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Шгьно

  

просихъ

  

отъ

  

Господа,

   

тд

взыщу:

 

еже

 

жити

 

ми

 

въ

 

дому

 

Гос-

подни

 

вел

 

дни

 

живота

 

моего,

 

зрѣти

ми

 

красоту

 

Господню

 

и

 

посѣщати

храмъ

 

евлтый

 

Его.

 

(Не.

 

26,

 

4).

Благочестивый

 

Царь

 

Израилевъ

 

Давидъ

 

душевно

 

любилъ

посѣщать

 

святый

 

храмъ

 

Божій;

 

при

 

всѣхъ

 

трудныхъ

 

и

 

много-

стороннихъ

 

занятіяхъ

 

своихъ,

 

часто

 

ходилъ

 

въ

 

жилище

 

Божіе,

для

 

сладостнаго

 

изліянія

 

души

 

своей

 

въ

 

молитвѣ

 

предъ

 

Бо-

гомъ.

 

Ничто

 

въ

 

мірѣ

 

не

 

отвлекало

 

его

 

отъ

 

храма

 

Господня

и

 

нигдѣ

 

на

 

землѣ,

 

пи

 

въ

 

какихъ

 

благахь

 

ея,

 

не

 

находилъ

онъ

 

для

 

себя

 

такого

 

сладкаго,

 

истинно

 

душевнаго

 

удоволь-

ствія,

 

какъ

 

въ

 

селеніи

 

Божіемъ,

 

во

 

дворѣ

 

Господнемъ:

 

а

потому,

 

не

 

довольствуясь

 

частымъ

 

хожденіемъ

 

въ

 

церковь

Божію,

 

онъ

 

просилъ

 

однажды

 

у

 

Господа

 

Бога,

 

какъ

 

нѣкоего

особеннаго

 

блага,

 

того,

 

чтобы

   

Онъ

 

сиодобилъ

   

его

 

жити

 

въ
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Господни

 

вся

 

дни

 

живота

  

его,

 

постоянно

   

зрѣти

 

кра-

'.

   

ч

 

*№піу

 

Господню

 

и

 

безотлучно

   

пребывати

   

при

 

святомъ

 

храыѣ

.

 

'Tj

 

Щі:

 

Едино

 

просихъ

 

отъ

 

Господа,

 

то

 

взыщу:

 

еже

 

жити

 

ми

въ

 

дому

 

Господни

 

вся

 

дни

 

живота

 

моего,

 

зрѣти

 

ми

 

красоту

Господню

 

и

 

посѣщати

 

храмъ

 

Святый

 

Его.

Вотъ,

 

братіе

 

христіане!

 

живой

 

урокъ

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

пла-

менно

 

должны

 

мы

 

любить

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

съ

 

какою

 

благо,

честивою

 

ревностію

 

должны

 

ходить

 

на

 

молитву

 

въ

 

церковь

Господню!

 

Блажени

 

живущіе

 

въ

 

дому

 

Господнемъ;

 

блажени

воистину

 

блажени,

 

вси

 

любящіе

 

святый

 

храмъ

 

Господень

 

и

часто

 

посѣщающіе

 

его!

 

Миръ

 

душевный,

 

спокойствіе

 

и

 

чи-

стота

 

совѣсти

 

и

 

благословеніе

 

Божіе

 

вѣчно

 

нребываютъ

 

съ

ними

 

и

 

услаждаютъ

 

для

 

нихъ

 

скорбный

 

путь

 

жизни.

Искушенге

 

человѣку

 

оюитіе

 

его

 

на

 

земли:

 

якоже

 

наемника

повседневного

 

жизнь

 

его,

 

сказалъ

 

нѣкогда

 

одинъ

 

Боголюбедъ

(Іова

 

7.

 

1,),

 

испытавшій

 

тяготу

 

жизни.

 

И

 

дѣйствительно,

участь

 

человѣка

 

въ

 

настоящей

 

жизни, —въ

 

естественномъ

 

его

состояніи, — самая

 

печальная

 

и

 

самая

 

прискорбная.

 

Нищета

и

 

плачъ,

 

алчба

 

и

 

жажда,

 

поношенія

 

и

 

гоненія,

 

бѣды

 

и

 

тяж-

кія

 

искушенія, — вотъ

 

удѣлъ

 

человѣка

 

на

 

землѣ;

 

вотъ

 

та

горькая

 

доля,

 

которую

 

онъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе,

 

волею

 

или

 

не-

волею,

 

охотно

 

или

 

неохотно

 

несетъ

 

въ

 

жизни!

 

Болѣзни

 

и

разнаго

 

рода

 

несчастія,

 

всегдашняя

 

суета

 

и

 

непрестанное

крушеніе

 

духа,

 

вѣчное

 

недовольство

 

настоящимъ

 

и

 

постоян-

ное

 

безпокойство

 

за

 

будущее

 

утомляютъ

 

путника

 

жизни,

 

ни-,

днемъ,

 

ни

 

ночью

 

не

 

даютъ

 

ему

 

покоя,

 

такъ,

 

что

 

онъ

 

аще

уснетъ,

 

глаголешь:

 

когда

 

день;

 

еіда

 

же

 

востанетъ,

 

паки

 

гла-

голешь:

 

когда

 

вечеръ;

 

исполненъ

 

же

 

бываетъ

 

болѣзней

 

и

 

жи-

тейскшъ

 

волненій

 

отъ

 

утра

 

до

 

вечера

 

и

 

отъ

 

вечера

 

до

 

утра.

(Іова

 

7.

 

4,).

 

Скажите,

 

что

 

было

 

бы

 

послѣ

 

сего

 

съ

 

каждымъ

изъ

 

насъ,

 

если

 

бы

 

на

 

землѣ,

 

въ

 

сей

 

юдоли

 

скорбей

 

и

 

лише-

ній,

 

болѣзней

 

и

 

воздыханій,

 

не

 

было

 

для

 

насъ

 

храма

 

Божія,

ST

 

tab



—

    

36'9

    

—

сего

 

тихаго

 

и

 

сладкаго

 

пристанища

 

для

 

всѣхъ

 

людей,

 

обуре-

ваемыхъ

 

волнами

 

житейскими?

 

Какъ

 

тогда

 

тяжела

 

была

 

бы

для

 

насъ

 

жизнь

 

въ

 

этомъ

 

суетномъ,

 

мятежномъ

 

и

 

обманчн-

вомъ

 

мірѣ?

