
ф

1880

 

года

    

JSfo

 

39

   

24-го

 

сентября.

Выходять

 

еженедѣльно;

 

цѣна

 

годовому

 

изданію

 

3

 

руб.

60

 

коп.

 

с;,

 

пересылкою;

 

съ

 

Воскреснымъ

 

Чтеніемъ

 

(выхо-

дить

 

ежепедѣльно)

 

7

 

руб.

За

 

дапечатаиіе

 

объявленіп

 

взимается

 

плата

 

за

 

1

 

разъ

15

 

коп.

 

за

 

строку

 

или

 

ея

 

мѣсто,

 

за

 

2

 

раза

 

по

 

20

 

коп,

за

 

3

 

раза

 

по

 

25

 

коп.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦіАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Определены:

 

августа

 

22-го

 

безмѣстный

 

священ-

никъ

 

Спиридонъ

 

Лапчинскій

 

въ

 

село

 

Лѣсники

 

кіев-

скаго

 

уѣзда

 

на

 

священническое

 

мѣсто;

 

августа

 

25

 

без-

ыѣстный

 

свящешшкъ

 

Ѳеодосій

 

Клепацкій

 

въ

 

с.

 

Мит-

ковку

 

липовецкаго

 

уѣзда

 

на

 

священническое

 

мѣсто;

 

ав-

густа

 

22

 

священникъ

 

Стсфзнъ

 

Синявскій

 

въ

 

с.

 

'Берез-

ну

 

сквпрскаго

 

уѣзда.

Перемещены:

 

священники:

 

с.

 

Любомирки,

 

чиги-

ринскаго

 

уѣзда

 

Ѳеодоръ

 

Костецкій

 

и

 

с

 

Трощина

 

канев-

скаго

 

уѣзда

 

Алексѣй

 

Мироновачъ

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-

гаго,

 

августа

 

20-го

 

священники

 

с.

 

Колонщины

 

и

Юшекъ

 

кіевскаго

 

уѣзда

 

Іоаинъ

 

Тихонѣвичъ

 

и

 

Нино.

лай

 

Терлецкій

 

одішъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Рукоположены:

 

августа

 

6-го

 

окоичившій

 

курсъ

Кіевской

 

Духовной

 

Ссминаріи

 

Петръ

 

Мезерницкій

 

во

священника

 

въ

 

с.

 

Заболотье

 

радомысльскаго

 

уъзда:

Награждены:

 

сентября

 

1

 

сващенпикъ

 

с.

 

Цыбулева

липовецкаго

 

уѣзда

 

Антоній

 

Славинскій

 

набедренни-

комъ

 

за

 

нриведеиіе

 

своей

 

приходской

 

церкви

 

въ

 

благо-

лепный

 

вид'ц

 

сентября

 

3-го

 

крестьяшшъ

 

села

 

Горо-

ища

 

черкасскаго

 

уѣзда

 

Прокопій

 

Темченко

 

за

 

усерд-

ную

 

службу

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

Покровской

 

церкви

 

м.

 

Городища

 

въ

 

теченіи

 

7

 

лѣтъ— ■

похвальны мъ

 

листомъ

 

отъ

 

консисторіи

 

выдаваемыми

Переподано

 

благословеніе

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства:

 

сентября

 

3-го

 

купцу

 

Оресту

 

Курлюкову,

 

куп-

чихѣ

 

Параскевѣ

 

Задолинной

 

и

 

купцу

 

Александру

 

Гав-

рилову

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

Кіево-Подольскую

 

Притис-

ко-Еиколаевскую

 

церковь;

 

сентября

 

4-го

 

крестьянамъ

с.Турбовки,

 

сквирскаго

 

уѣзда

 

Кириллу

 

Павденку

 

и

 

Ива-

ну

 

Пастушенку

 

за

 

уоердіе

 

ко

 

храму

 

Божію.

 

Сентября

1-го

 

Волостному

 

старшинѣ

 

с.

 

Цыбулева

 

липовецкаго

уѣзда

 

Антону

 

Тарадаю

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

Ѳеодору

Марченку

 

за

 

усердіе

 

ко

 

храму

 

Божію.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

умертій:

 

мая

 

27-ГО

священникъ

 

бердичевскаго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Плещинскій.

Заявленіе

 

отъ

 

уполномоченнаго

 

отъ

 

іерусалим-

скаго

 

патріарха

 

и

 

настоятеля

 

патріаршаго

 

под-

ворья

 

въ

 

Моснвѣ,

 

архимандрита

 

св.

 

Гроба

 

Господ-

ня

 

Никодима

 

(препровождено

 

для

 

напечатанія

 

въ

„К.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

изъ

 

кіевской

 

духовной консисторіи

 

въ

слѣдствіи

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Мит-

рополита

 

кіенскагэ

 

и

 

галицкаго

 

отъ

 

11

 

сентября

1880

 

года).

