпмій

 

Бобокъ,

 

Василій

 

Бабачъ,

 

Ѳео-

доръ

 

Кострома,

 

Яковъ

 

Бачшноръ,

 

Іустннъ

 

Вѣ-

дыунъ.

содержапіе:

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода:

 

о

 

срокѣ

 

раеходованія

 

кредптовъ

 

ассигнуе-

мыхъ

 

на

 

содершаніе

 

городскаго

 

п

 

сельскаго

 

духовенства

 

и

 

объ

 

оставленіи

 

въ

распоряженіи

 

Св.

 

Синода

 

запаснаго

 

етроительнаго

 

капитала

 

духовенства

 

запад-

ныхъ

 

епархій. — Объ

 

изданныхъ

 

въ

 

1882

 

году

 

коимиссіею

 

по

 

устройству

 

н»-

родныхъ

 

чтеній

 

въ

 

Москвѣ

 

брошюрахъ. —Приказъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Си-

нода

 

о

 

назначенін

 

Лебедева

 

и.

 

д.

 

Секретаря

 

Минской

 

духовной

 

Консисторіп.

 

—

Двпженіе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ. — Вакантныя

 

иѣста. —Иаыечеиіе

пзъ

 

журнала

 

Правленія

 

Пинскаго

 

духовнаго

 

улилпща,

 

объ

 

ученикахъ

 

окончив-

ших'],

 

курсъ

 

ученія

   

и

 

переведенныхъ

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы. —Извѣстія.

И»

 

д»

 

редактора

 

Н»

 

РоЬицШ*



ІІІІІІСКІІІ

 

ІІІІШ! ЛЛЫІЫЯ

 

вадомости

Августа

 

1-го

     

Ji2

  

1Э.

     

1884

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

р

   

*

   

тт

   

т

сказанная

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Вар-

лаамомъ,

 

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ,

 

выпускнымъ

воспитанницамъ

 

Паричскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

вѣ-

домства,

 

10

 

іюня

 

1884

 

года.

Шпыл

 

питомицы!

Съ

 

помощію

 

Божіею

 

вы

 

окончили

 

свое

 

воспитаніе

 

и

 

теперь

оставляете

 

то

 

заведеніе,

 

въ

 

которое

 

вы

 

за

 

нѣскоіько

 

лѣтъ

предъ

 

сииъ

 

съ

 

сердечвымъ

 

трепетоыъ

 

вступали

 

и,

 

судя

 

по

вашимъ

 

лицамъ,

 

оставляете

 

его

 

съ

 

чувствами

 

радости

 

и

удовольствія.

 

Причины

 

этнхъ

 

вашнхъ

 

радости ыхъ

 

чувствъ

понятны:

 

это— мысль

 

что

 

вы

 

достигли

 

того,

 

чего

 

искали

 

и

къ

 

чему

 

стремились

 

и

 

что

 

вамъ

 

предстоптъ

 

теперь

 

вступить

въ

 

жизнь— на

 

новое

 

поприще

 

деятельности.

Съ

 

чѣмъ

 

же

 

вы

 

уходите

 

отсюда?

 

Какіе

 

уроки

 

уносите

 

вы

ивъ

 

сего

 

заведенія,

 

ноторымъ

 

вы

 

должны

 

слѣдовать

 

въ

 

пред-

стоящей

 

вамъ

 

жизни?

Нѣтъ

 

сомвѣнія,

 

что

 

вы,

 

юныя

 

питомицы,

 

будучи

 

воспи-

таны

 

въ

 

семь

 

духовномъ

 

заведеніи

 

нодъ

 

руководствомъ

онытныхъ

 

наставниковъ

 

и

 

благошелательныхъ

 

воспитателей,



—

 

420

 

—

проникнуты

 

тѣми

 

благородными

 

стремленіями,

 

который

 

со-

ставляют

 

идеалъ

 

истины

 

и

 

добра.

 

Нельзя

 

не

 

радоваться

 

и

ее

 

благодарить

 

Господа,

 

что

 

Онъ

 

наградилъ

 

Васъ

 

этими

 

доб-

рыми

 

и

 

высокими

 

чувствами

 

и

 

помогъ

 

вамъ

 

развить

 

ихъ

 

въ

себѣ

 

при

 

помощи

 

образованія

 

ума

 

и

 

сердца.

 

Постарайтесь

же,

 

какъ

 

можно

 

долѣе

 

беречь

 

эти

 

высокія

 

чувства,

 

какъ

самое

 

драгоцѣнное

 

сокровище.

 

Не

 

забудьте,

 

что

 

до

 

сихъ

поръ

 

вашею

 

жизиію

 

руководили

 

другіе;

 

вы

 

росли

 

подъ

 

мир-

нымъ

 

кровомъ,

 

гдѣ

 

было

 

кому

 

беречь

 

и

 

хранить

 

васъ

 

отъ

соблазновъ

 

и

 

тревогъ

 

душевныхъ.

 

Теперь

 

вы

 

выступаете

 

въ

свѣтъ

 

на

 

пространное

 

поле

 

жизни,

 

гдѣ

 

свободно

 

бушуетъ

 

вѣ-

теръ

 

разныхъ

 

мнѣній,

 

гдѣ

 

шумно

 

кружится

 

вихръ

 

удоволь-

ствие,

 

гдѣ

 

съ

 

свирѣпостію

 

разыгриваются

 

раскаты

 

страстей.

Прійдется

 

услышать

 

слишкомъ

 

оскорбительные

 

отзывы

 

объ

истинахъ

 

вѣры

 

и

 

хрнстіанскомъ

 

благочестіи,

 

увпдѣть

 

раз-

ладь

 

жизни

 

съ

 

наукой.

 

Найдутся

 

такіе,

 

которые

 

все

 

еще

будутъ

 

смотрѣть

 

на

 

васъ,

 

какъ

 

на

 

дѣтей

 

и

 

будутъ

 

стараться

перевоспитать

 

васъ

 

въ

 

духѣ

 

обычаевъ

 

свѣта.

 

Возмутся

 

ни-

спровергнуть

 

въ

 

васъ

 

тѣ

 

правила

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

бла-

гочестія,

 

которымъ

 

васъ

 

доселѣ

 

учили,

 

захотятъ

 

поставить

васъ

 

въ

 

то

 

состояніе,

 

въ

 

которомъ

 

люди

 

мирятся

 

совсѣмъ,

кромѣ

 

Бога

 

и

 

добродѣтели.

 

Помните

 

все

 

это

 

и

 

старайтесь

не

 

поддаваться

 

всему

 

этому

 

повыходѣ

 

отсюда,

 

старайтесь

 

вести

борьбу

 

со

 

зломъ,

 

которое

 

отовсюду

 

будетъ

 

окружать

 

васъ,

за

 

своп

 

высокіе

 

и

 

благородные

 

идеалы—истины

 

и

 

добра,

пока

 

неосуществите

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

на

 

пользу

 

обще-

ственную.

 

Это

 

прямой

 

долгъ

 

каждаго

 

человѣка,

 

а

 

для

 

васъ —

это

 

должно

 

составлять

 

существенную

 

необходимость.

 

Конечно,

было

 

бы

 

слишкомъ

 

самонадѣянно

 

думать

 

съ

 

вашей

 

стороны,

что

 

именно

 

вамъ

 

суждено,

 

а

 

некому

 

нибудь

 

другому,

 

наса-

дить

 

и

 

воспитать

 

въ

 

человѣчествѣ

 

идеалы

 

истины

 

и

 

добра,

такъ

 

какъ

 

это

 

долгъ

 

каждаго;

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

уступать

врагу

 

свое

 

дорогое

 

и

 

лучшее

 

сокровище,

 

свою

 

зазѣтную

 

свя-
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тыню,

 

которою

 

всегда

 

жило

 

человѣчество

 

и

 

двигалось

 

по

пути

 

къ

 

своему

 

нравственному

 

совершенству,

 

было

 

бы

 

не-

достойно

 

вашего

 

призванія

 

и

 

образованія.

 

Правда,

 

ожидающая

васъ

 

доля

 

скромна,

 

кругъ

 

вашей

 

будущей

 

деятельности

 

не

великъ^

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

это

 

нисколько

 

не

 

уменынаетъ

важнаго

 

значенія

 

вашей

 

деятельности.

 

Если

 

вы

 

своими

 

уси-

ліями

 

и

 

не

 

сможете

 

совершенно

 

искоренить

 

то

 

зло,

 

которое

съ

 

такою

 

силою

 

въ

 

настоящее

 

время

 

увлекаетъ

 

человечество,

то

 

покрайией

 

мере

 

будете

 

ослаблять

 

его

 

силу

 

на

 

время.

 

Вы

знаете,

 

что

 

всякая

 

нива,

 

или

 

гряда,

 

какъ

 

бы

 

она

 

ни

 

была

мала

 

пространствомъ,

 

но

 

если

 

она

 

хорошо

 

обработана

 

и

 

хоро-

шими

 

семенами

 

засеява,

 

приносить

 

больше

 

пользы,

 

чемъ

сотни

 

нивъ,

 

или

 

самое

 

обширное

 

поле,

 

дурно

 

обработанное,

худыми

 

семенами

 

засеяннное

 

и

 

поросшее

 

терніемъ.

Но

 

стремясь

 

посвятить

 

свои

 

познанія,

 

пріобретенныя

 

вамп

въ

 

семъ

 

заведеніи,

 

на

 

пользу

 

общественную,

 

позаботьтесь

 

со-

хранить

 

ихъ

 

въ

 

той

 

чистоте,

 

въ

 

какой

 

вамъ

 

сообщали

 

ихъ

здесь.

 

Въ

 

какомъ

 

бы

 

вы

 

званіи

 

и

 

состояніи

 

ни

 

находились,

всегда

 

старайтесь

 

утверждать

 

свою

 

деятельность

 

на

 

началахъ

веры

 

и

 

благочестія,

 

никогда

 

не

 

забывая

 

словъ

 

апостола,

вел

 

искушаюіце,

 

добрал

 

держите

 

(1

 

Сам.