 

Человѣку

 

съ

 

чистою

 

совѣстію,

 

съ

 

добрыми

 

чув-

ствами

 

и

 

одинъ

 

день

 

провести

 

въ

 

мірѣ

 

трудно,

 

больно

 

,

 

и

тяжело:

 

каково

 

же

 

было

 

бы

 

ему,

 

если

 

бы

 

онъ

 

осужденъ

 

былъ

жить

 

на

 

землѣ

 

долго

 

и

 

ни

 

однажды

 

не

 

имѣть

 

утѣіпенія

 

усла-

дить

 

свою

 

душу

 

красотою

 

и

 

благолѣпіемъ

 

храма

 

Господня,

словесами

 

чистыми,

 

пѣспьми

 

сладкими,

 

обильно

 

текущими

изъ

 

устъ

 

глаголющихъ

 

и

 

поющихт.

 

въ

 

церкви

 

Божіей?

 

О,

благодареніе,

 

бр.,

 

и

 

вѣчное

 

благодареніе

 

Господу

 

Богу,

благоволившему

 

основать

 

на

 

землѣ

 

свою

 

церковь

 

и

 

сподобив-

шему

 

насъ

 

посѣщать

 

святый

 

храмъ

 

Его!

 

Безъ

 

сего

 

благодѣя-

нія

 

Божія,

 

безъ

 

храма

 

Господня

 

мы

 

были

 

бы

 

па

 

землѣ,

точно,

 

самые

 

жалкіе

 

и

 

самые

 

несчастные.

 

—Церковь

 

Божія,

храмъ

 

Господень— это

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

рай

 

Божій

 

на

землѣ.

 

Здѣсь

 

душа

 

наша

 

забываетъ

 

все

 

земное

 

и

 

тлѣнное,

въ

 

сладкомъ

 

и

 

безмятежпомъ

 

сповойствіи,

 

наслаждается

 

лице-

зрѣніемъ

 

Божіимъ,

 

упоевается

 

молитвенною

 

бесѣдою

 

съ

 

Твор-

цемъ

 

неба

 

и

 

земли.

 

Поражаемые

 

въ

 

мірѣ

 

сворбями

 

и

 

несча-

стьями,

 

удручаемые

 

горемъ,

 

мы

 

только

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

находимъ

 

для

 

себя

 

единственное

 

утѣшеніе, — здѣсь

 

только

слагаемъ

 

бремя

 

своихъ

 

горестей

 

и,

 

ощущая

 

райское

 

наслаж-

деніе,

 

успокоиваемся;

 

здѣсь

 

душѣ

 

нашей

 

всегда

 

бываетъ

 

не-

сравненно

 

легче

 

и

 

отраднѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

мірѣ.

 

Страшныя

 

бѣд-

ствія

 

постигаютъ

 

насъ

 

на

 

землѣ,

 

ужасныя

 

землетрясенія,

 

на-

водненія

 

и

 

частые

 

пожары

 

опустошаютъ

 

города

 

и

 

села

 

наши;

вопіющія

 

нужды

 

и

 

лишенія

 

гнетутъ

 

и

 

сокрушаютъ

 

насъ;

 

Ан-

гелъ

 

смерти

 

видимо

 

паритъ

 

надъ

 

главами

 

нашими:

 

среди

 

та-

кого

 

очевиднаго

 

горя

 

гдѣ,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

найти

намъ

 

защиту

 

и

 

покровъ,

 

пріютъ

 

и

 

успокоеніе?

Съ

 

другой

 

стороны,

 

церковь

 

Божія,

   

святый

 

храмъ

 

Госпо-

24*
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день

 

есть

 

для

 

насъ

 

на

 

землѣ

 

та

 

Силоамская

 

купѣль,

 

въ

 

ко-

торой

 

врачевались

 

всякаго

 

рода

 

недуги

 

человѣческіе.

 

Чудна,

бр.,

 

была

 

та

 

цѣлебная

 

купѣль!

 

Сила

 

Божія

 

видимо

 

въ

 

ней

присутствовала;

 

а

 

потому

 

тамъ

 

часто

 

совершались

 

дивныя

 

и

великія

 

чудеса:

 

одержимые

 

тяжкими,

 

неизлечимыми

 

болѣз-

нями,

 

по

 

умовсніи

 

въ

 

ней,

 

получали

 

исцѣленіе, — слѣпые

прозиралй,

 

прокаженные

 

очищались.

 

Но

 

не

 

менѣе

 

чуденъ

 

и

достославенъ

 

въ

 

мірѣ

 

христіанскомъ

 

и

 

храмъ

 

Божій,

 

церковь

Господня.

 

Здѣсь,

 

въ

 

храмѣ

 

христіанскомъ,

 

сила

 

и

 

благодать

Божія

 

дѣйствуетъ

 

еще

 

ыногообразнѣе

 

и

 

очевиднѣе:

 

а

 

потому

здѣсь

 

врачуются

 

болѣзни

 

не

 

только

 

тѣлесныя,

 

но

 

и

 

душев-

ныя,

 

язвы

 

не

 

только

 

внѣшнія,

 

наружныя,

 

но

 

и

 

внутренпія,

сокровенныя;

 

здѣсь

 

грѣшникъ,

 

помощію

 

Божіей,

 

при

 

искрен-

немъ

 

покаяніи,

 

очищается

 

отъ

 

грѣховъ

 

своихъ;

 

мучимый

 

стра-

стями

 

освобождается

 

отъ

 

сихъ

 

зміевъ

 

и

 

скорпіевъ,

 

грызущихъ

сердце

 

его

 

и

 

никогда

 

не

 

дающихъ

 

ему

 

покоя.

Видите,

 

бр.,

 

отсюда

 

ясно,

 

что

 

для

 

человѣка

 

нѣтъ

 

на

 

землѣ

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

пристанища

 

и

 

мѣста,

 

болѣе

 

сладостнаго

и

 

спасительнаго,

 

бодѣе

 

вожделѣннаго

 

и

 

успокоигельнаго,

какъ

 

храмъ

 

Божій.

 

Въ

 

церкви,

 

въ

 

святомъ

 

храмѣ

 

Господ-

немъ,

 

душа

 

человѣка

 

живетъ

 

истинною

 

жизнію,

 

чувствуетъ

радость,

 

счастіе

 

и

 

блаженство;

 

напротивъ

 

внѣ

 

церкви,

 

въ

мірѣ

 

душа

 

человѣка

 

мучится

 

и

 

тяготится

 

жизнію,

 

по

 

вся

дни

 

слабѣетъ

 

и

 

умираетъ.