Получая

 

чаето

 

извѣщенія

 

и

 

письма

 

отъ

 

частныхъ

лицъ

 

относительно

 

неоднократно

 

повторяющагося

 

появ-

леніявъразныхъепархіяхъ

 

Россіи.какихъ-то

 

сборшпковъ

на

 

Гробъ

 

Господень

 

и

 

Св.

 

мѣста

 

Палестины,

 

выдаю-

щихъ

 

себя

 

или

 

за

 

посланцемъ

 

и

 

уполномоченныхъ

 

Пат-

ріарха

 

Іерусалимспаго,

 

или

 

Настоятелей

 

Іерусалимскихъ



—

   

9

и

 

Палестинскихъ

 

монастырей

 

и

 

Св.

 

мѣетъ,

 

считаю

 

свя-

щеинѣйшимъ

 

долгомъ

 

объявить

 

во

 

всеобщее

   

свѣдѣніе,

что

 

кромѣ

 

меня,

 

капъ

 

уполномоченнаго

 

отъ

 

Іерусалим-

скаго

 

Патріарха

   

и

   

Св.

   

нвсть

   

Палестины,

   

никакихъ

сборщиковъ

 

въ

 

Россіи,

 

которымъ

 

дано

 

право

 

отъ

 

Пат-

ріаха

 

Іерусалимскаго

 

и

 

послѣдовало

 

на

 

то

 

Высочайшее

Его

 

Имнераторскаго

  

Величества

   

разрѣшепіе

   

и

  

благо-

словеніе

 

Св.

 

Сѵнода,

 

не

  

находится,

   

и

   

всѣ

   

тѣ

  

лица,

который

 

выдаютъ

 

себя

 

за

 

уполномоченныхъ

 

или

 

послан-

цевъ

   

Патріарха

   

Іерусалимскаго,

   

или

   

какого

   

нибудь

Настоятеля

 

тамошнихъ

 

Св.

 

мѣстъ,

 

суть

  

обманщики,

 

и

наносятъ

 

вредъ

 

Іерусалимской

 

Патріархіи

  

и

   

Св.

   

мѣс-

тамъ

 

Палестины,

 

эксплоатируя

 

и

 

подрывая

 

довѣріе

 

рус-

екаго

 

народа

 

къ

 

повѣреннымъ

 

Патріархіи,

 

которая

 

пос.

лѣ

 

конФискаціи

 

ея

 

церковныхъ

 

недвижимыхъ

 

имуществъ

въ

 

Румыніи

 

находятся

 

въ

 

чрезвычайно

 

бѣдственномъ

 

и

плачевномъ

 

положены.

 

Почему

 

я

 

Архимандритъ

 

Никодимъ,

еимъ

 

предупреждая

 

боголюбивыхъ

 

жертвователей

 

на

 

Гробъ

Господень

 

и

 

Сб.

 

мѣста

 

Палестины,

 

прошу

 

въ

 

случаѣ

 

же-

ланія

 

ихъ

 

оказать

 

всномоществоваше

   

адресовать

 

пожер-

твованія

 

исключительно

 

на

 

мое

 

имя

 

въ

 

Москву

 

на

 

Іеру-

салинское

 

Патріаршее

 

подворье,

 

у

 

Арбатскихъ

 

воротъ.

При

 

еемъ

 

прилагается

 

списокъ

 

Св.

 

мѣстъ

 

Палес-

тины,

 

на

 

которыя

 

ыогутъ

 

оказаться

 

сборщики,

   

выдаю-

щія

 

себя

 

ложно

 

за

 

посланцевъ

   

Патріарха:

   

Св.

   

Гробъ

Господень,— Геѳсиманія

 

(Гробъ

 

Богородицы)

 

Виѳанія,—

(Воскресеніе

 

Лазаря

 

и

 

встрѣча

 

Марѳою

 

и

 

Маріею

 

Іису-

са

  

Христа), —Мопастырь

   

Пророка

  

Иліи,— Монастырь

Св.

 

Креста. —Виѳлеемъ

 

(Рожденіе

 

Спасителя),— Церковь

Пастухи

 

близь

 

Виѳлеема,

 

(гдѣ

 

пастухи

   

слышали

   

сла-

воеловіе

   

при

   

Рожденіи

    

Іисуса

    

Христа), — Назаретъ

(Благовѣщеніе), —Ѳаворъ

    

(Преображеніе),— Тиверіадъ

(Чудо

 

па

   

Тиверіадскомъ

   

озерѣ), — Іордань

    

(Крещеніе

Господне),— Нововоздвигаемый

 

монастырь

 

Іоанна

 

Крес-

тителя,— Монастырь

 

Св.

 

Герасима

 

въ

  

Іорданѣ,— Лавра

Св.

 

Саввы

 

Освящепнаго,— Сороковая

 

Гора,

   

(гдѣ

   

Гос-

подь

 

Іиеусъ

 

Христосъ

 

постился), — Монастырь

 

Хожева,

(около

 

Іерихона,

 

воздвигаемый

 

изъ

   

развалинъ),— Кана

Галилейская,

 

гдѣ

 

совершилось

 

первое

 

чудо

 

Іисуса

 

Хри-

ета,

 

притворившаго

 

воду

 

въ

 

вино

 

во

 

время

 

брака,

 

Мо-

настырь

 

Св.