 

5,

 

21).

 

Изъ

закона

 

Божія

 

вы

 

знаете,

 

что

 

нсточникомъ

 

всякаго

 

добра

 

есть

Богъ;

 

по

 

этому,

 

выступая

 

въ

 

міръ

 

на

 

поле

 

деятельности,

утвердите

 

себя

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

только

 

при

 

иомощи

 

Бо-

яііей

 

можно

 

делать

 

добрыя

 

дела,

 

и

 

что

 

безъ

 

Бога,

 

какъ

говорили

 

еще

 

древніе,

 

ни

 

до

 

порога,

 

т,

 

е.,

 

безъ

 

Бога

 

ничего

добраго

 

не

 

можетъ

 

быть.

А

 

чтобы

 

вамъ

 

не

 

ошибиться

 

въ

 

пониманіи

 

истиннаго

 

добра

и

 

отличеніи

 

его

 

отъ

 

зла

 

и

 

сохранить

 

себя

 

отъ

 

всехъ

 

нрав-

ственныхъ

 

опасностей

 

на

 

пути

 

жизни,

 

поверяйте

 

свои

 

дела,

мысли

 

и

 

желанія,

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

словомъ

 

Божіимъ

 

и

 

за-

тѣмъ

 

делайте

 

то,

 

что

 

согласно

 

съ

 

нимъ.

 

Тогда

 

деятельность
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ваша,

 

по

 

благословенію

 

Божію,

  

будетъ

 

истинно

 

полезною

 

и

спасительною

 

для

 

васъ

 

самнхъ

 

и

 

для

 

ближнихъ

 

вашихъ.

Я

 

же

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

по

 

долгу

 

иастыря,

 

пожелавъ

 

вамъ

всякихъ

 

благъ

 

и

 

полнаго

 

счастія

 

на

 

понрище

 

вашей

 

жизни

и

 

предстоящей

 

вамъ

 

деятельности,

 

напутствую

 

васъ

 

благо-

словеніемъ

 

и

 

благословляю

 

васъ

 

о

 

имени

 

Господа

 

новозавѣт-

нымъ

 

словомъ

 

Божыімъ

 

и

 

заключающимися

 

вънемъ

 

благожела-

тельными

 

словами

 

апостола:

 

благодать

 

Господа

 

нагиего

Тисуса

 

Христа

 

да

 

пребудетъ

 

со

 

всѣмивами{%

 

Кор.

 

13,

13)

 

выну

 

на

 

всехъ

 

путяхъ

 

вашей

 

жизни.

 

Аминь.

Посѣщеніе

 

Его

 

Преосвященствомъ.

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Вар-

лаамомъ,

 

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ,

 

Паричскаго
женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства.

10-го

 

сего

 

іюня,

 

въ

 

воскррсеніе,

 

въ

 

Парпчскомъ

 

жен-

скомъ

 

училище

 

совершился

 

актъ

 

выпуска

 

восіштанницъ,

окончившихъ

 

курсъ

 

ученія.

 

Это

 

первый

 

выпускъ

 

воспи-

танннцъ,

 

постуиившихъ

 

въ

 

училище

 

после

 

преобразованія

его

 

пзъ

 

трехкласснаго

 

въ

 

шестиклассное.

 

Знаменательное

въ

 

жизни

 

нашего

 

учебнаго

 

заведенія

 

событіе

 

сіе

 

носитъ

 

на

себе

 

отпечатокъ

 

особенной

 

торжественности.

 

Еще

 

накануне

этого

 

торжественнаго

 

дни

 

лица

 

училищной

 

семьи

 

сіяли

 

сча-

стіемъ:

 

мы

 

ожидали

 

нашего

 

Архипастыря,

 

давшаго

 

намъ

самыя

 

убедительный

 

доказательства

 

своей

 

отеческой

 

къ

намъ

 

любви

 

и

 

заботливости

 

о

 

нашемъ

 

скромномъ

 

питом-

нике,

 

благоволившаго

 

и

 

ныне

 

почтить

 

паше

 

семейное

празднество

 

своимъ

 

присутствіемъ.

 

Нужно

 

было

 

вндегь,

съ

 

кавимъ

 

нетерпеніемъ

 

счастливый

 

дети,

 

собравшаяся

 

въ

училищную

 

церковь,

 

ожидали

 

того

 

момента,

 

когда

 

коло-

кольный

 

звонъ

 

во.чвестнтъ

 

о

 

приближсніи

 

сердечно

 

люби-

маго

 

Архипастыря,

 

мплостивейшаго

 

отца.

 

Но,

 

къ

 

нашему

крайнему

 

огорченно,

 

долго

 

пришлось

  

намъ

 

томиться

 

ожн-
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дапіемъ:

 

выѣхавъ

 

нзъ

 

Бобруйска

 

въ

 

9-ть

 

чаеовъ

 

утра,

Владыка

 

едва

 

къ

 

7

 

часамъ

 

вечера

 

нрнбылъ

 

въ

 

Парйчи,

 

ПрО-

ѣхавъ

 

сорокасемиверстпое

 

разстояпіе;

 

на

 

уединенной,

 

рас-

положенной

 

въ

 

лѣсу

 

почтовой

 

станціи

 

Архипастырю

 

слу-

чайно

 

пришлось

 

просндѣть

 

около

 

четырехъ

 

часонъ,

 

въ

 

ожи-

даніи

 

лошадей

 

для

 

далыіѣйшаго

 

слѣдованія.

 

Это

 

печальное

обстоятельство

 

было

 

для

 

насъ

 

темъ

 

прискорбнее,

 

Что

 

Вла-

дыка,

 

стеснённый

 

недосугомъ,

 

не

 

могъ

 

пожертвовать

 

для

насъ

 

болѣе.

 

однехъ

 

сутокъ.

Еще

 

до

 

времени

 

прибытін

 

Его

 

Преосвященства

 

явились

въ

 

училищную

 

церковь

 

пе

 

только

 

все

 

члены

 

училйщйои1

корпораціи,

 

но

 

и

 

много

 

лнцъ

 

посторонней

 

публики;

 

на

лнцахъ

 

всѣхъ

 

собравшихся

 

для

 

встречи

 

Архипастыря

 

на-

писано

 

было

 

нетерпепіе

 

и

 

только

 

въ

 

7

 

часовъ

 

вечера

 

По-

слышалось

 

радостное:

 

«едетъ».

 

Послѣ

 

обычной

 

встрѣчи,

 

со-

провождавшейся

 

задушевною

 

приветственною

 

речью

 

законо-

учителя,

 

Владыка

 

вошелъ

 

въ

 

алтарь

 

и,

 

такъ

 

какъ

 

было

время

 

совершенія

 

Всеиощпаго

 

бдѣиія,

 

остался

 

въ

 

алтарѣ,

велевъ

 

иачннать

 

Богослуженіе.

 

По

 

окончаніа

 

Всенощнаго

бдѣнія,

 

пе

 

смотря

 

на

 

крайнюю

 

усталость,

 

Владыка,

 

сопро-

вождаемый

 

учредительницею

 

училища,

 

генеральшею

 

Маріей

Яковлевной

 

Пущиной,

 

начальницей

 

училища

 

Софіей

 

Ки-

рилловной

 

Добровольской

 

и

 

нрпбывшимъ

 

протоіереемЪ

 

Бо-

бруйскаго

 

городскаго

 

собора

 

Іоаииомъ

 

Мпгаемъ,

 

отправился

въ

 

училище,

 

гдѣ

 

беседовалъ

 

съ

 

воспитанницами,

 

и

 

уже

ноздпнмъ

 

вечеромъ

 

отправился

 

въ

 

отведенныя

 

для

 

помѣ-

щепія

 

Его

 

ко&шаты,

 

где

 

еще

 

нрннялъ

 

несколько

 

лицъ,

явившихся

 

по

 

свонмь

 

слун!ебнымъ

 

обязанностям^

 

Въ

 

вос-

кресеніе,

 

10-го

 

іюня,

 

Его

 

Преосвященство

 

слушалъ

 

литур-

гію,

 

совершенную

 

благочнннымъ

 

училища

 

Священннкомъ

Александромъ

 

Савичемь.

 

По

 

окоіічанін

 

литургіи

 

и

 

благо-

дарственная

 

молебна,

 

служащіе

 

въ

 

училище

 

И

 

некоторые
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изъ

 

посторонней

 

публики

 

направились

 

въ

 

актовый

 

учи-

лищный

 

залъ,

 

где

 

ужо

 

находились

 

воспитанницы,

 

куда

скоро

 

прибыль

 

н

 

Владыка.

 

Стройно

 

пропета

 

была

 

воспи-

танницами

 

песнь:

 

Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

насъ

 

собра...,

также

 

концертъ:

 

Господи,

 

кто

 

обнтаетъ

 

въ

 

жилищи

 

Твоекъ...

и

 

смотритель

 

учнлнщнаго

 

дома

 

прочелъ

 

актъ.

 

По

 

оконча-

ніи

 

чтенія

 

Его

 

Преоевищенствомъ

 

сказана

 

воспитанницамъ

глубоко-трогательная

 

речь.

 

Вслѣдъ

 

затемъ

 

іпъ

 

рукъ

 

Вла-

дыки

 

воспитанницы

 

получили

 

иконы,

 

книги

 

и

 

аттестаты.

Въ

 

числе

 

книгъ

 

каждая

 

воспитанница

 

получила

 

по

 

одному

экземпляру

 

новаго

 

завета,

 

нодареннаго

 

пмъ

 

Его

 

Нреосвя-

щенствомъ

 

лично

 

отъ

 

себя.

Въ

 

4

 

ч.

 

по

 

полудни

 

Владыка,

 

въ

 

сопровожден»!