 

По

 

этому-то

 

Господь

 

Богъ

 

еще

въ

 

древнемъ

 

мірѣ

 

строго

 

заповѣдалъ

 

людямъ,

 

по

 

крайней

мѣрѣ,

 

однажды

 

въ

 

теченіе

 

семи

 

дней,

 

а

 

также

 

во

 

всѣ

 

празд-

ники,

 

для

 

душевнаго

 

услажденія

 

своего,

 

непремѣнно

 

являться

предъ

 

Нимъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

указанномъ

 

^отъ

 

Него

 

же;

 

поэтому

 

то

и

 

Спаситель

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

какъ

 

Самъ

 

постоянно

 

въ

субботы

 

и

 

на

 

всякій

 

праздникъ

 

приходилъ

 

въ

 

храмъ

 

Іеруса-

лимскій,

 

такъ

 

точно

 

и

 

послѣдователямъ

 

Своимъ

 

заповѣдалъ

неопустительно

   

и

   

почаще

   

ходить

   

на

 

молитву

   

въ

 

церковь
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Іосиодню,

 

увѣряя

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ,

 

что

 

гдѣ

 

только

 

собе-

рутся

 

во

 

имя

 

Его

 

два

 

или

 

три

 

человѣка,

 

тамъ

 

благодатнымъ

присутствіемъ

 

Своимъ

 

и

 

самъ

 

Онъ

 

непремѣнно

 

будетъ

 

цо-

средѣ

 

ихъ;

 

поэтому-то

 

и

 

первые

 

христіане,

 

не

 

довольствуясь

домашнею

 

молитво^

 

всѣ

 

до

 

единаго

 

и

 

но

 

вся

 

дни

 

неотлучно

пребывали

 

въ

 

церкви;'" поэтому-то

 

наконецъ,

 

и

 

предки

 

наши,

отцы

 

и

 

праотцы,

 

до

 

того

 

любили

 

ходить

 

на

 

молитву

 

въ

 

цер-

ковь

 

Божію

 

и

 

до

 

того

 

дорожили

 

симъ,

 

что

 

скорбвли

 

и

 

счи-

тали

 

потеряннымъ

 

тотъ

 

день,

 

въ

 

который

 

почему-нибудь

 

слу-

чилось

 

имъ

 

не

 

побывать

 

въ

 

церкви.

Правда,

 

много

 

значитъ

 

и

 

домашняя

 

молитва;

 

дорого

 

и

благоугодно

 

для

 

Господа

 

Бога,

 

полезно

 

и

 

спасительно

 

для

души

 

нашей

 

и

 

то,

 

если

 

мы

 

и

 

дома,

 

наединѣ,

 

утромъ

 

и

 

ве-

черомъ

 

усердно

 

молимся

 

Господу

 

Богу:

 

но

 

несравненно

 

и

Богу

 

благоугоднѣе

 

и

 

для

 

насъ

 

душеспасительнѣе

 

та

 

молитва,

которую

 

мы

 

приносимъ

 

Господу

 

Богу

 

въ

 

церкви,

 

при

 

обще-

ственномъ

 

богослуженіи,

 

гдѣ

 

множество

 

народа,

 

соединяясь

въ

 

мысляхъ

 

и

 

чувствованіяхъ,

 

въ

 

желаніяхъ

 

и

 

дѣйствіяхъ,

единодушно

 

и

 

едиными

 

устами

 

славить

 

Бога

 

и

 

гдѣ

 

каждый,

смотря

 

на

 

другаго

 

молящагося,

 

и

 

самъ

 

усерднѣе

 

молится.

Будемъ

 

же,

 

бр.,

 

почаще

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

на

 

молитву.

Если

 

привязанность

 

наша

 

къ

 

міру

 

такъ

 

ужъ

 

сильна

 

и

 

нужды

наши

 

житейскія

 

такъ

 

многообразны,

 

что

 

на

 

удовлетвореніе

ихъ

 

необходимо

 

намъ

 

посвящать

 

шесть

 

дней

 

въ

 

седмицѣ,

 

то

посвятимъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

съ

 

усердіемъ

 

седьмой

 

день

Господу

 

Богу;

 

не

 

будемъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

этотъ

 

день

оставлять

 

церкви

 

Божіей. — Именемь

 

Божіимъ

 

смѣемі

 

увѣритъ

васъ,

 

что

 

если

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

ыеопу-

стительно

 

будете

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

благословеніе

 

небесное

видимо

 

осѣнитъ

 

васъ,

 

благодать

 

Божія

 

во

 

всемь

 

явно

 

будетъ

содѣйствовать

 

вамъ;

 

благо

 

будетъ

 

вамъ,

 

благо

 

будетъ

 

и

 

дѣ-

тямъ

 

вашимъ.

  

Аминь.
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ОЧЕРКИ

 

СЛАВЯНСКОЙ

 

ШІОѲЛОГШ

   

ВЪ

 

СВЯЗИ

 

СЪ

 

СЛА-

ВЯНСКИМИ

  

ПРАЗДНИКАМИ.

  

М

( Окончание ).

Объясняя

 

названіе

 

У

 

сень

 

такимъ

 

образомъ,

 

мы

 

яснѣе

 

пой-

мемъ

 

и

 

тотъ

 

обычай,

 

о

 

которомъ

 

упонинаетъ

 

царская

 

гра-

мота

 

XVII

 

в.,

 

что

 

въ

 

Москвѣ,

 

наканунѣ

 

Рождества,

 

люди

кликали

 

Коляду

 

и

 

Усеиь,

 

а

 

въ

 

навечеріе

 

кликали

 

плугу.

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нлугъ

 

сближается

 

также

 

съ

 

боровомъ.

Лахать

 

родственно

 

съ

 

словами

 

взрывать,

 

рыть,

 

орать;

 

у

 

бо-

роны,

 

или

 

сохи,

 

есть

 

рыло;

 

есть

 

рыло

 

и

 

у

 

свиньи,

 

которымъ

она

 

роетъ

 

землю;

 

отсюда-то

 

слово

 

соха

 

во

 

многихъ

 

языкахъ

синонимично

 

слову

 

свинья:

 

такъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

Гер-

маніи

 

соха

 

называется

 

Schweinsnase=Schyein

 

—

 

свинья;

 

furicha

борозда,

 

farah

 

боровъ;

 

лат.

 

рогса

 

борозда

 

и

 

porcus,

 

рогса

боровъ,

 

свинья.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

словѣ

 

Овсень

 

мы

 

нахо-

димъ

 

соединенными

 

нонятія

 

божества,

 

плуга

 

и

 

борова.