 

Георгія

 

Побѣдоносца

 

въ

   

Лидѣ

   

(гдѣ

   

его

Гробъ),— въ

 

Неаполѣ

 

(Оамарія)

 

гдѣ

 

колодецъ

 

Праотца

Іакова,

 

гдѣ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

говорилъ

 

съ

 

Самарянкою.

Архимандритъ

 

Св.

 

Гроба

 

Господня

 

Никодимъ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Заиѣтка

  

по

 

поводу

 

заявленіа

  

о.

 

архим.

   

Никодима.

омѣщенное

 

выше

 

заявление

   

достопочтеннаго

 

на-

стоятеля

 

патріаршаго

 

іерусалимекаго

  

подворья

 

въ

Москвѣ

   

заслуживает

 

ь

   

серіознаго

   

вниманія.

   

Оно

даетъ

   

понять,

   

какъ

 

упорно

   

держится

   

промысль

обманныхъ

 

сборщиковъ

 

на

 

Гробъ

 

Господень

   

п

 

св.

мѣста

 

Палестпны.

 

Въ

 

письмѣ

 

архим.

 

Никодима,

 

ко-

торымъ

   

онъ

 

пспрашпвалъ

  

распоряженіе

   

о

 

приве-

дении

 

въ

 

пзвѣетность

   

его

 

заявленія

   

чрезъ

   

припе-

чатаніевъ

 

En.

 

Вѣдомостяхъ,

 

говорится

 

между

 

upo-

чпмъ,

 

что

 

мнимые

 

сборщики

 

состоять

 

большею

 

ча-

стно

 

гиъ

 

несторіанъ,

 

армянъ,

 

даже

 

елрсевъ

 

и

 

турокъ,

что

 

вслѣдствіе

   

ироиіенія

 

его

 

архимандрита

   

къ

 

г.

министру

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

сдѣлано

   

было

 

распо-

ряженіе

 

о

 

задержании

 

подобныхъ сборщиковъ

 

и

 

прн-

влеченіи

 

ихъ

 

къ

 

уголовной

 

отвѣтственности, что

 

не

смотря

  

на

 

все

 

это

   

промыслъ

  

сборщиковъ

 

продол-

ясается,

  

какъ-то

 

извѣетно

  

о.

 

архимандриту

 

изъ

 

іш-

семъ

 

и

 

извѣщеній

 

нз'ь

 

разныхъ

 

мѣетъ.

 

Что

 

такое

 

ут-

]

   

вержденіе

 

о.

 

архимандрита

 

справедливо

 

доказательст-

вом'^

 

могутъ

 

служить,

 

между

 

прочимъ,

 

экземпляры

подложныхъ

   

просительскпхъ

   

ппсемъ,

   

ходившихъ

по

 

селамъ

   

и

 

кіевсгюй

   

епархіи,

   

одинъ

   

образчикъ

которыхъ

 

понавініп

 

въ

 

руки

 

священника

 

с.

 

Несте-

ровки

 

и

 

мѣетнаго

 

благочиннаго

   

о.

 

Ир,

 

Павловича

и

 

имъ

 

доставленный

 

въ

 

редакдію,

 

былъ

 

помѣщенъ

въ

 

16

 

№

 

„Кіевскихъ

 

En.

 

Вѣдомостей"

   

за

 

текущій

годъ.

 

Можно

 

полагать,

   

что

 

мнимые

 

сборщики

  

из-

бирають

 

поирищемъ

   

своего

 

промысла

   

не

 

столько

города,

 

гдѣ

 

могутъ

 

попасть

 

въ

 

руки

 

полиціи,

   

гдѣ

вообще

   

населеніе

   

не

 

такъ

   

легко

 

поддается

   

ихъ

обману,

 

сколько

 

села.

   

Но

 

здѣсь

 

именно

   

защитою

отъ

 

нихь

 

простодушпыхъ

 

поселянъ

   

могутъ

 

быть

преимущественно

 

сельскіе

 

приходскіе

 

священники.

Они

 

же

 

лучше

 

веѣхъ

 

могутъ

 

объяснить

   

и

 

прямой

способъ

 

передачи

 

иожертвованій

 

на

 

св.

 

мѣста

 

тѣмъ

изъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

особенно

 

изъ

 

людей

 

болѣе

соетоятельныхъ

   

классовъ,

   

которые

   

по

 

сердечной

набожности

   

и

 

доброму

   

усердію

   

къ

 

дорогимъ

   

для

всего

   

хр.

   

міра

 

святынямъ

   

пожелали

 

бы

   

сдѣлать

такія

 

пожертвованія.

Осеннія

 

поминки.