 

учре-

дительницы

 

училища,

 

прибыль

 

въ

 

училищную

 

столовую,

где

 

приготовленъ

 

быль

 

обедъ.

 

Къ

 

обеду

 

начальницею

 

учи-

лища

 

приглашены

 

были

 

все

 

слушание,

 

многіе

 

пзъ

 

посто-

ронней

 

публики

 

и

 

выпускныя

 

воспитанницы.

 

Все

 

присут-

ствовавшіе

 

на

 

обеде

 

въ

 

лице

 

Владыки

 

видели

 

добраго

 

от-

ца

 

среди

 

прнзнательныхь

 

детей.

 

За

 

обѣдомъ

 

Его

 

Преоеви-

щенствомъ

 

былъ

 

провозглашена

 

тостъ

 

за

 

здравіе

 

Госу-

даря

 

Императора

 

и

 

Августѣйшей

 

покровительницы

училища

 

Государыни

 

Императрицы;

 

восторяіенное

«ура»

 

было

 

ответомъ

 

на

 

сей

 

тостъ.

 

Вследъ

 

за

 

тѣмъ

 

бы-

ли

 

возглашены

 

тосты

 

за

 

здравіе

 

Его

 

Преосвященства,

 

учре-

дительницы

 

училища,

 

начальницы,

 

воспитателей

 

и

 

воспи-

тательницъ

 

и

 

наконецъ

 

уа

 

благополучіе

 

воспитаннпцъ,

выступающихъ

 

на

 

поприще

 

общественной

 

деятельности.

Обедъ

 

закончился

 

пропетою

 

воспитанницами

 

молитвою:

 

Бла-

годаримъ

 

Тя,

 

Христе

 

Боже

 

нашъ...

11-го

 

іюня

 

утромъ

 

Его

 

Преосвященство

 

отбылъ

 

изъ

 

Па-

ричъ,

 

напутствуемый

 

сердечными

   

изліяніямп

   

признатель-

*")

 

См.

 

выше.
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иости

 

отъ

 

лица

 

тбхъ,

 

для

 

кого

 

Он

 

ь,

 

Милостивѣйшій

 

Отецъ,

нреднрннялъ

 

сопряженное

 

съ

 

пеудобствами

 

иутешсствіе.

Законоучитель

 

училища,

Священникъ

 

Владиміръ

 

Заусцжскгй.

О

   

примѣтахъ.

Народныя

 

приметы

 

составляютъ

 

весьма

 

обширный

 

отдѣлъ

въ

 

ряду

 

другнхъ

 

суевѣрій.

 

One

 

столь

 

же

 

многочисленны,

 

сколь

многочисленны

 

обстоятельства

 

жизни,

 

сколь

 

разнообразны,

 

и

явленія

 

пашей

 

собственной

 

п

 

окружающей

 

пасъ

 

природы.

 

Съ

каждою

 

переменою

 

года,

 

съ

 

каждымъ

 

почти

 

церковнымъ

праздникомъ,

 

таннствомъ

 

п

 

обрядомъ

 

церкви

 

связаны

 

у

 

на-

рода

 

нзвѣстныя,

 

весьма

 

знаменательный,

 

по

 

его

 

мненію,

 

при-

меты.

 

Мало

 

того,

 

по

 

прпметамъ

 

народъ

 

судптъ

 

о

 

счастіи

 

и

песчастіи

 

новорожденная;

 

приметы

 

сопутствуютъ

 

простолю-

дину

 

во

 

всю

 

его

 

жизнь,

 

руководятъ

 

пмъ

 

во

 

всехъ

 

случаяхъ

п

 

обстоятельствахъ

 

ея

 

и

 

говорятъ

 

за— или— протпвъ

 

него

даже

 

н

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

ляжетъ

 

въ

 

могилу.

 

Откуда

 

возникла

эта

 

вера

 

въ

 

приметы?

 

Когда

 

п

 

какимъ

 

образомъ

 

образовались

оне?

 

Приметы,

 

какъ

 

п

 

вообще

 

все

 

суевѣрія,

 

получили

 

свое

начало

 

еще

 

въ

 

аіірѣ

 

древне-языческомъ.

 

Язычнпкъ,

 

какъ

известно,

 

обоготворялъ

 

видимую

 

прпроду

 

и

 

относился

 

къ

 

ней,

съ

 

одной

 

стороны,

 

какъ

 

къ

 

божеству

 

благодетельному,

 

а

 

съ

Другой— какъ

 

къ

 

божеству

 

грозному

 

и

 

страшному,

 

потону

что

 

онъ

 

чувствовалъ

 

на

 

себе

 

подавляющую

 

сплу

 

ея

 

стнхій,

сознавалъ,

 

что

 

природа

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

могла

 

прпчпнить

ему

 

бедствіе,

 

противостоять

 

которымъ

 

онъ

 

былъ

 

не

 

въ

 

си-

лахъ.

 

При

 

такомъ

 

рабскомъ

 

отношеніи

 

къ

 

природе,

 

запу-

ганный

 

язычнпкъ

 

пе

 

могъ

 

быть

 

спок&енъ

 

относительно

 

своей

судьбы

 

п

 

вопросы

 

о

 

томъ,

 

что

 

ожндаетъ

 

его

 

въ

 

будущеиъ,

естественно

 

возникали

 

въ

 

его

 

умѣ,

 

возбуждали

 

вънемътре-
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вогу,

 

опасеніе

 

за

 

себя

 

и

 

требовали

 

того

 

илп

 

иного

 

рѣшенія.

При

 

тесной

 

и

 

непосредственной

 

связи

  

съ

 

природою— обого-

твореніи

 

ея,

 

язычнику-славянину

 

некуда

 

было

 

обращаться

 

за

решеніемъ

 

мучившихъ

 

его

 

вопросовъ,

   

какъ

 

къ

 

природе

 

ве-

щей

 

и

 

ёожественной,

 

по

 

его

 

мненію.

 

Подобное

 

обращеніе

 

къ

природе

 

было

 

вполне

 

естественно

 

со

 

стороны

 

язычника-сла-

вянина

  

и

   

основывалось

  

на

 

общечеловеческой

 

уверенности,

что

 

боги

 

какъ

 

въ

 

милости,

 

такъ

 

и

 

въ

 

гневе,

   

сами

 

откры-

ваютъ

 

человеку

 

его

 

будущее

 

и

 

различными

 

знаменіями

 

зем-

ными

 

и

 

небесными

 

даютъ

 

ему

 

знать,

 

удача-лп

 

его

 

ожидаетъ

въ

 

известномъ

 

деле,

 

или

 

беда.

 

И

 

вотъ

 

оиъ

 

чутко

 

прислу-

шивается

 

къ

 

звукамъ

 

природы,

 

присматривается

 

къ

 

переме-

намъ

 

и

 

действіямъ

 

въ

 

жизни

 

жнвотныхъ,

 

къ

 

явлспіямъ

 

въ

сред$

 

стихійпой

 

борьбы

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

по

 

разнымъ

 

отстуиленіямъ

отъ

 

обычнаго

 

теченія

 

вещей

 

заключаетъ

 

о

 

воле

 

боговъ,

 

вы-

ражающихъ

 

ее

 

человеку

 

чрезъ

 

те

 

или

 

ішыя

 

видонзмененія

природы.

 

Помимо

 

внешней

 

природы,

 

язычнпку-славянпну,

 

по

знакомому

 

съ

 

собственной

 

природой,

 

и

 

въ

 

самомъ

 

себе

 

мно-

гое

 

казалось

 

танпственнымъ,

 

вещпмъ,

 

возбуждало

 

въ

 

немъ

опасеніе,

 

суеверный

 

страхъ.

 

Малейшее

 

сотрясепіе

 

физический

его

 

природы —трепетаніе

 

глаза,

 

руки,

 

пальца,

 

коленки— все

устрашало

  

его,

   

почиталось

   

имъ

  

вещимъ

 

и

 

имело

 

смыслъ

указанія

 

воли

 

судебъ.

 

Такимъ

 

путемъ

 

и

 

возникли

 

приметы.

Область

 

ихъ,

 

сначала

 

незначительная,

 

съ

 

течевіемъ

 

времени

все

 

болѣе

 

увеличивалась,

 

пока

 

не

 

обхватили

 

собою

 

всей

 

жиз-

ни

   

простолюдина

   

со

 

всеми

  

ея

 

явленіями.

   

Обиліе

 

прнметъ

впослѣдствін

 

было

   

ближайшею

  

причиною

 

появлснія

  

такпхъ

личностей,

 

которыя

 

были

 

посредниками

 

между

 

человекомъ

 

н

природою,

 

были

 

истолкователями

   

вещпхъ

   

предзнаменоваиій

природы

 

о

 

судьбе

 

человека.

 

Отсюда

 

получили

 

свое

  

начало

ведуны

 

и

 

вудесники,

 

которымъ

 

приписывалось

 

высшее

 

ве-

дете

 

и

 

которые

 

путемъ

 

гаданій

 

по

 

разнымъ

 

прпметамъ

 

могли

предугадывать

 

будущую

 

судьбу

 

людей.

  

Приметы

 

и

 

гаданіе



—

 

427

 

—

по

 

нимъ

 

входили

 

въ

 

составъ

 

языческаго

 

культа,

 

какъ

 

суще-

ственный

 

его

 

аттрибутъ,— оне

 

служили

 

символами

 

и

 

знаками,

при

 

посредстве

 

которыхъ

 

по

 

мненію

 

язычника-славянина,

боги

 

открывали

 

человеку

 

будущее

 

относительно

 

его

 

судьбы.

После

 

всего

 

сказаннаго

 

не

 

трудно

 

понять,

 

благочестиво

 

и

разумно

 

ли

 

поступаетъ

 

нашъ

 

народъ,

 

веруя

 

и

 

теперь

 

въ

приметы

 

и

 

гадая

 

по

 

пимъ

 

о

 

будущемъ,

 

и

 

можно

 

ли

 

равно-

душно

 

смотреть

 

на

 

его

 

грубое

 

заблужденіе

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шевіи.