 

Во-

снѣвая

 

нѣсни

 

Овсеню,

 

Славяне

 

славили

 

бога

 

земледѣлія,

 

бога

плуга,

 

который

 

оретъ

 

землю

 

Согласно

 

съ

 

этимъ,

 

въ

 

одной

Украинской

 

сказкѣ

 

упоминается

 

о

 

кабанѣ

 

«що

 

носомъ

 

оре,

ушима

 

сиіе,

 

а

 

хвостомъ

 

волочитъ>

 

2).

 

Вѣрованіе,

 

что

 

Богъ

научилъ

 

людей

 

земледѣлію

 

и

 

далъ

 

имъ

 

нлугъ,

 

есть

 

одно

 

изъ

самыхъ

 

древнихъ.

 

Скифы— земледѣльцы

 

вели

 

свое

 

ироисхож-

деніе

 

,отъ

 

Коло-Ксая,

 

сына

 

солнца,

 

князя

 

колесницы,

 

кото-

рый

 

умѣлъ

 

владѣть

 

плугомъ

 

золотымъ,

 

снавшимъ

 

съ

 

неба,

 

и

научилъ

 

скифовъ

 

земледѣнію.

 

По

 

Римскому

 

преданію,

 

людей

научилъ

 

владѣть

 

плугомъ

 

Сатурнъ,

 

по

 

Болгарскому

 

—

 

Дѣдо-

Госнодь.

 

Въ

 

Украйнѣ

 

вѣрятъ,

 

что

 

Адаму

 

нлугъ

 

далъ

 

Господь,

когда

 

выгналъ

 

его

 

изъ

 

рая

  

3).

  

Въ

 

Славянскихъ

 

ш.едривкахъ,

')

 

См.

 

Епарі.

 

Вѣд.

 

№

 

19,

 

21

 

и

 

22.

3 )

 

Нар.

 

южнорус.

 

сказки.

 

Рудченко

 

I,

 

123.

3 )

 

Рус.

 

Бес.

 

1856

 

г.,

 

Ill,

 

74.
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уже

 

охристіанизйрованныхъ,

   

находится

   

большое

   

количество

упоминаній

 

о

 

Божествѣ,

 

орюіцемъ

 

землю.

  

Наприм:

Во

 

поли-поли

 

плужокъ

 

ходить,

За

 

тимъ

 

плужкомъ

 

Господь;

Матерь

 

Божа

 

іисти

 

носить:

«Оры,

 

сыну,

 

довгу

 

ниву,

Будемъ

 

сіять

 

жито-пшеницу,

А

 

колосочки —якъ

 

пирожечки.

Вт.

   

а,ругихъ

   

колядкахъ

   

Господа

   

сопровождают

   

Святой

Петро,

 

который

 

или'погоняетъ

 

воловъ,

 

или

 

водитъ,

 

и

 

Павелъ;

въ

 

одной

 

колядкѣ

 

поется:

   

энхбі

*

   

< Святой

 

Спасъ

 

волойки

 

напасъ,

Святый

 

Михаилъ

 

воды

 

наноивъ,

Святый

 

Петро

 

волы

 

погонивъ,

:

     

Пророки

 

яли,

 

волы

 

запрягали,

Святой

 

Никита,

 

занбсъ

 

затыка.

Мы

 

указывали

 

выше

 

на

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

миѳологіи

образъ

 

Перуна

 

и

 

Даждьбога

 

часто

 

смѣшива«тся.

 

Причина

перехода

 

одного

 

образа

 

въ

 

другой

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

вліяніе

 

того

 

и

 

другаго

 

на

 

жизнь

 

человѣка

 

не

 

раздѣльны:

 

Пе-

ру

 

нъ,

 

разбивая

 

своими

 

стрѣлами

 

тучи,

 

источаетъ

 

изъ

 

нихъ

дождь

 

и

 

напаяеть

 

имъ

 

землю;

 

солнце

 

соррѣваетъ

 

ее

 

и

 

резуль-

татомъ

 

является

 

богатая

 

жатва.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

въ

 

щедрив-

кахъ

 

мы

 

видимъ

 

сліяніе

 

этихъ

 

образовъ.

 

На

 

одной

 

щедривкѣ

поется:

 

«Ходить

 

Илья

 

на

 

Василья,

 

носить

 

пугу

 

житяную.

Де

 

замахне,

 

жито

 

росте.

 

Житу

 

пшеницу,

 

всяку

 

нашницу,

 

у

полѣ

 

ядро,

 

а

 

въ

 

домѣ

 

добро*.

 

Читая

 

эти

 

щедривку,

 

не

трудно

 

отгадать

 

кого

 

замѣнилъ

 

Господь

 

съ

 

апостолами

 

въ

щедривкахъ,

 

которые

 

мы

 

привели

 

выше.

Въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

колядокъ

 

имя

 

іг сеня

 

уступаетъ

мѣсто

 

имени

 

Василія.

 

У

 

этого

 

Василько

 

батюшка

 

оказывается

ясный

 

мѣсяцъ,

 

матушка

 

ясне

 

сёненко,

 

братейчикъ

 

ясный

 

то-



*~

 

§т

 

^

порчикъ,

 

сестрица— ясна

 

зорница

 

и

 

онъ

 

вездѣ

 

почти

 

назы-

вается

 

премудрымъ

 

стрѣльцомъ.

 

Ясно,

 

что

 

имя

 

Васидія,

христіанскаго

 

святого,

 

вставлено

 

здѣсь

 

позднѣе

 

и

 

замѣнило

небеснаго

 

стрѣльца

 

Перуна,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

Даждьбога.

Въ

 

одной

 

щедривкѣ

 

о

 

Василіѣ

 

поется

 

то,

 

что

 

въ

 

вышепри-

веденной

 

щедривкѣ

 

приписывается

 

Ильѣ:

 

,qO>

Да

 

була

 

маты

 

весела,

Да

 

родила

 

сына

 

Васыля

нотка')

              

И

 

носила

 

его

 

подъ

 

небеса,

;ли.Э8йЦ

 

ц

 

.-■'■

    

Дала

 

ему

 

пужку

 

житянку,

                     

.oqral!

Куда

 

пужка

 

махне

 

—

Туды

 

жито

 

росте,

Куда

 

покивае

Туда

 

полягае.

       

<ітэІІ

Въ

 

Болгарской

 

щедривкѣ

 

мы

 

находимъ

   

и

 

самое

   

имя

 

ма-

тери

 

Василя:
Сива,

 

сива

 

Василиса!

Коде

 

ей

 

са

 

оваенлила

 

(или

 

оголубила)

Божикъ

 

ми

 

іе

 

по

 

вси

 

земли

si!

   

ubji.#

       

Слава

 

ми

 

іе

 

на

 

небеси.