 

Во

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

 

Кіев-

ской

 

епархіи,

 

такъ

 

же

 

какъ

 

идругихъ

 

епархій

 

юго-

западнаго

 

и

 

западнаго

 

края,

 

существуетъ

 

обычай

въ

 

осенніе

 

дни

 

справлять

 

поминки

 

по

 

умершимъ

предкамъ,

 

родятелямъ.

 

Время

 

такихъ

 

поминокъ

начинается

 

большею

 

частію

 

послѣ

 

дня

 

Покрова

Божіей

 

Матери

 

1-го

 

октября

 

и

 

продолжается

 

до

Филиппова

 

поста,

 

начинающагося

 

14

 

ноября.

 

Въ

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

западнаго

 

края

 

для

 

всего



3

   

—

этого

 

періода

 

времени

 

имѣется

 

даже

 

особенное

названіе

 

проводы,

 

не

 

безъизвѣстное

 

и

 

въ

 

здѣш-

немъ

 

краѣ,

 

а

 

самыя

 

недѣли

 

этого

 

періода

 

счита-

лись

 

въ

 

народѣ

 

такъ:

 

первая

 

проводная,

 

вторая

проводная

 

и

 

т.

 

д.

 

А

 

проводы

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

и

означали

 

именно

 

поминальиыя

 

службы,

 

моленія

 

о

душахъ

 

умершихъ.

 

Для

 

совершенія

 

такихъ

 

поми-

нальныхъ

 

службъ

 

обыкновенно

 

соединяются

 

двѣ-

три-четыре

 

семьи,

 

между

 

собою

 

родственныя,

 

но

почти

 

всегда

 

во

 

главѣ

 

какой-либо

 

одной

 

изъ

 

нихъ

болѣе

 

зажиточной

 

или

 

старшей.

 

Дѣлается

 

склад-

чина

 

на

 

заказъ

 

поминальной

 

службы

 

и

 

панихиды,

на

 

свѣчи,

 

на

 

поминальный

 

обѣдъ.

 

Въ

 

старину,

когда

 

существовали

 

остатки

 

древнихъ

 

братствъ,

непремѣнно

 

приглашался

 

братчикъ,

 

если

 

онъ

 

не

имѣлся

 

въ

 

составѣ

 

членовъ

 

семьи.

 

Такъ

 

бываетъ

мѣстами

 

и

 

теперь.

 

По

 

соглашенію

 

съ

 

приходскимъ

свяіценникомъ

 

назначается

 

день

 

поминальной

 

служ-

бы,

 

обыкновенно

 

не

 

праздничный

 

и

 

не

 

постный.

Дается

 

священнику,

 

если

 

есть

 

готовая

 

или

 

заново

составляется,

 

поминальная

 

запись

 

именъ

 

всѣхъ

 

по

возможности

 

предковъ

 

и

 

родныхъ,

 

начиная

 

отъ

 

дѣ-

довъ

 

и

 

бабушекъ.

 

Въ

 

назначенный

 

день

 

при

 

со-

браніи

 

всѣхъ

 

сложившихся

 

на

 

поминки,

 

сдуясится

заупокойная

 

литургія,

 

a

 

послѣ

 

нея

 

панихида.

 

По-

слѣдняя

 

такяіе

 

слуисится

 

въ

 

церкви,

 

а

 

не

 

на

 

клад-

бищѣ,

 

не

 

на

 

могилахъ

 

покойннковъ,

 

и

 

этимъ,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

отличаются

 

осеннія

 

поминки

 

отъ

 

ве-

сеннихъ,

 

которыя

 

чаще

 

совершаются

 

именно

 

на

кладбищахъ.

 

На

 

литургіп

 

въ

 

извѣстныя

 

времена,

а

 

за

 

тѣмъ

 

на

 

панихидѣ

 

поминаются

 

внесенный

 

въ

запись

 

имена

 

умершихъ.

 

Съ

 

глубокнмъ

 

внимаяіемч>

слушаютъ

 

это

 

поименное

 

помпнаніе

 

своихъ

 

ирис-

ныхъ

 

всѣ

 

молящіеся,

 

набояшо

 

освняя

 

себя

 

крест-

нымъ

 

знамевіемъ

 

въ

 

сердечной

 

молитвѣ

 

о

 

нихъ,

нерѣдко

 

колѣнопреклоненной

 

и

 

сопровождаемой

 

ча-

стыми

 

поклонами.

 

Можно

 

примѣтить

 

и

 

слезы

 

на

глазахъ

 

молящагося,

 

а

 

въ

 

ягенской

 

половинѣ

 

ихъ

слышатся

 

взрывы

 

тихаго

 

плача.

 

Поминки

 

заклю-

чаются

 

обѣдомъ,

 

который

 

приготовляется

 

изъ

 

при-

запасенныхъ

 

для

 

сего

 

яствъ

 

и

 

питій

 

и

 

устрояется

или

 

на

 

погостѣ

 

церковномъ,

 

или

 

въ

 

квартирѣ

 

кого-

либо

 

изъ

 

причта

 

пли

 

же

 

дома

 

въ

 

избѣ

 

болѣе

 

за-

житочной

 

изъ

 

участвующихъ

 

въ

 

поминаніи

 

семьи.