 

Вера

 

въ

 

приметы

 

н

 

самыя

 

приметы

 

не

 

могутъ

 

быть

терпимы

 

въ

 

народе,

 

прииявшемъ

 

христіанство,

 

отчасти

 

по-

тому,

 

что

 

это— обломки

 

и

 

остатокъ

 

язычества,

 

которые,

 

бу-

дучи

 

оторваны

 

отъ

 

своего

 

корня —языческой

 

релпгіи,

 

утра-

тили

 

теперь

 

свой

 

смыслъ

 

н

 

свое

 

значеніе,

 

а

 

отчасти

 

потому,

что

 

оне

 

вредятъ

 

чистоте

 

веры

 

и

 

нравственности

 

христіан-

ской.

 

Всдедствіе

 

этого

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

съ

 

самыхъ

 

ііервыхъ

временъ

 

введенія

 

христіанства

 

представители

 

церкви

 

смотрели

на

 

веру

 

въ

 

приметы

 

довольно

 

строго

 

п

 

старались

 

путемъ

проповеди

 

и

 

настырскихъ

 

послапій

 

обличать

 

и

 

искоренять

ае*).

 

Они

 

смотрели

 

на

 

приметы,

 

какъ

 

на

 

«прелесть

 

бесов-

скую,

 

еллинское,

 

то

 

есть

 

языческое

 

заблуждепіе»

 

называли

ихъ

 

«богопротивными

 

п

 

душепагубными»,

 

и

 

потому-то

 

при-

меты

 

наравне

 

съ

 

чародействомъ

 

н

 

волшебствомъ

 

были

 

строго

преследуемы

 

церковнымъ

 

и

 

даже

 

граждапскимъ

 

судомъ.

 

Но

не

 

смотря

 

на

 

всю

 

заботливость

 

и

 

энергію

 

пастырей

 

п

 

свет-

скаго

 

правительства,

 

приметы,

 

какъ

 

и

 

прочія

 

суевѣрія

 

на-

*)

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

наши

 

пастыри

 

пмѣлп

 

предъ

 

собою

 

при-

мѣръ

 

отцевъ

 

церкви,

 

которые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

остатками

 

язы-

чества

 

обличали

 

и

 

вѣру

 

въ

 

примѣты.

 

«Многимъ

 

христіанамъ,

 

го-

ворить

 

напр.

 

Васидіп

 

Великій,

 

кажется

 

безвреднымъ

 

собирать

прпмѣты

 

и

 

слушать

 

толкованія

 

ихъ...

 

Что

 

можетъ

 

быть

 

бѣдствен-

нѣе

 

такой

 

жизни—все

 

подозрѣвать,

 

во

 

еемъ

 

видѣть

 

препятствіе,

когда

 

все

 

должно

 

возводить

 

душу

 

нашу

 

къ

 

Богу»?

 

Твор.

 

ев.

 

В.

В.

 

ч.

 

2-я

 

106

 

стр.



—

 

428

 

—

рода,

 

не

 

утратили

 

своего

 

значепія;

 

one

 

прошли

 

только

 

нодъ

кровъ

 

семейной

 

жпзни,

 

менее

 

доступной

 

наблюденію,

 

въ

 

ко-

торой

 

путемъ

 

преданія

 

сохраняются

 

и

 

доселе,

 

не

 

только

 

со-

храняются,

 

но

 

и

 

развиваются

 

такъ

 

или

 

ипаче,

 

видоизменя-

ются

 

сообразпо

 

съ

 

теми

 

или

 

иными

 

обстоятельствами

 

и

 

усло-

віямп

 

жизни

 

народной.

Чемъ

 

и

 

какъ

 

можно

 

подорвать

 

это

 

глубокое

 

довѣріе

 

про-

стаго

 

народа

 

къ

 

приметамъ

 

и

 

поколебать

 

ихъ

 

авторитетъ?

Главное

 

средство

 

здесь,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

деле

 

искорененія

народныхъ

 

суевѣрій,

 

должно

 

быть,

 

конечно,

 

нросвещеніе

 

на-

рода,

 

которое

 

одно

 

способпо

 

разрушить

 

старый

 

попятія

 

и

 

на

развалппахъ

 

разрушеннаго

 

основать

 

повое

 

зданіе

 

разумнаго

поппманія

 

природы

 

и

 

ея

 

явленій.

 

Но

 

рядомъ

 

съ

 

этимъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

практикуемы

 

и

 

другія

 

более

 

простыя

 

средства

 

и,

такъ

 

сказать,

 

обыденпыя.

 

Чтобы

 

подорвать

 

довѣріе

 

просто-

людина

 

къ

 

известнаго

 

рода

 

приметамъ,

 

можно

 

посоветовать

ему

 

проверить

 

ту

 

или

 

другую

 

примету

 

па

 

опыте

 

и,

 

если

онъ

 

послушаетъ,

 

то

 

несомненно

 

сознаетъ

 

свою

 

ошибку.

 

Та-

кой

 

способъ

 

дѣйствій,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

простоту,

 

весьма

важенъ,

 

потому

 

что

 

самъ

 

народъ

 

по

 

излишней

 

доверчивости

и

 

по

 

неспособности

 

следить

 

за

 

собою,

 

едва

 

ли

 

захочетъ,

 

да

и

 

не

 

всегда

 

можетъ

 

и

 

съумеетъ

 

проверить

 

свои

 

приметы

съ

 

действнтельностію.

 

Далее,

 

большинство

 

приметъ

 

до

 

оче-

видности

 

глупы

 

и

 

безсмысленны

 

и

 

по

 

отношепію

 

къ

 

приме-

тамъ

 

подобнаго

 

рода

 

лучше

 

всего

 

действовать

 

на

 

здравый

смыслъ

 

доверяющихъ

 

имъ,

 

открыть

 

имъ

 

глаза

 

и

 

дать

 

по-

нять

 

все

 

безмысліе

 

подобныхъ

 

приметъ

 

(каковы

 

напр.

 

пеніе

курицы,

 

вой

 

собаки,

 

карканье

 

вороны

 

и

 

пр.).

 

Въ

 

несбыточ-

ности

 

и

 

безсмысліи

 

приметъ

 

действительно

 

можно

 

убедиться

опытомъ

 

и

 

здравымъ

 

смысломъ;

 

но

 

одного

 

этого

 

недостаточ-

но.

 

Вся

 

сила

 

народныхъ

 

суевѣрій,

 

а

 

следовательно

 

и

 

при-

метъ,

 

секретъ

 

ихъ

 

живучести,

 

кроме

 

невежества,

 

кроется

въ

 

томъ

 

довѣріи

 

и

 

глубокомъ

 

уваженіи,

 

которыя

 

народъ

 

пи-



—

 

429

 

—

таетъ

 

въ

 

старинѣ,

 

къ

 

васлѣдію

 

лредковъ.

 

Нужно,

 

слѣдова-

тельно,

 

поколебать

 

въ

 

неыъ

 

самое

 

это

 

довѣріе,

 

разочаровать

его

 

относительно

 

старины,

 

указавъ

 

п

 

на

 

теыныя

 

стороны

ея.

 

Все

 

это

 

возможно

 

сдѣлать

 

только

 

при

 

помощи

 

истори-

ческая

 

разъясиенія

 

антпхристіанскаго

 

пронсхожденія

 

примѣтъ

изъ

 

давно

 

отжившаго

 

язычества

 

и

 

указанія

 

на

 

ихъ

 

лротп-

ворѣчіе

 

съ

 

началами

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

нравственности.

Это

 

послѣднее

 

средство

 

въ

 

дѣлѣ

 

искорененія

 

довѣрія

 

народа

къ

 

примѣтамъ

 

мы

 

считаемъ

 

лучшимъ

 

и

 

болѣе

 

полезнымъ,

хотя

 

и

 

болѣе

 

труднымъ.

Перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

обозрѣнію

 

самихъ

 

прпмѣтъ,

 

преиму-

щественно

 

такпхъ,

 

который

 

и

 

доселѣ

 

имѣютъ

 

значеніе

 

въ

жизни

 

русскаго

 

народа.

Примѣты

 

относительно

 

доброй

 

и

 

дурной

 

встрѣчи.

Суевѣріе

 

это

 

имѣло

 

разнообразное

 

значеніе,

 

по

 

различію

 

встрѣ-

чаемыхъ

 

предметовъ.

 

Была

 

встрѣча— «добрая

 

и

 

злая,

 

скот-

ская

 

и

 

птичая,

 

звѣриная

 

п

 

человѣческая»').

 

Еромѣ

 

этихъ

общихъ

 

указаній

 

на

 

предметы

 

встрѣчп,

 

есть

 

болѣе

 

частныя.

Древне-русская

 

проповѣдь

 

рано

 

стала

 

обличать

 

вѣру

 

во

встрѣчу

 

съ

 

священникомъ,

 

чернецомъ,

 

лысымъ

 

конемъ

 

и

свиньей2).

 

Почему

 

въ

 

древней

 

Руси

 

лысый

 

конь

 

п

 

свинья

считались

 

животными,

 

неблагопріятными

 

для

 

встрѣчи— рѣ-

шить

 

трудно.

 

Относительно

 

встрѣчи

 

со

 

свиньей

 

можно

 

ска-

зать

 

только

 

слѣдующее:

 

пзвѣстно,

 

что

 

животное

 

это

 

имѣло

и

 

имѣетъ

 

значеніе

 

предвѣщающаго

 

животнаго.

 

(Въ

 

насто-

ящее

 

время

 

суевѣріе

 

это

 

утратило

 

свое

 

значеніе).

 

Что

 

ка-

сается

 

до

 

вѣры

 

во

 

встрѣчу

 

съ

 

священниковъ

 

и

 

монахомъ,

то

 

основаніе

 

его

 

кроется

 

въ

 

общемъ

 

всѣмъ

 

народамъ

 

взглядѣ

на

 

жрецовъ,

 

по

 

которому

 

встрѣчи

 

этой

 

старались

 

избѣгать

и

 

считали

 

ее

 

неблагопріятной.

