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С в и р с к і й — С и и р ь

С в п р г к і і і  (Николай Swirski, f  1673)— 
польскій историкъ и стихотворецъ, былъ епи- 
скопомъ. Наиеч.: «Prawda staropolska, histo- 
ryczn% relaczj% wsparta» (1660), «Balatio histo- 
nca belli Szeremetici gesti an. 1660» (1661), 
«Thalia moerens patiente et moriente Iezu» 
(1655), «Corona Sanctorum» (1671).

С в і і р с к і й  АлександровскіВ мужской 
м -р ь —въ Олонецкой губ., Олонецкомъ у., въ 
36 вер. оть у. гор., въ 6 вер. отъ р. Свири, 
при оз. Рощинскомъ п Святомъ; состоитъ 
собственно изъ двухъ монастырей, Троиц- 
каго и Преображенскаго, находящихся подъ 
управленіемъ одного архимандрита. ІІо зна- 
ченію и матеріальнымъ средствамъ занимает, 
первое мѣсто среди монастырей Олонецкаго 
края. Основанъ наиболѣе чтимымъ изъ оло- 
нецкихъ подвижниковъ, постриженникомъ Ва- 
лаамскаго монастыря пред. Александромъ 
Свирскимъ, поселившимся въ этой мѣстности 
около 1487 г., f  въ 1533 г. Мощи преподоб- 
наго почиваютъ въ Преображенскомъ мона
стырь въ богатой ракЬ, пожертвованной ца- 
ремъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ. Монастырь 
владѣлъ нѣкогда обширными населенными 
землями и былъ главнымъ религіознымъ цен- 
тромъ края и разсадникомъ многихъ олонец- 
кихъ монастырей. Для колонизаціи Олонец
каго края монастырь имѣлъ въ свое время 
немаловажное значеніе. Троицкая ярмарка, 
существовавшая при монастырь уже въ ATI 
ст., придавала ему характеръ важнаго торго
вало пункта. Въ 1581 г. монастырь былъ разо- 
ренъ шведами, въ 1613 г.—литовцами. Съ 
1764 по 1783 г. здЬсь жили викаріи с.-нетер- 
бургской епархіи, именовавшіеся епископами 
олонецкими и каргопольскими. Въ 1779 г. 
при монастырь была учреждена духовная се- 
минарія, въ 1786 г. перенесенная въ Архан
гельска См. Я. И. Ивановскій, «Свято-Троиц- 
кій Александровскій монастырь» (СПб., 1882); 
ЗвЬринскій, «Матеріалы о православн. мона- 
стыряхъ» (т. II, № 607). А. П. В.

С в н р ь —оз. Виленской губ., Свенцянскаго 
у. По величинЬ третье въ губерніи. Дл. до 
11 вер., шир. 1'/2 вер., глуб. до 3 саж. Истокъ 
оз.—р. Спяглица, притокъ Пороча.

С в н р ь  — мст. Виленской губ. Свенцян
скаго у., при оз. Свирь. Жит. 1122; катол. црк., 
евр. молитв, школа, училище, лЬчебница, 34 
лавки, еженедЬльные базары.

С в н р ь —р. Олонецкой и С.-Петербургской 
губ., вытекаетъ изъ юго-зап. части Онежскаго 
оз. и впадает, въ юго-вост. часть Ладожскаго 
оз. Дл. 200 в., изъ которыхъ на протяженіи 
190 в., отъ прист. Вознесенье до соеднненія 
съ кан. Имп. Александра III, С. входить въ 
Маріинскую систему (XVIII, 621). Направле- 
ніе теченія на ЗЮЗ. Прав, берегъ С. принад
лежит, Олонецкой губ. уу. Лодейнопольскому, 
Олонецкому и Петрозаводскому, лЬв. — отъ 
устья до впаденія р. Ояти (на 13 в.) Ново
ладожскому у., С.-Петербургской губ., выше 
р. Ояти — Лодейнопольскому и на незначи- 
тельномъ протяженіи Петрозаводскому. ІІІир. 
въ верхнемъ и среднемъ теченіи обыкновен
ная 120—180 саж., наименьшая 60—80 саж. 
(близь Остречинъ), въ нижнемъ теченін отъ 
250—350 саж. Глуб. различна въ разныхъ