Начавшееся

 

такимъ

 

образомъ

 

поминальное

 

угощеніе

длится

 

иногда

 

долго,

 

особенно

 

если

 

оно

 

справляет-

ся

 

не

 

при

 

церкви,

 

а

 

въ

 

домахч>

 

самихъ

 

участни-

ковъ

 

поминанія.

Обычай

   

осеннихъ

   

поминаній

   

очень

  

давній.

Пріуроченіе

   

ихъ

 

именно

   

къ

 

осенней

 

порѣ

 

объяе-

няетея

 

просто.

 

Съ

 

осени

 

кончается

 

для

 

поселянъ

самая

 

страдная,

 

рабочая

 

пора,

 

наетаетъ

 

пора

 

бо-

лѣе

 

досужая.

 

Легче

 

теперь

 

взять

 

для

 

поминокъ

день

 

или

 

два

 

изъ

 

будней,

 

легче

 

и

 

хозяйкамъ

 

спра-

влять

 

угощеніе.

 

Къ

 

тому

 

же

 

осенью

 

набирается

въ

 

хозяйствѣ

 

болыпій

 

или

 

меныпій

 

запасъ

 

разнаго

рода

 

живности,

 

начиная

 

отъ

 

хлѣба,

 

подходятъ

 

и

кое-какія

 

денясонки,

 

заработанные

 

лѣтомъ

 

или

 

вы-

рученные

 

изъ

 

продажи

 

полевыхъ

 

продуктовъ

 

и

под.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нашихъ

 

этнограоовъ

 

наклон-

ны

 

давать

 

еще

 

другое,

 

болѣе

 

далекое,

 

объяснение

Факту

 

пріуроченія

 

семейныхъ

 

поминавій

 

къ

 

осен-

ней

 

порѣ,

 

связывая,

 

его

 

съ

 

языческими

 

поминані-

ями

 

славянъ.

 

То

 

правда,

 

у

 

нашихъ

 

предковъ,

 

при

сильно

 

сложившемся

 

у

 

нихъ

 

родовомъ,

 

семейномъ

началѣ,

 

широко

 

развиты

 

были

 

поминальные

 

обря-
ды.

 

Они

 

пріурочивались

 

къ

 

четыремъ

 

временамъ

года,

 

сообразно

 

языческимъ

 

нредставленіямъ

 

о

 

по-

смертной

 

судьбѣ

 

душъ

 

умершихъ.

 

Уходя

 

въ

 

невѣ-

домыя

 

подземныя,

 

подводныя

 

жилища,

 

онѣ,

 

по

 

пред-

ставлевію

 

язычниковъ,

 

не

 

оставляли

 

и

 

надземнаго

міра.

 

Весной

 

начинали

 

онѣ

 

выходить

 

изъ

 

своихъ

жилищъ,

 

витая

 

средь

 

могилъ,

 

носясь

 

по

 

рощамъ,

полямъ,

 

у

 

водъ,

 

заносясь

 

и

 

въ

 

жилья

 

своихъ

 

жи-

выхъ

 

родичей.

 

Къ

 

срединѣ

 

лѣта

 

міръ

 

этихъ

 

при-

шельцевъ

 

бывалъ

 

такъ

 

сказать

 

въ

 

найбольшемъ

сборѣ,

 

жилъ

 

съ

 

наибольщимъ

 

просторомъ,

 

такъ

 

что

падающіе

 

на

 

средину

 

лѣта

 

дни

 

предъ-троицкой

 

не-

дѣли

 

назывались

 

русальными,

 

навьими,

 

т.

 

е.

 

днями

душъ

 

умершихъ.

 

Но

 

затѣмъ

 

начинался

 

для

 

нихъ

періодъ

 

стѣсненія

 

въ

 

мірѣ

 

живыхъ

 

и

 

поворота

 

въ

міръ

 

загробный.

 

Именно

 

осенью

 

они

 

окончательно

уходили

 

туда

 

и

 

тамъ

 

оставались

 

на

 

всю

 

зиму.

 

От-
сюда

 

обрядъ

 

провожангя

 

живыми

 

родичами

 

своихъ

покойниковъ

 

изъ

 

этого

 

міра

 

въ

 

загробный

 

или

 

про-

воды.

 

Пріуроченіе

 

этого

 

названія

 

именно

 

къ

 

осен>

нимъ

 

поминаніямъ

 

у

 

поселянъ

 

настоящаго

 

времени,

моягетъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

служить

 

однимъ

 

изъ

 

ука-

заній,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

поминаніяхъ

 

отзываются

 

да-

лекія

 

языческія

 

вѣрованія

 

объ

 

осеннихъ

 

проводахъ.

Пусть

 

и

 

такъ.