 

Очень

 

можетъ

 

быть,

 

что

 

по-

')

 

Описан.

 

Рум.

 

Музея.

 

551

 

стр.

2 )

 

См.

 

поученія

 

Преп,

 

Ѳеодосія

 

нъ

 

народу.



—

 

430

 

—

добный

 

взглядъ

 

на

 

жрецовъ

 

раздѣлялп

 

и

 

ваши

 

предки;

 

съ

принятіемъ

 

христіанства

 

нрежній

 

взглядъ

 

перенесенъ

 

былъ

на

 

свящеяниковъ

 

и

 

черпецовъ.

 

Могло

 

имѣть

 

значеніе

 

здѣсь

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

древней

 

Руси

 

священиикъ

 

ве

пользовался

 

уваженіемъ,

 

его

 

боялись,

 

что

 

онъ

 

доиесетъ

 

кпязю

или

 

епископу

 

о

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

языческихъ

 

обрядахъ;

понятно,

 

что

 

древне-русскій

 

хрпстіанинъ

 

долженъ

 

былъ

 

из-

бѣгать

 

встрѣчн

 

съ

 

свящепннкомъ,

 

чтобы

 

послѣдній

 

не

 

могъ

замѣтить

 

въ

 

немъ

 

что-нибудь

 

языческое

 

п

 

не

 

донесть.

 

По-

добная

 

примѣта

 

относительно

 

встрѣчи

 

съ

 

священникомъ

 

и

монахомъ

 

сущсствуетъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

другими

прпключеніями,

 

какія

 

могли

 

встрѣчаться

 

на

 

пути,

 

какъ

 

уеа-

занія

 

на

 

счастливый

 

или

 

несчастный

 

исходъ

 

дѣла,

 

немало-

важнымъ

 

считалось

 

ч-преткновенге

 

ногъ*.

 

Въ

 

ішдексѣ

 

отре-

ченныхъ

 

вѣрованій

 

суевѣріе

 

это

 

обозначено

 

словами:

 

«падетъ

человѣкъ,

 

конь».

 

Обличенія

 

этого

 

суевѣрія

 

мы

 

пе

 

паходимъ

въ

 

древнихъ

 

памятішкахъ

 

русской

 

письменности;

 

молчаніе

это

 

можетъ

 

быть

 

объяснено

 

вслѣдствіе

 

кажущейся

 

неважности

этого

 

суевѣрія.

Гораздо

 

распространенпѣе

 

были

 

прнмѣты,

 

основанный

 

на

вѣрѣ

 

въ

 

„птитй

 

грай".

 

Суевѣріе

 

это

 

пмѣло

 

многоразлич-

ные

 

виды;

 

изъ

 

слова

 

св.

 

Кирилла

 

«о

 

злыхъ

 

дусѣхъ»

 

можно

вндѣть,

 

что

 

вѣрованіе

 

это

 

преимущественно

 

касалось

 

знаме-

ній

 

для

 

добраго

 

или

 

недобраго

 

пути,

 

хотя

 

имѣло

 

значеніе

 

и

для

 

другихъ

 

случаевъ

 

народной

 

жпзпн.

 

«Вѣруемъ,

 

говорить

онъ,

 

и

 

въ

 

дѣтла,

 

и

 

въ

 

вороны,

 

и

 

въ

 

синицы.

 

Коли

 

гдѣ

хощемъ

 

пойти,

 

которая

 

переди

 

пограетъ,

 

то

 

станемъ

 

нослу-

шающе,

 

правая

 

ли

 

или

 

лѣвая;

 

аще

 

ны

 

пограетъ

 

по

 

нашей

мысли,

 

то

 

мы

 

къ

 

себѣ

 

глаголемъ,

 

добро

 

ны

 

кажетъ,

 

ркущѳ

окаяніи,

 

чіі

 

пе

 

Богъ

 

указалъ

 

добро

 

намъ

 

повѣдати.

 

Егда

 

ли

что

 

на

 

пути

 

зло

 

сотворилось,

 

то

 

учпемъ

 

дружинѣ

 

своей

 

гла-

голати,

 

почти

 

не

 

вратихомся»*).

 

Вѣра

 

въ

 

«птичій

 

грай»

 

при-

*)

 

Москвитянинъ

 

1848

 

г.

 

№

 

1,

 

1225

 

стр.



-

 

431

 

-

суща

 

была

 

древне- русскому

 

человѣку

 

въ

 

эпоху

 

нехристіан-

ской

 

жизни

 

его.

 

Прежде

 

всего

 

это

 

вндио

 

изъ

 

того,

 

что

 

су-

евѣріе

 

это

 

было

 

обличаемо

 

русскими

 

проповѣдниками

 

самыхъ

нервыхъ

 

временъ

 

ноявленія

 

христіанства

 

па

 

Руси:

 

на

 

него

далѣс

 

указываетъ

 

пе

 

одннъ

 

разъ

 

и

 

«Слово

 

о

 

полку

 

Игоревѣ»

Суевѣріе

 

это

 

тѣсно

 

связано

 

съ

 

культомъ

 

древнихъ

 

народовъ,

обоготворявшнхъ

 

птицъ.

 

Вѣщими

 

птицами

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

считались

 

слѣдующія:

 

орелъ,

 

воропъ,

 

сова,

 

курица

 

и

 

пѣ-

тухъ.

 

Пѣвецъ

 

«Слова

 

о

 

полку

 

Игоревѣ»

 

упомипаетъ,

 

между

другими

 

знаменіями,

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

«орли

 

клектомъ

 

па

 

кости

звѣрн

 

зовутъ»;

 

другое

 

выражеиіе

 

«Слова»:

 

«дивъ

 

кличетъ

връху

 

древа»

 

не

 

безъ

 

основанія

 

можно

 

отнести

 

къ

 

совѣ

 

или

филину.

 

Что

 

касается

 

до

 

ворона

 

и

 

вороны,

 

то

 

они

 

до

 

сихъ

норъ

 

въ

 

понятіяхъ

 

простаго

 

народа

 

слывуть

 

птицами

 

зло-

вѣщпми,

 

вѣстникамн

 

несчастія

 

и

 

смерти.

 

Самымъ

 

же

 

боль-

шимъ

 

значеніемъ

 

въ

 

суевѣріяхъ

 

пользовались

 

и

 

теперь

 

поль-

зуются

 

нѣтухъ

 

и

 

курица.

 

Нѣтухъ

 

былъ

 

знаменательной

 

нти-

цей

 

у

 

древнихъ

 

славяпъ.

 

По

 

свидѣтельству

 

Льва

 

Діакона,

Руссы,

 

сожпгая

 

трупы

 

убитыхъ,

 

погружали

 

въ

 

воды

 

Дуная

младепцевъ

 

и

 

пуьтуховъ.

 

(Оинсаніе

 

похода

 

Святослава

 

въ

Болгарію).

 

Въ

 

нидексѣ

 

отреченпыхъ

 

вѣрованій

 

о

 

суевѣріи

говорится:

 

«пѣтелъ

 

стоя

 

поетъ

 

и

 

курица

 

иоетъ

 

(курокликъ) —

худо

 

будетъ».

 

Какъ

 

не

 

усиливалась

 

древне-русская

 

проно-

вѣдь

 

вразумить

 

русскаго

 

человѣка,

 

что

 

вѣра

 

въ

 

«птпчій

 

грай

и

 

курокликъ»

 

есть

 

обычай

 

языческій,

 

суевѣріе

 

это

 

жило

 

въ

народѣ

 

и

 

теперь

 

еще

 

живетъ.

Укажемъ

 

теперь

 

на

 

примѣты,

 

основывающіяся

 

на

 

особен-

ныхъ

 

явлсніяхъ

 

въ

 

человѣческомъ

 

тѣлѣ:— это

 

различный

ыпрептшшя

 

и

 

ухозвонъ»

 

Трепетаній

 

различалось

 

суевѣ-

рамп

 

огромное

 

количество,

 

но

 

мы

 

укажеиъ

 

только

 

на

 

болѣѳ

общія

 

трепетапія

 

извѣстныхъ

 

частей

 

тѣла— руки,

 

ноги

 

и

особеино

 

глаза— («окомигъ»).

 

Въ

 

одномъ

 

древпемъ

 

памятни-

кѣ

 

эти

 

прішѣты

 

въ

 

общемъ

 

впдѣ

 

обозначаются

 

такъ:

 

<■

 

кости
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болятъ

 

и

 

подколѣнпики

 

свербятъ— путь

 

будетъ,

 

длапп

 

свер-

бятъ— палатки

 

будутъ»*).

 

Эти

 

прнмѣты

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

нахо-

дятся

 

въ

 

народномъ

 

обращенін

 

и

 

идутъ,

 

конечно,

 

съ

 

давняго

времени.

 

Изъ

 

другихъ

 

прпмѣтъ,

 

относящихся

 

къ

 

трепетанію

тѣла,

 

особенно

 

важное

 

зиаченіе

 

имѣлъ

 

и

 

тенерьимѣетъ

 

звонъ

въ

 

ушахъ

 

иди

 

«ухозвонъ»,

 

отлнчающійся

 

большею

 

древно-

стью.

 

Вѣра

 

въ

 

значеаіе

 

подобныхъ

 

примѣтъ

 

основывалась

 

на

томъ

 

предположеніи

 

древне-русскаго

 

человѣка,

 

что

 

трепета -

нія

 

возпикаютъ

 

протнвъ

 

воли

 

человѣка

 

и

 

чудесность

 

нхъ

появленія

 

могла

 

указывать

 

ему

 

добрые

 

или

 

недобрые

 

случаи

изъ

 

жизни

 

его.