частяхъ: въ плесахъ отъ 1 до 3 саж., а иногда 
до 9 саж.; въ нЬкоторыхъ порогахъ лЬтомъ 
только 0,75 саж. Въ нижнемъ теченіи (на 73 в. 
оть устья) С. широка и глубока за исключе- 
ніемъ одного мЬста, называемаго Волчками, 
гдЬ глубина при низкой водЬ понижается до 
0,8 саж. Теченіе вообще быстрое, такъ какъ 
паденіе С. отъ истока до Ладожскаго оа. при 
нормальномъ горизонтЬ равно 14 саж. Паде
т е  неравномЬрно: въ верхнемъ теченіи 0,055 
саж. на вер., въ среднемъ 0,156 саж. и въ 
нижнемъ 0,023 саж. С. судоходна на всемъ 
протяженіи, но судоходство затрудняется много
численными порогами, грядами и лудами. По
роги, начинаясь огь истока, идутъ на 127 в. 
внизъ до устья р. Яндебы, прерываясь пле
сами. ВажнЬйшіе пороги: 1) Вознесенскіе близъ 
стока, гдЬ глубина на фарватерЬ при нор
мальномъ горизонтЬ доходить до 0,75 саж. 2) 
Сухой на 11 в. оть истока на 4 в. протяже- 
нія. 3) Остречинскіе на 40 в. на протяженіи 
61/8 в. раздЬляютъ рЬку на два прохода, при 
чемъ фарватеръ болыпаго прохода около камня 
Вурецъ имЬетъ только 5 саж. шир. 4) Пидем- 
скій на 62 в. на протяженіи 12 в. 5) Ябло- 
новскій на 75 в., въ верстЬ ниже с. Мяту- 
сова, на протяженіи около 2 в. 6) МедвЬдецъ 
на 78 в. на протяженіи 3 в., гдЬ С. дЬлаетъ 
3 крутыхъ поворота, самый опасный изъ всЬхъ 
пороговъ. 7) Сиговецъ на 81 в. на протяже- 
ніи болЬе 4 в., послЬ МедвЬдца наиболЬе за 
трудняетъ судоходство вслЬдствіе изобилія 
лудъ и неправильнаго направленія струй. 8) 
ЖелЬзныя ворота или ЖелЬзный на 105 в. 
съ быстрымъ стремленіемъ и извилистымъ фар- 
ватеромъ. На 6 станціяхъ С. лоцмановъ до 
400 чел., зарабатывающихъ до 100000 р. въ 
навигацію. Самый опасный участокъ пути 
между с. Подпорожьемъ п с. Мятусовымъ: 
здЬсь для подъема судовъ учреждено туэрное 
пароходство. Буксирные пароходы здЬсь ведугь 
обыкновенно только по одному судну. На С. 
ежегодно производятся работы для улучшенія 
фарватера; многое сдЬлано, но еще болЬе 
остается сдЬлать. ВслЬдствіе опасности пути 
и отсутствія какого-нибудь освЬщенія, дви
ж ете судовъ ночью возможно только въ са
мое свЬтлое время года, п то не на всемъ 
протяженіи рЬки. Оть истока до впаденія р. 
ІІидьмы С. течетъ (на протяженіи 59 в.) въ 
низменныхъ, иногда болотистыхъ берегахъ. 
Отъ Пидьмы до Важинъ (на 42 в. протяженія) 
берега возвышенны и мЬстами очень живо
писны, особенно между Мятусовымъ и Под
порожьемъ. Ниже Важинъ берега возвышаются 
не болЬе 2 саж. (за исключеніемъ Лодейнаго 
Поля, гдЬ высота берега до 4 саж.). Отъ Сер- 
максы до устья берега низменны, болотисты 
и заняты поемными лугами. Притоки С.: 
справа—Ивина (XII, 773), Пидьма, Важинка

Й, 357), Мандрога; слЬва—Куздра, Святуха, 
акшезерка, Яндеба, Каномка, ІПоткуса^Оять 

(XX, 542). Устье С. образует, въ соедивеніи 
съ устьемъ р. Паши (XXIII, 62) цЬлыйлаби-

SBiim. водныхъ протоковъ. Въ 3 всрстахъотъ 
адожскаго оз. С. отдЬляетъ отъ себя вправо 

несудоходный рукавъ Лисью, текущій прямо 
въ оз., а немного ниже принимаетъ въ себя 
съ лЬв. ст. Свирицу (см.), главный судоход



С в и р ъ л и в ь — Свислопь 155

ный рукавъ р. Паши. Далѣе при устьѣ С. 
образует, на лѣвой сторонѣ боковой ли- 
манъ, извѣстный подъ именемъ Загѵбья — 
водный бассейнъ 5 в. длины, 2’/. в. шири
ны, окаймленный плоскими болотистыми бе
регами; въ Загубье впадает, р. Паша нѣсколь- 
кими рукавамп.