 

Само

 

по

 

себѣ

 

подобное

 

соотноше-

ние

 

древне

 

языческихъ

 

обрядовъ

 

съ

 

христіанскими

еще

 

не

 

представляетъ

 

чего-либо

 

неестественнаго

и

 

худаго.

 

Наша

 

христіанская

 

вѣра

 

въ

 

жизнь

 

за-

гробную,

 

въ

 

общеніе

 

живыхъ

 

съ

 

умершими,

 

выра-

жаемое

 

особенно

 

молитвою

 

первыхъ

 

о

 

послѣднихъ

естественно

 

прививается

 

къ

 

свойственной

 

человеку

по

 

самой

 

природе

 

вѣрѣ

 

въ

 

загробную

 

жизнь,

 

въ

продолжение

 

за

 

гробомъ

 

жизни

 

людей

 

отогаедшихъ

отъ

 

земли,

 

сдѣд.

 

въ

 

возможность

 

рбщенія

 

съними,
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А

 

если

 

такъ.

 

то

 

отъ

 

чего

 

бы

 

и

 

обряды

 

помпнанія

умершихъ,

 

созданные

 

естественною,

 

отъ

 

природы

вложенною

 

въ

 

людяхъ

 

вѣрою

 

въ

 

продоля{еніе

 

жизни

ихъ,

 

не

 

могли

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи

сойтись

 

съ

 

обрядами

 

созданными

 

въ

 

духѣ

 

хр.

 

вѣры.

Необходимо

 

однакоже

 

заботливо

 

устранять

 

въ

 

нихъ

то,

 

что

 

есть

 

въ

 

нихъ

 

прямо

 

суевѣрнаго,

 

грубаго

и

 

противнаго

 

чистотѣ

 

хр.

 

нравовъ.

 

Таково

 

между

прочимъ

 

пьянство,

 

сопровождающее

 

какъ

 

всякія

другія,

 

такъ

 

и

 

осеннія

 

помиианія

 

у

 

поселянъ

 

и

вообще

 

у

 

простонародья.

 

Оно-то

 

особенно

 

напомп-

наетъ

 

языческую

 

тризну

 

или

 

языческіе

 

законные

обѣды.

 

Чрезъ

 

него-то

 

особенно

 

осеннія

 

поминки

становятся

 

новымъ

 

источнпкомъ

 

разоренія

 

посе-

лянъ,

 

такъ

 

что

 

заработанное

 

лѣтомъ,

 

начавъ

 

за-

трачиваться

 

съ

 

самой

 

осени

 

на

 

поминальное

 

пьян-

ство,

 

идетъ

 

отъ

 

такого

 

дурнаго

 

начала

 

и

 

къ

 

дадь-

нѣйшей

 

растратѣ.

 

Церковная

 

проповѣдь,

 

подкрѣ-

пдяемая

 

добрымъ

 

црямѣромъ

 

сельскихъ

 

братствъ

и

 

попечительствъ,

 

гдѣ

 

они

 

есть,

 

могла

 

бы

 

ослабить

упомянутый,

 

несогласный

 

съ

 

духомъ

 

христіапства

и

 

разорительный

 

для

 

поселянъ,

 

обычай

 

поминаль-

наго

 

пьянства.

 

Отъ

 

разнаго

 

рода

 

радѣтелей

 

на-

роднаго

 

блага,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

мнимыхъ,

 

приходится

слышать,

 

будто

 

церковная

 

обрядность

 

съ

 

сопро-

вождающими

 

ее

 

обычаями

 

содѣйствуетъ

 

къ

 

под-

держанію

 

въ

 

народѣ

 

грубыхъ

 

и

 

вредныхъ

 

привы-

чекъ.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

было

 

мало

 

въ

 

нашихъ

 

глазахъ

значеніе

 

подобиыхъ

 

утвержденій,

 

слѣдуетъ

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

устранять

 

самые

 

поводы

 

къ

 

нпмъ.

Кэльнскій

 

соборъ.

 

14

 

августа

 

оконченъ

 

построй-

кой

 

знаменитый

 

Кэльнскій

 

соборъ,

 

заложенный

 

въ

половинѣ

 

XIII

 

столѣтія.

 

Около

 

10

 

час.

 

утра

 

два

 

гро-

мадные

 

Флага

 

взвились

 

на

 

вершинѣ

 

ого

 

гигантекихъ

башенъ,

 

давая

 

знать

 

городу

 

иміру,

 

что

 

это

 

монумен-

тальное

 

сооруженіе,

 

надъ

 

которымъ

 

трудились

 

въ

теченіи

 

столѣтій,

 

благополучно

 

доведено

 

до

 

конца.

Нынѣшній

 

Кэльнскій

 

соборъ

 

сооруженъ

 

на

 

томъ

 

са-

момъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

началъ

 

строить

 

храмъ

 

архіепископъ

Гильдебальдъ,

 

современникъ

 

Карла

 

Великаго,

 

въ

 

814

году.