Еще

 

болѣе

 

чудеснымъ

 

казались

 

древне- русскому

 

человѣку

сонныя

 

впдѣнія

 

или

 

сны,

 

которые

 

тоже

 

сдѣлалнсь

 

псточіш-

комъ

 

многоразличпыхъ

 

прпыѣтъ.

 

«Брате,

 

воистину

 

тн

 

гла-

голю,

 

яко

 

въ

 

пынѣшияя

 

времена,

 

освудѣвшнмъ

 

наставнпкомъ,

не

 

требуеши

 

ни

 

что

 

же,

 

да

 

вѣруешн

 

или

 

внутрь,

 

или

 

внѣ,

или

 

явствепнѣ,

 

пли

 

въ

 

свѣ,

 

или

 

свѣтъ,

 

или

 

нѣкая

 

мечта-

нія, — не

 

пріемли

 

отнюду,

 

нопеже

 

бо

 

хощешн

 

погнбнутн.

 

Ижѳ

бо

 

соніямъ

 

и

 

мечтапіямъ

 

вѣруя,

 

безъ

 

много

 

грѣха

 

съ

 

діаво-

ломъ

 

осудится,

 

яко

 

его

 

слуга.

 

Ничто

 

же

 

бо

 

не

 

мерзко

 

предъ

Богомъ,

 

точію

 

сія

 

бѣды

 

еже

 

въ

 

мечтанія

 

кѣроватп».

 

Такъ

обличаетъ

 

вѣру

 

въ

 

сны

 

почти

 

одинокій

 

голосъ

 

древне-русской

проповѣди.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

отреченпыхъ

 

вѣрованій

 

русской

 

стари-

ны

 

вѣра

 

въ

 

сонъ

 

была

 

обличаема

 

меньше

 

всего.

 

Но

 

это

 

мол-

чаше

 

проповѣдниковъ

 

указываетъ

 

пе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

вѣра

 

въ

сонъ

 

не

 

была

 

сильна,

 

а

 

скорѣе

 

на

 

то,

 

что

 

вѣра

 

эта

 

была

дѣдомъ

 

слишкомъ

 

обыкповепнымъ,

 

весьма

 

распрострапенныхъ

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

общества.

 

Сами

 

проповѣдиики

 

и

 

пастыри

стояли

 

въ

 

этомъ

 

отпошенін

 

не

 

много

 

выше

 

массы,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

возможность

 

сверхъсстественпаго

 

озареиія

 

во

 

снѣ

допускалась

 

въ

 

священныхъ

 

киигахъ.

 

Наши

 

древніе

 

учители,

пе

 

ратуя

 

много

 

противъ

 

самой

  

вѣры

 

въ

 

сны,

   

отвергали

 

и

*)

 

Ояис.

 

Рум.

 

Муз.

 

Востокова,

 

551

 

ст.
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преслѣдовали

 

однако

 

тетради,

 

пзвѣстпыя

 

подъ

 

имепемъ

 

сно-

судцевъ

 

или

 

сонниковъ,

 

подобіе

 

которыхъ

 

въ

 

болыпомъ

 

хо-

ду

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

у

 

нашихъ

 

грамотѣевъ.

 

Вѣра

 

въ

 

сны

 

и

ихъ

 

таппствепное

 

зпаченіе

 

восходить

 

къ

 

глубокой

 

древности,

когда

 

сонъ

 

считался

 

вѣщимъ

 

голосомъ

 

неба

 

и

 

чрезъ

 

него

внушалась

 

человѣку

 

волн

 

высшихъ

 

существъ,

 

открывалось

сокровенное

 

будущее.

 

Такой

 

взглядъ

 

на

 

сны,

 

какъ

 

на

 

голосъ

боговъ,

 

прнсущъ

 

былъ

 

всѣмъ

 

народамъ

 

древняго

 

міра.

 

Древ-

Hie

 

памятники

 

народной

 

поэзіи

 

свндѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

какъ

 

сонъ

 

мотивпровалъ

 

иногда

 

будущій

 

ходъ

 

людскихъ

дѣйствій,

 

какъ

 

могучіе

 

богатыри

 

руководствовались

 

въ

 

сво-

емъ

 

геройствѣ

 

вѣщимн

 

спамп.

 

Даже

 

вопросы

 

нравственности,

каковъ

 

напр.

 

вопросъ

 

о

 

крпвдѣ

 

и

 

правдѣ,

 

по

 

народному

 

мі-

ровоззрѣиію,

 

открывались

 

во

 

снѣ.

 

Въ

 

пзвѣстномъ

 

стихѣ

 

о

Голубииой

 

кннгѣ

 

изображается,

 

какъ

 

возговорплъ

 

Володиміръ

князь:

 

«Ой

 

ты

 

гой

 

еси,

 

премудрый

 

царь

 

Давыдъ

 

Евсеевичъ!

Ыпѣ

 

почесь,

 

сударь

 

мало

 

спалось,

 

мнѣ

 

во

 

снѣ

 

много

 

видѣ-

лось,

 

какъ

 

бы

 

съ

 

той

 

стороны

 

со

 

восточной,

 

кабы

 

два

 

звѣря

собиралнся,

 

одннъ

 

одного

 

звѣрь

 

одолѣть

 

хочетъ».

 

По

 

ено-

толковавію

 

Давида

 

Евсеевича

 

оказалось,

 

что

 

два

 

тѣ

 

звѣря —

кривда

 

и

 

правдою;

 

правда

 

кривду

 

переспорила.

 

Если

 

сонъ

служилъ

 

откровепісмъ

 

важнѣйшихъ

 

истинъ

 

въ

 

области

 

на-

родной

 

нравственности,

 

тб

 

еще

 

больше

 

онъ

 

значилъ

 

какъ

нредвѣстіе

 

важныхъ

 

событій

 

въ

 

жпзші

 

общественной

 

(напр.

сонъ

 

Святослава

 

въ

 

словѣ

 

о

 

полку

 

Игоревѣ).

 

Вѣра

 

въ

 

сны

и

 

ихъ

 

таппствепное

 

зпаченіе,

 

существуя

 

съ

 

глубокой

 

древ-

ности,

 

продолжаетъ

 

существовать

 

съ

 

полною

 

силою

 

и

 

доседѣ

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

и

 

пмѣетъ

 

своихъ

 

толкователей.

 

Въ

 

од-

помъ

 

изъ

 

своихъ

 

обличительныхъ

 

словъ

 

«на

 

общую

 

пре-

лесть

 

мечтаемыхъ

 

во

 

снѣ

 

сопіихъ»

 

Максимъ

 

Грекъ

 

выстав-

лиетъ

 

главнымъ

 

впновникомъ

 

сновидѣній

 

«сквернаго

 

бѣса»*).

(окончаніе

 

будетъ).
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Свѣдѣнія

 

о

 

состоя ніи

 

Кіево

 

печерской

  

лавры

  

и

   

принадле-

жащихъ

 

ей

 

учрежден! й

 

въ

 

1883

 

году.

«Кіевск.

 

епарх.

 

вѣд.»

   

сообщаютъ

 

интересные

 

даппые

 

о

состояніи

 

Кіево-печерской

 

лавры

 

въ

 

1883

 

г.

 

Во

 

главѣ

 

лав-

ры

 

стоятъ

 

о.

 

намѣстникъ

 

(священно-архимандритъ

 

лавры

 

—

митрополитъ

 

Кіевскіп)

   

и

 

духовный

 

соборъ,

 

состоящій

 

изъ

5

 

членовъ.

 

Составь

 

братства

 

елѣдующей:

 

архимандрнтовъ

5,

   

игуменовъ

   

15,

   

іеромонаховъ

 

62,

   

іеросхиионаховъ

 

3,

іеродіаконовъ

 

42,

   

схимнпковъ

 

4,

 

моиаховъ

 

100;

 

послуш-

никовъ

   

дѣйствительныхъ

   

395,

   

временныхъ— 575,

   

а

   

въ

общей

    

сложности

    

учениковъ

 

970,

    

рабочпхъ

   

вольнона-

емныхъ

 

164,

 

всего

 

же

 

1345

 

человѣка.

   

При

 

лаврѣ

 

суще-

ствуетъ

   

нѣсволько

   

богоугодныхъ

   

и

   

благотворнтелыіыхъ

учрежденій:

 

а)

 

двѣ

 

богадѣльни,

 

одпа

 

для

 

престарѣлой

 

бра-

тіи

 

при

 

Китаевской

 

пустынѣ

 

па

 

20

 

чел.,

   

а

   

другая —при

страннонріимной

 

гостиннпцѣ

 

для

 

потрудившихся

 

въ

 

иен

 

на

30

 

кроватей;

 

б)

 

двѣ

 

больницы,

 

изъ

 

которых ь

  

одна

  

пред-

назначена

 

для

 

лаврской

 

братіи

 

на

 

40

 

кроватей,

   

съ

 

апте-

кой

 

при

 

ней

 

въ

 

особомъ

 

зданін,

 

а

 

другая

 

при

 

гостішннцѣ

для

 

пріѣзжпхъ

 

богомольцевъ

 

на

 

80

 

кроватей,

   

въ

 

которой

леченіе

   

больныхъ

   

производится

 

безилатно

   

(въ

 

нрошломъ

году

   

пользовались

   

въ

   

ней

   

около

 

900

 

чел.);

 

в)

 

странно-

нріимная

 

гостинница

 

съ

 

бгзнлатнымн

 

номерами

 

для

 

пріѣз-

жающихъ

 

богомольцевъ,

   

съ

 

отдѣльнымъ

 

иомѣщеніемъ

 

для

странниковъ— богомольцевъ

   

и

  

даровымъ

 

продовольствіемъ

(всѣхъ

 

богомольцевъ

 

въ

 

нрошломъ

 

году

 

перебывало

 

871)61

челов.)