Срѳдніе дни вскрытія замерзанія.
У Вознесенья . . .  7 апрѣля 22 ноября
» Мятусова . . . .  18 апрѣля 12 ноября
» Важинъ. . .19  апрѣля 13 ноября
» Лодейнаго Поля . 19 апрѣля 13 ноября
» Ссрмаксы 18 апрѣля 13 ноября

Входя въ составь Маріинской водной системы 
(съ 1808 г.), С. имѣегь большое значеніе не для 
одного только Олонецкаго края: въ 1897 г. къ 
С.-Петербургу черезъ С. прошло въ устье кан. 
Имп. Александра I I I 5118 судовъ и 545 плотовъ, 
отъ С.-Петербурга—1175 суд. На пристаняхъ 
Свири грузятся для отправки въ столицу 
преимущественно дрова и лѣсные строи
тельные матеріалы, отчасти рыба. Важнѣй- 
шія пристани: Вознесенская, Важинская 
и Сермакса (см.). Въ навигацію 1898 г. рабо
тали на С. 70 буксирныхъ пароходовъ, едва 
успѣвая проводить суда. Пассажирскіе паро
ходы совершают, рейсы между С.-Петербур- 
гомъ и Петрозаводскомъ. При истокѣ и устьѣ 
С. богата рыбой. Берега С. и ея притоковъ 
принадлежать къ наиболѣе населоннымъ мѣ- 
стностямъ Олонецкаго края и заняты русскимъ 
населенісмъ, кромѣ верхняго теченія р. Ояти, 
гдѣ въ глуши лѣсовъ и болотъ удержалась еще 
Чудь. Русскіе, въ лицѣ новгородекпхъ коло- 
нистовъ, заняли прибрежья С. не позже X II ст. 
На древность заселенія и родину поселенцевъ 
указывает., между прочимъ, народная легенда, 
разсказывающая, что С. хогіла соперничать 
съ Волховомъ, но была побѣждена и признала 
его своимъ старшимъ братомъ. Для новго- 
родцевъ С. служила дорогой въ Обонсжье и 
въ Поморье. Въ 1702 г. Петръ Великій зало- 
жилъ на р. С. корабельную верфь, на мѣстѣ 
нынѣіпняго г. Лодейнаго Поля, упраздненную 
въ 1830 г. Ср. Звягинцевъ, «Краткое описа- 
ніе Маріинскаго воднаго пути» (СПб., 1882); 
«Олонецкія Губ. Вѣдомости», 1899, .Ѵ»Л» 74— 
77; «Олонсцкій Сборникъ» (т. 2, Петроза- 
водскъ, 1886). А. II. В.

С в ч р і і . і і ш ъ  (Александръ Ивановичи, 
род. въ 1830 г.)—духовный писатель, протоіе- 
рей, смотритель переславскаго духовнаго учи
лища. Главные его труды: «Объяснсніе храма, 
его принадлежностей, утвари и праздниковъ 
церковныхъ» (М., 1858), «Толковыя еванге- 
лія воскреспыя я  праздничныя» (ib., 1864, 
8 изд., ib., 1897), «Православная вѣра» (М., 
1868, 3 изд., 1879), «Церковный Уставъ съ 
краткимъ изъясненіемъ богослуженія право
славной церкви» (М., 1872, 10 изд., 1895), 
«Книга для первоначальнаго чтенія по За
кону Божію» (М., 1873, 2 изд., ib., 1879), «На
чатки ученія православной христіанской вѣ- 
оы» (въ бесѣдахъ, ib., 1874), «Курсъ Закона 
Вожія» (М., 1875, 10 изд., М., 1889; теперь 
издается подъ названіемъ «Наставленія въ 
Законѣ Божіемъ», изд. 3, М., 1894), «Краткая 
церковная исторія, съ ученіемъ о богослуже-

ніи православной церкви» (М., 1877), «Уроки 
по Закону Божію для приготовительныхъ 
классовъ дух. училищъ» (М., 1890), «Церковно- 
славянскій словарь для толковаго чтенія ча
сослова, псалтири, октоиха и св. Евангелія» 
(М., 1893), «Православное исповѣданіе хри- 
стіанской вѣры въ Четіихъ-минеяхъ св. Ди- 
митрія Ростовскаго» (СПб., 1893) и др.