 

Пожаръ

 

разрушилъ

 

этотъ

 

храмъ,

 

a

 

архіепи-

скопъ

 

Конрадъ

 

Фонъ-Гохштаденъ

 

положилъ

 

основаніе

нынѣшнешу

 

собору,

 

въ

 

1248

 

г.

 

при

 

императорѣ

Фридрихѣ

 

II.

 

Послѣ

 

торжественной

 

закладки,

 

на

 

ко-

торую

 

пріѣзжалъ

 

германекій

 

король,

 

Вильгельмъ,

постройка

 

была

 

начата

 

по

 

тому

 

самому

 

плану,

 

ко-

торый

 

приведенъ

 

въ

 

исполненіе

 

въ

 

наши

 

дни.

 

Въ

1322

 

окончены

   

вполиѣ

   

и

   

освящены

 

только

   

хоры.

При

 

тогдашнихъ

 

условіяхъ

 

работы

 

производились

весьма

 

медленно,

 

и

 

соборъ

 

далеко

 

не

 

былъ

 

оконченъ,

когда

 

постройки,

 

съ

 

начадомъ

 

реформаціи,

 

вовсе

остановились.

 

Въ

 

течеыіи

 

ХУІ

 

и

 

XVII

 

столѣтій

внутри

 

собора

 

былъ

 

поставленъ

 

только

 

рядъ

 

мону-

ментовъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

отъ

 

времени

 

соборъ

 

началъ

ветшать

 

снаружи,

 

а

 

о

 

починкѣ

 

его

 

никто

 

и

 

не

 

ду-

малъ.

 

Въ

 

концѣ

 

XVIII

 

столѣтія,

 

когда

 

Кэльнъ

 

пере-

шелъ

 

въ

 

руки

 

Французовъ,

 

соборъ

 

былъ

 

даже

 

обра-

щенъ

 

въ

 

военный

 

складъ.

 

Когда

 

Нападеонъ

 

I

 

отвергъ

просьбу

 

горожанъ

 

объ

 

ассигнованіи

 

40,000

 

Фр.ін-

ковъ

 

на

 

поддержаніе

 

собора,

 

разрушеніе

 

пошло

 

еще.

быстрѣе.

 

Братьямъ

 

Буассерэ,

 

Фридриху

 

ПІдегелю

 

и

другимъ

 

удалось

 

наконецъ

 

возбудпть

 

интересъ

 

къ

знаменитому

 

храму

 

во

 

всемъ

 

образованноыъ

 

мирѣ,

авъ

 

1814

 

году,

 

когда

 

Кэльнъ

 

перешедъ

 

къ

 

Пруссіи,

поддержаніе

 

и

 

роставрпція

 

его

 

сдѣладись

 

предметомъ

постояниыхъ

 

заботт .

 

Когда

 

реставраціонныя

 

работы

были

 

приведены

 

къ

 

концу,

 

стали

 

продолжать

 

недо-

строенный

 

части

 

зданія — главный

 

храмъ

 

и

 

сѣвер-

ный

 

и

 

южный

 

иорталы.

 

Въ

 

1841

 

.году

 

составилось

общество

 

для

 

постройки

 

собора,

 

имѣвшее

 

сотни

 

от-

дѣленій;

 

завѣщано

 

было

 

въ

 

пользу

 

храма

 

много

 

ка-

питадовъ,

 

пожертвовано

 

нѣсколько

 

памятниковъ

 

ис-

кусства,

 

писатели

 

и

 

художники

 

также

 

старались

 

со-

дѣйствовать

 

окончанію

 

храма.

 

Начало

 

дальнѣйшей

постройкѣ

 

неоконченныхъ

 

частей

 

торжественно

 

по-

ложено

 

было

 

4

 

сентября

 

1842

 

г.

 

въ

 

присутствии

 

ко-

роля

 

Фридриха-Вильгельма,

 

про

 

знесшаго

 

при

 

этомъ

краснорѣчивую

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

выстаклялъ

 

соору-

женіе

 

собора

 

«символомъ

 

германскаго

 

единства

 

и

силы,

 

а

 

также

 

братства

 

всѣхъ

 

религіозныхъ

 

испо-

вѣданій».

 

Главными

 

руководителями

 

въ

 

д-влѣ

 

окон-

чанія

 

собора

 

были

 

архитекторы

 

Циирнеръ,

 

a

 

іюслѣ

его

 

смерти

 

въ

 

1861

 

г.

 

ФоВхтель,

 

который

 

и

 

окон-

чилъ

 

теперь

 

постройку,

 

ведя

 

ее

 

въ

 

духѣ

 

того

 

мас-

тера,

 

который

 

составилъ

 

первоначельный

 

планъ.

15

 

октября

 

1863

 

года

 

было

 

торжественно

 

от-

праздновано

 

окончаніе

 

собственно

 

церкви

 

виѣстѣ

 

съ

крышей.