 

На

 

содержаніе

 

эіихъ

 

учрежденій

 

лаврою

 

потрачено

свыше

 

50

 

тысячъ

 

и

 

на

 

даровое

   

продовольствіе

  

богомоль-

цевъ

 

въ

 

страннопрінмной

 

гостипннцѣ.

   

Кромѣ

 

этого

 

лавра

ежедневно

 

раздаетъ

 

въ

 

самой

 

лаврѣ

 

при

 

хлѣбнѣ

 

и

 

пекар-

нѣ

 

печеный

   

хлѣбъ,

   

что

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

составляетъ

1000

 

пудовъ;

   

затѣмъ

 

лавра

 

ежегодно

 

устронваетъ

 

обѣды
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въ

 

праздники

 

преподобнаго

 

Антонія

 

10

 

іюля

 

и

 

Успенія

Пресв.

 

Богородицы

 

15

 

августа.

 

Преслѣдуя

 

иросвѣтительныя

цѣли,

 

лавра

 

содержитъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

слѣдующія

 

школы:

а)

 

иконописную,

 

въ

 

которой

 

числится

 

30

 

учениковъ,

 

б)

типографскую — для

 

начальнаго

 

обученія

 

грамотѣ

 

и

 

типограф-

скому

 

искусству,

 

въ

 

которой

 

67

 

учешіковъ,

 

в)

 

начальную

народную

 

школу

 

на

 

Звѣриницѣ

 

для

 

нрпходящихъ

 

мальчи-

ковъ—дѣтей

 

бѣдныхъ

 

родителей,

 

въ

 

которой

 

число

 

учени-

ковъ

 

до

 

100,

 

изъ

 

коихъ

 

9

 

состоять

 

на

 

полпомъ

 

содержа-

ніи

 

лавры.

 

При

 

школѣ

 

состоятъ

 

учитель

 

и

 

два

 

помощни-

ка.

 

На

 

содержаніе

 

этихъ

 

школъ

 

израсходовано

 

въ

 

истек-

шемъ

 

году

 

12735

 

руб.

 

Кромѣ

 

того

 

лаврою

 

пожертвовано

въ

 

пособіе

 

духовно-учебныиъ

 

заведеніямъ

 

енархіп

 

2655

 

p.,

н

 

въ

 

пользу

 

общины

 

сестеръ

 

мнлосердія

 

Красного

 

Креста

600

 

руб.

 

Весь

 

итогъ

 

суммъ,

 

израсходована

 

ыхъ

 

лаврою

 

на

богоугодный

 

и

 

образовательныя

 

учреждонія,

 

достигаетъ

слншкомъ

 

66

 

тысяч ь

 

рублей.

 

При

 

лаврѣ

 

существуетъ

 

ти-

пографія,

 

которая

 

печатаетъ

 

сващенныя

 

и

 

богослужебный

книги

 

и

 

разныя

 

изображена;

 

производство

 

типографскихъ

работъ

 

достигаетъ

 

70

 

тысячъ

 

рублей.

 

Въ

 

концѣ

 

минув-

шаго

 

года

 

лаврская

 

тнпографія

 

приняла

 

на

 

себя

 

безвозмездное

печатапіе

 

«Воскреснаго

 

чтенія»

 

и

 

«Кіевскихъ

 

листовъ»

 

ре-

лигіозно-нравственнаго

 

содержанія.

 

Къ

 

заведеніямъ

 

лавры

относятся

 

еще:

 

книжный

 

складъ,

 

3

 

книжныя

 

лавкп

 

въ

 

са-

мой

 

лаврѣ

 

и

 

одна

 

на

 

Подолѣ

 

и

 

3

 

иконныхъ.

 

Есть

 

свѣч-

ной

 

заводь

 

близь

 

лавры

 

и

 

воскобвлильный

 

въ

 

Кптаевской

пустынѣ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

кирпичный,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

1883

 

го-

ду

 

выдѣлано

 

1,300,000

 

кирпича.



—

 

436

 

—

ИЗВЪСТІЯ

 

И

 

ЗАМЪТКИ:

Разнаго

 

рода

 

религіозность.

 

Во

 

время

 

своего

 

пребыванія

въ

 

Вѣнѣ

 

«англійскій

 

иаслѣдный

 

принцъ»,

 

будучи

 

приглашенъ

въ

 

субботу

 

на

 

балъ,

 

нспросплъ

 

нозволенія

 

оставить

 

балъ

 

до

полуночи,

 

такъ

 

какъ

 

религія

 

его

 

запрещаетъ

 

танцы

 

въ

 

вос-

прссеніе

 

и

 

считаетъ

 

это

 

нарушеніемъ

 

святости

 

воскреснаго

дня.

Въ

 

бытность

 

«персидскаго

 

шаха»

 

въ

 

Европѣ,

 

когда

 

его

приглашали

 

па

 

торжественный

 

устроямыя

 

въ

 

честь

 

его

 

празд-

нества,

 

онъ

 

наиередъ

 

публично

 

заявлялъ,

 

что,

 

принимая

 

уча-

стіе

 

въ

 

этнхъ

 

торжествахъ,

 

онъ

 

будетъ

 

соблюдать

 

свои

 

ре-

лигіозные

 

обычаи

 

въ

 

выборѣ

 

и

 

приготовленіи

 

пищи.

Основатель

 

знаменитаго

 

дома

 

«Родшильдовъ

 

во

 

Франкфур-

тѣ,

 

когда

 

приглашаемъ

 

былъ

 

на

 

придворные

 

обѣды,

 

всегда

припималъ

 

приглашенія,

 

но

 

не

 

бралъ

 

ни

 

съ

 

одного

 

блюда?

кромѣ

 

дозволеннаго

 

іуд.

 

релнгіей

 

салата.

Иной

 

православный,

 

презрительно

 

нарушая

 

требованія

 

ре-

лигіи,

 

счптаетъ

 

себя

 

выше

 

всякнхъ

 

требованій

 

вѣры

 

и

 

Цер-

кви:

 

онъ

 

человѣкъ

 

безъ

 

иредразсудковъ,

 

человѣкъ

 

интелли-

гентный...

«Народъ.

 

не

 

уважающій

 

свою

 

религію,

 

близокъ

 

къ

 

поги-

бели».

Какъ

 

мстить

 

священника.

 

Въ

 

пассажирскомъ

 

поѣздѣ

 

по

К.- К.

 

ж.

 

дорогѣ

 

между

 

другими

 

путешественниками

 

ѣхалн,

сидя

 

недалеко

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

священникъ

 

и

 

молодой

 

че-

ловѣкъ

 

повидимому

 

изъ

 

интеллигентная

 

общества.

 

Совер-

шенно

 

разолабленвый

 

отъ

 

какой-то

 

болѣзпи,

 

утомленный

 

про-

должнтельнымъ

 

нутешествіемъ,

 

этотъ

 

молодой

 

человѣкъ

 

по-

хожъ

 

скорѣе

 

былъ

 

на

 

мертвеца,

 

чѣмъ

 

на

 

живаго

 

чѳловѣка.

Тѣмъ

 

не

 

мепѣе

 

онъ

 

безстыдно

 

позволялъ

 

себѣ

 

и

 

имѣлъ

 

силу

изрыгать

 

хулы

 

па

 

религію

 

п

 

отпускалъ

 

ципическія

 

шутки

 

надъ
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духовенствомъ.

 

На

 

станціи

 

Н.

 

онъ

 

настолько

 

ослабѣлъ,

 

что

не

 

въ

 

состояніи

 

уже

 

былъ

 

выйти

 

изъ

 

вагона.

 

Священникъ

сжалился

 

падъ

 

нпмъ,

 

почти

 

что

 

на

 

рукахъ

 

вывесъ

 

изъ

 

ва-

гона

 

въ

 

вокзалъ,

 

посадплъ

 

на

 

скамейкѣ,

 

потребовалъ

 

воды

и

 

освѣжнлъ

 

бывшаго

 

въ

 

обморокѣ

 

своего

 

спутника.

 

Пришед-

ши

 

въ

 

себя

 

и

 

въ

 

удивленіи

 

отъ

 

видѣнпаго

 

и

 

пснытаннаго,

молодой

 

человѣкъ

 

съ

 

горькимъ

 

раскаяніемъ

 

и

 

сожалѣніемъ

сказалъ:

 

«батюшка!

 

еслпбы

 

я

 

прежде

 

знакомъ

 

былъ

 

хоть

съ

 

однимъ,

 

какъ

 

вы,

 

свящепникомъ,

 

не

 

быть

 

бы

 

мпѣ

 

ни-

когда

 

въ

 

тавомъ

 

несчастномъ

 

тѣлесномъ

 

и

 

душевномъ

 

со-

стояв

 

іи»!

Священникъ,

 

иоступпвшій

 

такъ,

 

былъ

 

изъ

 

Ч.

 

епархіи.

(Руковод.

 

для

 

Сельск.

 

Паст.).

Холерныя

 

бацили.

   

Изъ

   

6-го

  

доклада

   

нѣмецвой

 

холерной

коммнссіи,

 

работавшей

 

въ

  

Ипдіи

 

и

 

въ

 

Египте,

 

отъ

 

2

 

Фев-

раля

  

текущаго

  

года

 

о

 

причпнахъ

  

холеры

 

находнмъ

 

слѣду-

ющія

 

сообщенія.

   

Ея

 

трудами

 

теперь

 

съ

 

несомнѣнностію

 

до-

звано,

   

что

 

причиною

 

холеры

 

бываютъ

 

особа

 

го

  

рода

 

бацили

въ

 

видѣ

 

занятой.

  

Онѣ

 

обладаютъ

 

самостоятельнымъ

 

движе_

віемъ,

 

отличающимся

 

значительною

 

жввостію.

   

Растутъ

 

опѣ

п

 

успѣшно

 

размножаются

 

въ

 

жпдкостяхъ

 

лишь

 

щелочной

 

ре-

акціп;

   

свободной

 

же

 

кислоты

   

самымъ

  

ничтожнымъ

 

количе-

ствомъ

   

ростъ

   

ихъ

   

рѣзко

   

задерживается.