  

х)
Сива

 

Василиса,

 

которая

 

въ

 

другой

 

цѣсни,

 

также

 

Болгарской,

называется

 

просто

 

голубицей,

 

2)

 

указываетъ

 

довольно

 

ясно

 

на

Сифу,

 

которая

 

въ

 

позднѣйшее

 

время

 

слилась

 

съ

 

образомъ

Богородицы.

 

Сліяніе

 

ея

 

съ

 

Василисой

 

могло

 

произойти

 

или

вслѣдствіе

 

значенія

 

имени

 

Василиса— греч.

 

царствующая,

 

ца-

рица,

 

или

 

вслѣдствіе

 

игры

 

словъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

сопо-

ставленій:

 

«маты

 

весела,

 

Василиса,

 

овасилила,

 

Сива;

 

всѣ

 

эти

слова

 

выражаютъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

понятіе

 

о

 

свѣтѣ

 

и

 

въ

 

даль-

нѣйшемъ

 

значеніи

 

объ

 

огнѣ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

одной

 

по-

говорки:

   

Сива

 

кобыла

 

—

 

весь

   

лисъ

   

поіила

    

3).

  

Тѣ,

   

которые

*)

 

Каравелова

 

174.

2 )

  

ІЬІСІ

 

278.
3)

   

Сбор,

 

памят.

 

нар.

 

творч.

 

въ

 

сѣверо-зап.

 

краѣ ;

 

I,

 

298,

 

300.
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упоминали

 

въ

 

пѣсняхъ

 

имя-

 

Василисы,

 

едва-ли

 

знали

 

объ

 

ней

что

 

нибудь,

 

точно

 

также

 

какъ

 

не

 

соединяли

 

яенаго

 

иредстав-

ленія

 

съ

 

именемъ

 

Василія,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

слѣдующей

поговорки,

 

въ

 

которомъ

 

Василій

 

обращается

 

уже

 

въ

 

Василису:

«Святая

 

Василиса

 

джягу

 

мясила,

 

пироги

 

пекла

 

и

 

рогатые

 

и

букатые

 

д).

Со

 

дня

 

Рождества

 

начинаются

 

святки,

 

или

 

святые

 

вечера.

Въ

 

эти

 

святые

 

вечера

 

еще

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

совершается

 

много

такого,

 

что

 

принадлежите

 

отдаленной

 

миѳической

 

старинѣ,

какъ

 

напримѣръ

 

игры,

 

гаданія

 

переряживанья.

 

До

 

сихъ

 

поръ

сохранилась

 

игра— хороненіе

 

золота.

 

Играющіе

 

садятся

 

кру-

гомъ

 

и

 

передаютъ

 

другь

 

другу

 

тайкомъ

 

(прячутъ=хоронятъ)

перстень.

 

Въ

 

срединѣ

 

круга

 

ходить

 

одна

 

изъ

 

дѣвушекъ

 

и

старается

 

угадать— у

 

кого

 

находится

 

перстень.

 

При

 

этомъ

хорь

 

иоетъ:

И

 

я

  

золото

 

хороню,

 

хороню,

Чисто

 

серебро

 

хороню,

 

хороню.

Гадай,

 

гадай,

 

дѣвица,

Отгадывай,

 

красная

Въ

 

коей

 

рукѣ

 

былица—

Змѣиная

  

крылица?

Наше

 

золото

 

пропало,

 

пни'

Оно

 

порохомъ

 

запало,

Призаиндѣвѣло,

 

призаилеснѣвѣло.

Золотое

 

кольцо,

 

которое

 

отыскиваеть

 

дѣвушка

 

означаетъ

кольцо —-солнце,

 

которое

 

въ

 

зимнюю

 

нору

 

призаиндѣвѣло,

призаплеснѣвѣло,

 

было

 

схоронено

 

холодными,

 

темными

 

ту-

чами;

 

«былица,

 

змѣиная

 

крылица»,

 

которая

 

упоминается

 

въ

нѣснѣ,

 

пе

 

совсѣмъ

 

понятно:

 

въ

 

объясненіе

 

этого

 

выраженія

можно

 

только

 

сказать,

 

что

 

забота

 

о

 

золотѣ,

 

по

 

народному

представленію,

 

поручалось

 

огненному

 

змѣю — молніи,

   

которая

')

 

Каравелова

 

177.
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освобождала

 

его

 

отъ

 

темныхъ

 

тучъ.

 

По

 

пѣснѣ

 

золото

 

нахо~

дится

 

въ

 

той-же

 

самой

 

рукѣ,

 

въ

 

которой

 

находится

 

былица,

змѣиная

 

крылица

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

отыскивая

 

змѣиную

крыдицу=:молнію,

 

дѣвушка

 

отыскиваетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

золото.

Такъ

 

какъ

 

Богъ

 

громовникъ

 

вступаетъ

 

въ

 

это

 

время

 

въ

супружество

 

съ

 

землею,

 

то

 

въ

 

это-же

 

время

 

дѣвушки

 

га-

дали

 

о

 

суженыхъ

 

и

 

какъ

 

для

 

оилодот-воренія

 

земли

 

необхо-

димо

 

небесное

 

зѣрно

 

—

 

дождь,

 

то

 

и

 

молодыхъ

 

посыпаютъ

 

зер-

номъ

 

и

 

наоборотъ,

 

есть

 

повѣріе,

 

что,

 

отправляясь

 

засѣвать

поле,

 

слѣдуетъ

 

надѣвать

 

подвѣнечную

 

сорочку;

 

что

 

встрѣча

при

 

этомъ

 

холостого

 

парня,

 

дѣвушки,

 

вдовы,

 

или

 

вдовца- «г

дурной

 

знакъ

 

для

 

плодородія.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

обрядахъ

 

сме-

шиваются

 

юѣмя —-дождь

 

и

 

плотское

 

сѣмя.

Обычай

 

переряживанья

 

въ

 

различныхъ

 

животныхъ,

 

пре-

имущественно

 

въ

 

медвѣдя

 

и

 

волка,

 

стоить

 

въ

 

связи

 

съ

 

пред-

ставленіемъ

 

оборачиванія

 

яснаго

 

солнышка

 

въ

 

шкуры

 

држде-

выхъ

 

облаковъ.

 

Отсюда

 

повѣрье,

 

что

 

вывороченный

 

тулупъ,

овчина

 

и

 

соболи

 

предохраняютъ

 

жениховъ

 

и

 

невѣстъ,

 

во

время

 

свадьбы,

 

отъ

 

нечистой

 

силы,

 

надѣляютъ

 

здоровьемъ

 

и

всякими

 

богатствами.