С в п р іі.іь  (малоросс, сопилка)—дѣлается 
изъ дерева, имѣющаго мягкую сердцевину, 
бузины, ивы, черемухи. Сердцевина эта вы
вертывается тоненькой палочкой или выжи
гается раскаленной проволокой. Одинъ конецъ 
дудки срѣзывается наискось, близъ отверстія 
отщепляется тоненькій язычекъ и затѣмъ по 
длинѣ дудки прорѣзывается отъ 4 до 8 отвер- 
стій. Иногда такія дудки дѣлають изъ камы
ша, ягеля, коровки. Подобнаго рода сопилки 
встрѣчаются у осетинъ, грузинъ и др. наро- 
довъ. Среди малороссовъ встрѣчаются отлич
ные музыканты на сопилкѣ, преимущественно 
изъ пастуховъ. Въ древности сопилка имѣла 
болѣе обширное примѣненіе, чѣмъ теперь, и 
различалось нѣсколько ея видовъ (см. Рос- 
сія, ХХУІІІ, 678). Въ «Лексиконѣ» Памвы 
Берынды 1627 г. слово С. пояснено: «пи
щалка, музыка невеличкая, московская и 
тыжъ греческая, свѣтѣлка пастырская». На 
глубокую древность сопилки указывает, еще 
встрѣчающееся у многихъ европейскихъ на- 
родовъ сказаніе о томъ, что на могилѣ уби- 
таго или убитой выросло дерево или камыпгь, 
изъ котораго дѣлаютъ сопилку, и эта сопилка, 
помимо воли играющаго, вѣщаетъ міру о пре
ступавши (см. Кулишъ, «Зап. о южн. Россіи», 
20—23; Аѳанасьевъ, «Народн. русск. сказки», 
VI, 25; VIII, 314; Grahmann, «Abergl aus Boh- 
теп», 87). По малорусскимъ и галиційскимъ 
народными повѣрьямъ, звукъ соиилки любятъ 
русалки. С. — любимый инструмент, хорват- 
скихъ и сербскихъ пастуховъ. Въ хорват- 
скихъ пѣсняхъ обычно выраженіе, что у па
стуха за поясомъ золотая или серебряная С. 
Въ Болгаріи на свадьбахъ «свирби свирѣть» 
(ib., 24). Экземпляръ С. находится въ инстру- 
ментальномъ музеѣ с.-петербургской консер
ваторш. См. М. Пѣтуховъ, «Народные музы
кальные инструменты музея с.-петербургской 
консерваторіи» (СПб., 1884); Н. В. Лисенко, 
«Остапъ Вересай» (Кіевъ, 1874). Н. Оуттъ.

С в и р і і ш і а —сорная трава, см. Рѣдеч- 
ныя (т. XXVII, 465).

С в и р -Ь ііка—по словами Анненкова, на- 
званіе равно такъ и сурѣпица, свирѣпа, сви- 
рипа и пр., многихъ крестоцвѣтныхъ растеній 
(Barbarea см. Сурѣпица, Brassica см. Капуста, 
Erysimum см. Желтушники, Sisymbrium см. 
Гулявникъ и др.), имѣющихъ схожіе между со
бою цвѣтки. С. Р.

С в ііс л о ч ь —мст. Гродненской губ., Вол- 
ковыскаго у. Правосл. и катол. црк., сина
гога, учительская семинарія. Жит. 3030. Зна
чительная торговля. Пчт. и тлгр. Отд. вилен- 
скаго зем. банка.

С в и г л о ч ь —мст. Минской губ., Бобруй- 
скаго у., при впаденіи С. въ Березину; сущ. 
съ 1510 г. Жит. 1500. Пчт. и тлгр.

С в н с л о ч ь —сплавная р. Гродненской губ., 
лѣв. прит. р. Нѣмана. Вытекаетъ изъ болоть