   

Вотъ

 

почему

 

въ

здоровомъ

 

желудкѣ

 

онѣ,

 

быть

 

можетъ,

 

даже

 

и

 

совсѣмъ

 

раз-

рушаются.

   

Но

 

какъ

 

скоро

 

кто

 

подвергся

  

несваренію

 

пищи

пли

 

страдаетъ

 

какпмъ

 

либо

 

продолжителънымъ

 

разстройствомъ

въ

 

пнщеваренін,

   

холерныя

   

бацилл

   

минуютъ

 

желудокъ

 

не-

вредимыми,

   

и

  

поступпвъ

  

въ

 

кишки

 

здѣсь

 

причиняютъ

 

хо-

леру,

 

т.

 

е.

 

съ

 

быстротою

 

размножаясь

 

здѣсь,

  

особенно

  

къ

концу

 

тонкнхъ

 

кпшокъ,

 

онѣ

 

распространяютъ

 

воспалительное

раздраженіе

  

ткани,

   

выстилающей

   

внутреннюю

 

поверхность

кипіокъ.

   

Ткань

  

реагируетъ,

   

и

   

когда

 

на

 

ней

 

проступаеть
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-

кровь,

 

человѣкъ

 

умираешь.

 

Въ

 

бѣльѣ

 

съ

 

холерныхъ

 

больныхъ,

запачкапномъ

 

экскрементами

 

и

 

оставленномъ

 

влажнымъ

 

на

24

 

часа,

 

размножаются

 

холерныя

 

бацплн

 

въ

 

поразительно

громадномъ

 

числѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

бѣлье

 

съ

 

холерныхъ

бываетъ

 

причиною

 

пнфекцій.

 

Бацили

 

быстро

 

размножаются

до

 

болынихъ

 

маесъ

 

такяге

 

на

 

сырой

 

поверхности

 

полотна

пропускной

 

бумаги

 

и

 

особенно

 

сырой

 

почвы,

 

когда

 

сюда

 

по-

надаютъ

 

экскременты

 

холерныхъ.

 

Тонкій

 

слой

 

этого

 

рода

слизи,

 

положенной

 

на

 

сырую

 

землю,

 

превращается

 

чрезъ

 

24

часа

 

въ

 

сплошную

 

массу

 

холерныхъ

 

бациль.

 

По

 

высыханіи

же

 

они

 

быстро

 

умнраютъ,

 

такъ

 

что

 

уже

 

послѣ

 

трехъ

 

часовъ

въ

 

ннхъ

 

всякая

 

жизнь

 

гаснетъ.

 

Слабой

 

стойкостью

 

холер-

ныхъ

 

бацпль

 

протпвъ

 

высыханія

 

объясняется,

 

почему

 

такъ

рѣдко

 

заражаются

 

холерой

 

ухаживающіе

 

за

 

холерными

 

боль-

ными

 

и

 

обращающіеся

 

съ

 

продуктами

 

болѣзни.

 

Бацилямп,

причиняющими

 

холеру

 

человѣву,

 

?кпвотныя

 

неуязвимы,

 

равно

какъ

 

неуязвимы

 

они

 

и

 

бактеріямн,

 

собой

 

обусловливающими

въ

 

человѣкѣ

 

брюшной

 

тифъ

 

п

 

проказу.

(Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

Лѣкарство

 

отъ

 

чахотки.

 

Нужно

 

налить

 

въ

 

горшокъ

полтора

 

фунта

 

теплой

 

воды

 

и

 

положить

 

въ

 

него

 

три

 

полныя

чашки

 

иепросѣянной

 

овсяной

 

муки

 

и

 

ложку

 

кислаго

 

тѣста.

Затѣмъ

 

горшокъ

 

ставится

 

въ

 

теплое

 

мѣсто,

 

для

 

того

 

чтобы

смѣсь

 

начала

 

бродить.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней,

 

ішогда

 

уже

по

 

прошествін

 

сутовъ,

 

папптокъ

 

дѣлается

 

совершенно

 

про-

зрачнымъ

 

и

 

можетъ

 

быть

 

употреблясмъ

 

въ

 

дѣло.

 

Больные

пыотъ

 

его

 

глотками,

 

чашки

 

но

 

3

 

пли

 

по

 

4

 

въ

 

день.

 

Во

время

 

нріготовленія

 

необходимо

 

предварительно

 

нѣсколько

развести

 

тѣсто

 

водой

 

и

 

затѣмъ

 

прпмѣшпвать

 

къ

 

нему

 

овся-

пую

 

муку,

 

прежде

 

нежели

 

влить

 

все

 

требуемое

 

количество

воды;

 

если

 

неровно

 

смѣшать,

 

то

 

пе

 

хорошо

 

бродить

 

будетъ.

Напитокъ

 

удается

 

всего

 

лучше,

  

когда

 

содержаний

  

его

  

гор-
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цщкъ

 

додвергается

 

ceepxj

 

легдрм^дт^щю

 

тедла,

 

Індцр.

ца

 

давездф,

 

-щ

 

во

 

..девдедіъ

 

: сіуяа$

 

.гощокъ

 

;Де к сл&дуетъ

ставить

 

въ

 

жарь,

 

ибо

 

тогда

 

получится

 

овсяной

 

супь.

 

На-

питокъ

 

готовъ,

 

когда

 

мука

 

осѣла

 

на

 

дно

 

и,

 

при

 

лёгкоиъ

прикосновен»!

 

къ

 

горшку,

 

на

 

поверхности

 

не

 

появляются

 

бо-

лѣе

 

воздушные

 

пузырьки;

 

его

 

сливаютъ

 

въ

 

бутылки

 

и,

 

щ

закупоривая

 

ихъ,,ставить

 

въ

 

прохладное

 

мѣсто.

 

Нацитокъ

эттъ

 

^зелвгаиваетъ

 

ц,\\щгщъ

 

м

 

осдабдретъ

 

лихорадку.

 

При

употребленіи

 

его

 

не

 

требуется

 

никакой

 

особой

 

діэты.

(Астрах,

 

епарх.

 

вѣдом.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

 

ПОДПИСКЕ

 

НА

 

ПОЛУЧЕНІЕ

.ДЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО

 

ВЪСТНИНА"

съ

 

1-го

 

Іюля

 

1884

 

года.

Съ

 

наступленіемъ

 

подписки

 

на

 

вторую

 

половину

 

текущего

1884

 

года,

 

редакція

 

нашла

 

возиожнымъ

 

уменьшить

 

полугодовую

и

 

трехмѣсячную

 

подписную

 

цѣну

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

На

 

полгода ...... 4

 

руб.

»

    

три

 

^сяца..... >2

    

»

Всѣмъ

 

подписчикамъ

 

на

 

упомянутые

 

сроки

 

будетъ

 

высланъ

безплатно

 

«Календарь

 

для

 

духовенства

 

на

 

1884

 

годъ».

Годовая

 

подписка

 

продолжается.

 

Подписная

 

цѣна

 

8

 

рублей.

Разсрочка

 

платежа

 

подписной

 

суммы

 

допускается

 

по

 

прежнему.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

Пововщкій.

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

выйдетъ

 

въ

  

свѣтъ

 

второе

   

изданіе

 

сочп-

ненія

 

Додента

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіп

 

Арсенія

 

Царевскаго

(бывшаго

  

смотрителя

   

Неркасскаго

   

дух.

 

уч.).

   

Уроки

 

по

 

Закону

Божію,

 

енособствующіе

 

усвоенію

 

пространнаго

 

христіанскаго

 

ка-

5
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тихизиса

 

православной

 

церкви

 

(выпускъ

 

первый).

 

Сочпненіе

 

это

Св.

 

Синодмгь

 

и

 

многими

 

Архипастырями

 

одобрено

 

для

 

церковных!,

 

биб-

ліотекъ,

 

и

 

признано

 

очень

 

полезньпгь

 

для

 

внѣбогослуясѳбныхъ

 

бесѣдъ.

Цѣна

 

1

 

руб.

 

15

 

коп.

   

.

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

предлагается

 

подписка

 

на

 

слѣдующіе

 

4

 

вы-

пуска

 

этого

 

сочиненія.

 

Подписавшиеся

 

и

 

на

 

эти

 

выпуски,

 

кото-

рые

 

вмѣстѣ

 

съ

 

первьшъ

 

составятъ

 

5

 

книгъ

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

1200

стр.

 

благоволятъ

 

прислать

 

автору

 

въ

 

г.

 

Кіевъ

 

3

 

р.

 

сер.

 

въ

 

томъ

числѣ

 

1

 

р.

 

за

 

1-й

 

и

 

по

 

50

 

к.

 

за

 

каждый

 

послѣдующій

 

выпускъ.

---------!~<&33!>S=>:Sm

содбржанів:

Рѣчь,

 

сказанная

 

Его

 

Преосвягденствомъ,

 

ГГреосвяіценнѣйшииъ

 

Варлаамомъ,

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскииъ,

 

выпускнымъ

 

воспптанницамъ

 

Паричскаго

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

10

 

іюня

 

1884

 

года. —Посѣщеніѳ

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Варлаамомъ,

 

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Ту-

ровскимъ,

 

Паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства. — О

 

примѣтахъ.—

Свѣдѣнія

 

о

 

состояніп

 

Кіево-печерскои

 

лавры

 

и

 

принадлежащпхъ

 

еіі

 

учреждеиій

въ

 

1883

 

году. —Извѣстія

 

и

 

замѣтіш. — Объявленія.

Редактору

 

протоіерей

 

Георгій

 

ТарнопольсШ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Мішскъ

   

31

 

Поля

 

1884

 

г.;

 

Цензоръ,

   

Каѳе-

дральный

 

Протоіерей

 

Григорій

 

Галинъ.

Мннси. — Типо-Лнтографія

  

В.

  

II.

 

Ііиомоіііііі*.
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