 

Поэтому

 

встарину

 

жениховъ

 

и

 

не-

вѣстъ

 

сажали

 

на

 

куньи

 

и

 

лисьи

 

хвосты

 

и

 

ими-же

 

обмахи-

вали;

 

мать

 

встрѣчала

 

новобрачныхъ

 

въ

 

вывороченной

 

шубѣ,

а

 

первую

 

ночь

 

молодые

 

проводили

 

въ

 

овчарнѣ,

 

или

 

на

скотномъ

 

дворѣ

  

J).

Богъ

 

громонникъ

 

поражаетъ

 

злое

 

начало

 

громовыми

 

уда-

рами,

 

бичемъ—молніей.

 

Отсюда

 

обычай

 

—

 

на

 

Рождество

 

стрѣ-

лятъ

 

изъ

 

иушекъ.

 

Отсюда-же

 

обычай,

 

чтобы

 

дружка

 

на

 

свадь-

бѣ

 

былъ

 

съ

 

плетью:

 

эта

 

плеть

 

должна

 

прогонять

 

злыхъ

 

ду-

ховъ,

 

какъ

 

прогоняетъ

 

ихъ

 

плеть

 

Перуна

 

( у

 

Осетинъ

 

при

родахъ

 

съ

 

ТОЮ-5КС

 

цѣлью

 

стрѣляютъ

 

изъ

 

ружей).

1 )

 

Афанасьевъ

 

Т.

 

I,

  

стр.

 

689.
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Такъ

 

какъ

 

богъ

 

громовникъ,

 

съ J

 

возвратомъ

 

своей

 

силы,

оживляетъ

 

всѣ

 

рѣки

 

и

 

источники

 

благодатною

 

жизнію

 

и

 

они

даютъ

 

землѣ

 

силу

 

и

 

плодородіе,

 

то

 

купанье

 

въ

 

водѣ

 

въ

 

это

время

 

имѣетъ

 

особенно

 

цѣлительную

 

силу

 

и,

 

по

 

извѣстію

Герберштейна,

 

въ

 

XVII

 

в.

 

Московцы

 

здоровые

 

и

 

больные

купались

 

въ

 

іорданѣ,

 

при

 

чемъ

 

больные

 

надѣялись

 

получить

исцѣленіе.

На

 

канунѣ

 

Рождества

 

Сербы,

 

Кроаты,

 

Далматинцы

 

.берут*

дубовое

 

дерево,

 

при

 

чемъ

 

домовладыка

 

(у

 

Болгаръ)

 

снимаетъ

шапку

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

произносить:

 

«помози,

 

Боже,

 

и

ти

 

Еоледо

 

да

 

поживѣмъ

 

и

 

до

 

друга

 

година».

 

Боднякъ

 

при-

носятъ

 

въ

 

избу

 

(обмазываютъ

 

медомъ

 

и

 

посыпаютъ

 

зерномъ —

у

 

Сербовъ)

 

и

 

кладуть

 

на

 

уголья.

 

Когда

 

онъ

 

загорится,

 

стар-

шій

 

въ

 

домѣ

 

берету

 

его

 

и

 

ударяетъ

 

нѣсколько

 

разъ,

 

приго-

варивая:

 

«за

 

цлодъ

 

и

 

здраве!»

 

Искры,

 

сыплющіяся

 

отъ

 

пер-

ваго

 

удара,

 

означаютъ

 

ириплодъ

 

лошадей,

 

искры

 

отъ

 

втораго

удара — ириплодъ

 

коровь

 

и

 

т.

 

д.

 

При

 

этомъ

 

по

 

полу

 

разсы-

паются

 

орѣхи

 

и

 

разбрасывается

 

солома;

 

кь

 

ужину

 

приготов-

ляется

 

вино,

 

медъ,

 

орѣхи,

 

груши,

 

сливы

 

и

 

нроч.,

 

то,

 

что

называется

 

узваръ

 

(тоже

 

дѣлаютъ

 

въ

 

Малороссіи).

 

Обкадивъ

избу

 

ладаномъ

 

и

 

ирочитавъ

 

молитву,

 

семья

 

садится

 

за

 

ужинъ,

но

 

не

 

съѣдаетъ

 

всего,

 

а

 

откладываетъ

 

часть

 

въ

 

особенную

миску,

 

какъ

 

лѣкарство

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

болѣзней.

 

Баднякъ

долженъ

 

тлѣть

 

до

 

самаго

 

новаго

 

года

 

и

 

ненломъ

 

его

 

лѣ-

чится

 

домашняя

 

скотина,

 

осыпаются

 

нивы,

 

пастбища;

 

а

 

часть

бадняка,

 

неусиѣвшая

 

сгорѣть,

 

зарывается

 

въ

 

землю

 

посреди

виноградника

 

или

 

хранится

 

до

 

слѣдующаго

 

Рождества.

 

Въ

Галиціи

 

наканунѣ

 

Рождества

 

ставятъ

 

подъ

 

образами

 

четыре

необмолоченныхъ

 

снопа,

 

тоже

 

дѣлается

 

и

 

въ

 

иѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

Бѣлоруссіи.

 

Сидя

 

за

 

ужиномъ,

 

приготовленномъ

 

на

столѣ,

 

обсьшанномъ

 

сѣномъ,

 

вытаскиваютъ

 

изъ

 

подъ

 

стола

нѣсколько

 

быливокъ

 

сѣна

   

и

   

по

 

нимъ

   

гадаютъ

   

о

 

будущемъ
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урожаѣ

 

льна;

 

или

 

вынимаютъ

 

колосъ:

 

если

 

онъ

 

полонъ г

 

зе-

ренъ,

 

то

 

годъ

 

будетъ

 

урожайный,

 

въ

 

противномъ-же

 

случаѣ

 

—

неурожайный.

 

Всѣ

 

эти

 

обряды

 

и

 

разныя

 

Принадлежности

 

ихъ

указываютъ

 

на

 

свое

 

отношеніе

 

къ

 

самому

 

отдаленному

 

вре-

мени.

 

Нарожденіе

 

молодаго

 

божича — солнца

 

несло

 

за

 

собою

благотворное

 

оживленіе

 

благо двтельныхъ

 

силъ

 

природы;

 

вотъ

почему

 

пепломъ

 

бадняка,

 

который

 

изображалъ

 

собою

 

возжег-

шееся

 

солнце,

 

обсыпались

 

поля:

 

этотъ

 

священный

 

ііепелъ

былъ

 

какъ

 

бы

 

самъ

 

Даждьбогъ

 

—

 

творецъ

 

будущей

 

жатвы.

Масло

 

и

 

вино,

 

которыми

 

обливается

 

баднякъ,

 

означаетъ

долідь,

 

который

 

приносится

 

грозовыми

 

тучами,

 

оеѣменяющими

землю.

 

Всѣ

 

эти

 

обряды

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

предки

 

наши,

совершая

 

ихъ,

 

задали

 

о

 

томъ,

 

каковъ

 

будетъ

 

нарождающійся

годъ

 

к,

 

чествуя

 

Дардьбога,

 

старались

 

вМѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пре-

клонить

 

его

 

могущество

 

въ

 

пользу

 

своей

 

жизни.

На

 

это-же

 

указываютъ

 

еще

 

яснѣе

 

обряды

 

31

 

декабря—

Васильевъ,

 

или

 

щедрый

 

вечеръ

 

и

 

обряды

  

1

  

генваря.

Въ

 

щедрый

 

вечерь

 

хозяйка

 

нриготовляетъ

 

множество

 

пи-

роговъ

 

и

 

кнышей

 

и

 

складываетъ

 

ихъ

 

въ

 

одну

 

кучу.

 

Хозяииъ

садится

 

за

 

эту

 

кучу,

 

а

 

домашнія,

 

входя

 

въ

 

избу

 

и

 

какъ

 

бы

не

 

видя,

 

его

 

спрашиваютъ:

 

дѣ-жъ

 

нашъ

 

батько?

 

—

 

«Хиба-жъ

вы

 

меня

 

не

 

бачите»? —

 

«Не

 

бачимо,

 

тату»! — Дай-же,

 

Боже,

щобъ

 

и

 

на

 

той

 

рокъ

 

не

 

нобачили»,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

и

 

въ

 

буду-

щемъ

 

году

 

было

 

такое-же

 

изобиліе

 

пищи.

 

Этотъ

 

обрядъ

 

бук-

вально

 

сходенъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

который

 

совершалъ

 

Лрконскій

 

жрецъ

во

 

время

 

Свнтовитова

 

праздника.

Вт,

 

самый

 

новый

 

годъ,

 

рано

 

утромъ,

 

но

 

домамъ

 

ходягъ

мальчики,

 

нося

 

въ

 

мѣшкѣ,

 

или

 

въ

 

рукавахъ

 

хлѣбные

 

зерна;

входя

 

въ

 

домъ

 

они

 

сыпятъ

 

эти

 

зерна

 

и

 

приговаривают!,:

«ужъ

 

дай

 

ему

 

Богъ,

 

уроди

 

ему

 

Богъ,

 

чтобы

 

рожь

 

родилась,

сама

 

въ

 

гумно

 

свалилась,

 

изъ

 

колоса

 

осьмина,

 

изъ

 

полузерна

пироп,— съ

 

топорище

 

долины,

    

съ

 

рукавицу

 

ширины».
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сыпанныя

 

зерна

 

собираютъ

 

и

 

гадаютъ

 

по

 

нимъ — какіе

 

хлѣба

будутъ

 

имѣть

 

большій

 

или

 

меньгаій

 

урожай.

 

Посыпаніе

 

зер-

номъ,

 

а

 

также

 

сходный

 

и

 

родственный

 

обрядъ

 

ходить

 

съ

 

илу-

гомъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

пахать,

 

или

 

ставить

 

плугъ

 

на

 

столь,

 

ука-

зываютъ

 

па

 

того-же

 

бога

 

громовника,

 

который,

 

вспахивая

небесныя

 

тучи,

 

проливаетъ

 

зерна

 

дождь,

 

которымъ

 

земля

обсѣмѣняется

 

и

 

начинаетъ

 

свои

 

благодатные

 

роды.

Л — ковъ.

I.

 

Объ

 

изданіи

 

Современныхъ

 

Извѣстій.

Съ

 

1

 

декабря

 

1873

 

года

 

Современныл

 

Извѣстіл

 

всту-

паютъ

 

въ

 

гиестой

 

годъ

 

своего

 

существованія.

 

Изданіе

 

ихъ

будетъ

 

продолжаться

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ:

 

триста

 

шестьдесятъ

№№

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

листъ

 

средняго

 

формата

 

( 14/іэ

 

вершковъ).

Содержаніе

 

состоитъ

 

изъ

1)

   

Справочных?)

 

Свѣдѣній

 

( Мѣсяцесловъ,

 

Поѣзды

 

же-

лѣзныхъ

 

дорогъ,

 

Зрѣлища,

 

Судебный

 

указатель,

 

Адресы

 

из-

вѣстнѣйшихъ

 

московскихъ

 

заведеній.

 

Цѣны

 

бумагамъ

 

на

 

обѣ-

ихъ

 

столичныхъ

 

биржахъ,

 

Биржевыя

 

цѣны

 

заграничныя

 

(по

телеграфу).

 

Цѣны

 

товарамъ

 

на

 

виутреннихъ

 

рыикахъ).

2)

   

Московского

 

Отдѣла

 

(гдѣ

 

сверхъ

 

ежедневныхъ

 

поли-

тическихъ

 

телеграммъ

 

отъ

 

агенствъ

 

Вольфа,

 

Рейтера,

 

Гаваса

и

 

иногда

 

оіъ

 

виутреннихъ

 

корреспондентовъ,

 

помѣщаются

Руководящія

 

статьи

 

по

 

общимъ

 

вопросамъ,

 

Замѣтки

 

и

 

извѣ-

стія

 

о

 

московской

 

общественной

 

жизни

 

и

 

Обзоръ

 

мнѣній

 

пе-

чати

 

по

 

текущимъ

 

вопросамъ,

 

политическимъ

 

и

 

общественнымъ).

3)

  

Внутренних?!

 

Извѣстіи

   

(Общихъ,

 

по

 

законодатель-



—

     

380

     

—

ству,

 

администрации

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

и—Мѣстныхъ,

съ

 

мѣстными

 

корреспонденціями).

4)

  

Ипостранныхъ

 

(въ

 

систематическомъ

 

обозрѣніи,

 

по

времепамъ — съ

 

заграничными

 

письмами);

 

и

5)

  

Разныхъ

 

(гдѣ

 

помѣщаются

 

замѣчательныя

 

судебныя

дѣла,

 

а

 

также

 

разныя

 

новости,

 

не

 

имѣющія

 

политическая

характера,

 

каковы:

 

ученыя

 

и

 

художественныя,

 

промышленный

изобрѣтенія,

 

практическія

   

хозяйственныя

   

замѣтки

   

и

 

т.

  

п. ).

ПОДПИСНАЯ

      

Ц

 

'Б

 

11

 

а:

Для

 

иногородныхг

 

подписчиковъ:

 

за

 

годъ

 

8

 

р.

 

25

 

к.,

 

полгода

4

 

р.

   

50

 

к.,

 

три

 

мѣсяца

 

2

 

р.

  

25

 

к.,

  

одинъ

 

мѣсяцъ

 

7

 

5

  

к.

Въ

 

Москвѣ,

 

съ

 

доставкою:

 

за

 

годъ

 

7

 

руб.

 

35

 

коп.,

 

полгода

3

 

р.

  

90

 

к,

 

три

 

мѣсяца

  

1

  

р.

  

95

 

к.,

 

одинъ

 

мѣсяцъ

 

70

 

к.

ІІріемъ

 

подписки:

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

конторѣ

 

Современных^

 

Извѣстій,

 

на

Зиаменкѣ,

 

въ

 

Вагапьковскомъ

 

переулкѣ,

 

противъ

 

Румянцов-

скаго

 

Музея,

 

подъ

 

№

 

9,

 

Игнатьевой

 

(бывіп.

 

кн.

 

Голицына)

и

 

у

 

извѣстнѣйшихъ

 

книгопродавцевъ.

Въ

 

С--Петербургѣ:

 

въ

 

книжныхъ

 

магазииахъ

 

на

 

Невскомъ

проспектѣ:

 

Исакова

 

и

 

Базунова.

Въ

 

Одессп,

 

въ

 

конторѣ

 

Мосяіина

 

и

 

Ks ,

 

на

 

Дерибасов-

ской

 

улицѣ,

 

д.

 

Вагнера.

ТИПОГРАФІЯ

  

СОВРЕМЕННЫХ-!»

   

ИЗПІіСТІН

принимаетъ

 

заказы

 

на

 

печатаніе

 

книгъ,

 

бланковъ,

 

этикетовъ

и

 

проч.

 

Имѣя,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ,

 

скоропечатную

 

машину

собственно

 

для

 

печатанія

 

этикетовъ

 

и

 

карточекъ,

 

типографія

Современныхъ

 

Извѣстій

 

можетъ

 

исполнять

 

послѣдніе

 

за-

казы

 

съ

 

особенною

 

дешевизною.
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IL

 

Объ

 

изданіи

  

газеты

  

„ДРУГЪ

   

НАРОДА"

(годъ

 

шестой).

Съ

 

15

 

ноября

 

1872

 

года

 

изданіе

 

газеты

 

„ДРУГЪ

 

НАРОДА."

возобновляется

 

по

 

слѣдующей

 

вновь

 

утвержденной

 

программѣ:

1)

 

Правительственныя

 

распоряженія

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

законодательства

 

и

 

управленія;

 

2)

 

статьи

 

по

 

разнымъ

 

отрас-

лямъ

 

знанія;

 

3)

 

разсказы

 

преимущественно

 

изъ

 

русской

 

исто-

ріи

 

и

 

изъ

 

русскаго

 

быта;

 

въ

 

этомъ

 

же

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

иомѣ-

щаемы

 

и

 

лучшія

 

нроизведенія

 

русской

 

классической

 

литера-

туры;

 

4)

 

современное

 

внутреннее

 

и

 

иностранное

 

обозрѣніе

замѣчательныхъ

 

явленій

 

общественной

 

и

 

гражданской

 

жизни;

5)

 

библіографія:

 

обозрѣніе

 

вновь

 

вышедшихъ

 

книгъ,

 

преиму-

щественно

 

учебныхъ

 

и

 

для

 

народнаго

 

чтенія.

Сровъ

 

выхода

 

газеты

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

1

 

и

 

15

 

числа

каждаго

 

мѣсяца.

Цѣна

 

газеты

 

„ДРУГЪ

 

НАРОДА"

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

съ

1

 

января

 

1873

 

г.

 

по

 

1

 

января

 

1874

 

года— два

 

рубля

 

съ

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Имперіи.

 

Подписка

 

принимается

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

Редакціи

 

газеты

 

„ДРУГЪ

 

НАРОДА,"

 

при

Кіевской

 

1-й

 

гимназіа.

III.

  

Въ

  

Полтавѣ,

  

въ

  

квартирѣ

  

Законоучителя

губернской

 

гимназіи

 

можно

 

получать

 

слѣдующія

дособія

 

для

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

на-

родныхъ

 

училищахъ.

1)

 

О

 

праздниках»

 

и

 

постах»

 

Православной

 

Церкви.
Составидъ

 

Проторей

 

Николай

 

Думитрашко.

 

Изданіе

 

2-е,

80

 

страницъ:

 

Цѣна

 

15

 

копѣекъ

 

съ

 

пересылкою.
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ъ.

Это

 

руководство

 

по

 

журналу

   

Учебнаго

 

Комитета,

 

утверж-

денному

 

опредѣленіемъ

   

Святѣишаго

   

Синода

   

отъ
20

   

августа

1872

 

года,

 

одобрено

  

въ

 

употребление

   

въ

 

начальпыхъ

   

шко-

лахъ

 

и

 

низшихъ

 

классахъ

 

гимназій.

2)

 

Перевод»

 

повседневных»

 

молитв»

 

на

 

русскій

 

язык».

Изданіе

 

5-е.

 

Полтава.

 

1872

 

года.

 

Цѣна

 

6

 

копѣекъ

 

съ

 

пере-

сылкою.

Это

 

пособіе

 

тѣмъ

 

же

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

допущено

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

для

 

библіо-

текъ

 

народныхъ

 

школъ.

Иногородиыхъ

 

просятъ

 

адресоваться:

 

Въ

 

Полтаву,

 

Законо-

учителю

 

Гимназш

 

Протоіерею

 

Николаю

 

Думитрашко.

Выписывающимъ

 

на

 

10

 

рублей

 

и

 

болѣе

 

будетъ

 

сдѣлана

уступка

 

10

 

процентовъ.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Далматъ.

|

 

Л.

   

Ржевскій.
Редакторы— сотрудники

Я.

 

Степановъ.

СОДЕРЖАШЕ:

 

I.

 

Поученіе

 

о

 

необходимости

 

почаще

 

ходить

въ

 

церковь.

 

П.

 

Очерки

 

Славянской

 

миѳологіи

 

въ

 

связи

 

съ

Славянскими

 

праздниками

  

(окончаніе).

   

III.

 

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

30-го

 

ноября
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I

 

fETLJ/

Печ.

 

въ

 

Тип.

 

Я.

 

М.

 

Чаусскаго.

\*