 

Послѣ

 

этого

 

со

 

всею

 

энергіею

 

принялись

 

за

постройку

 

обѣихъ

 

гдавныхъ

 

башенъ.

 

Въ

 

последнее

время

 

работы

 

сосредоточивались

 

на

 

рестпвраціи

 

ниж-

ней

 

южной

 

башни,

 

которая

 

снаружи

 

сильно

 

обвет-

шала.

 

Работа

 

эта

 

и

 

теперь

 

еще

 

не

 

окончена,

 

и

 

весь

соборъ

 

еще

 

окутанъ

 

льсами.

 

Послѣдній

 

камень

 

въ

реставраціи

 

знаменитаго

 

собора

 

положенъ

 

будетъ

самимъ

 

императоромъ

 

15

 

октября,

 

когда

 

и

 

предпола-

гается

 

торжественное

 

освященіе

 

собора,

 

къ

 

которо-

му

 

и

 

дѣлаются

 

уже

 

бодьшія

 

приготовленія.

 

Кэльн-

скій

 

соборъ

 

составлаетъ

 

чудо

   

готической

   

архитек-



туры-,

 

двѣ

 

башни

 

его

 

превосходятъ

 

высотой

 

всѣ

 

су-

ществующее

 

на

 

земномъ

 

шарѣ

 

монументы.

 

Онѣ

 

имѣ-

ютъ

 

160

 

метровъ

 

или

 

75

 

сажень

 

высоты

 

и

 

болѣе

чѣмъ

 

на

 

3

 

сажени

 

превышаютъ

 

высочайшее

 

за

 

тѣмъ

зданіе

 

шпицъ

 

Руанскаго

 

собора,

 

имѣющій

 

150

 

мет-

ровъ

 

высоты

 

*_).

 

Внутренняя

 

отдѣлка

 

и

 

великолѣпіе

конечно

 

соотвѣтствуютъ

 

монументальности

 

зданія.

„Что

 

за

 

удивительное

 

зданіе

 

этотъ

 

Кэльнскій

 

со-

боръ", — говоритъ

 

о

 

своемъ

 

впечатдѣніи

 

одинъ

 

изъ

нашихъ

 

соотечественниковъ.

 

„Какая

 

то

 

удивитель-

ная

 

сила

 

влечетъ

 

и

 

тянетъ

 

сюда,

 

въ

 

это

 

громадное

каменное

 

откровеніе

 

человѣческаго

 

духа11 ,

 

отделен-

ный

 

атомъ

 

этого

 

духа,

 

песчинку,

 

именуемую

 

чело-

вѣкомъ.

 

Есть

 

много

 

велачественныхъ

 

зданій;

 

есть

много

 

старинныхъ

 

величественныхъ

 

и

 

великодѣп-

ныхъ

 

соборовъ;

 

но

 

едвали

 

человѣкъ

 

чувствуетъ

 

се-

бя

 

гдѣ

 

либо

 

до

 

такой

 

степени

 

охваченнымх

 

мистичес-

кою

 

силою

 

духа,

 

какъ

 

здѣсь.

 

Другія

 

стѣны

 

и

 

другія

своды

 

приковываютъ

 

васъ

 

къ

 

землѣ,

 

даютъ

 

вамъ

впечатлѣніе

 

пространства

 

и

 

времени.

 

Здъсь

 

проис-

ходить

 

на

 

оборотъ.

 

Вы

 

не

 

сознаете

 

ни

 

времени,

 

ни

пространства.

 

Стѣны

 

эти

 

существуютъ

 

лишь

 

для

 

то-

го,

 

чтобы

 

унести

 

васъ

 

высоко,

 

высоко

 

въ

 

верхъ,

такъ

 

высоко,

 

какъ

 

только

 

могутъ

 

подняться

 

здѣсь,

на

 

земдѣ,

 

молитвенные

 

вздохи

 

человѣка.

 

Вы

 

не

 

ощу.

щаете

 

внечатлѣнія

 

зданія.

 

Вы

 

не

 

испытываете

 

про-

странственнаго

 

ограниченія.

 

Соборъ

 

такъ

 

высокъ

сравнительно

 

съ

 

вами,

 

такъ

 

высокъ

 

сравнительно

съ

 

чедовѣкомъ,

 

что

 

человѣкъ

 

видитъ

 

своды,

 

но

 

не

ощущаетъ

 

ихъ

 

присутствія.

 

Колонны

 

гдѣ

 

то

 

теря-

ются

 

тамъ

 

въ

 

верху

 

въ

 

недосягаемой

 

высотѣ

 

гдѣ

 

уже

исчезаетъ

 

понятіе

 

о

 

пространствѣ.

 

Точно

 

также

 

ис-

чезаешь

 

нредставдепіе

 

времени.

 

Вамъ

 

не

 

приходить

въ

 

голову

 

думать

 

о

 

томъ,

 

какого

 

вѣка

 

эта

 

построй-

ка.

 

Это

 

не

 

зданіе,

 

это

 

порывъ

 

къ

 

небу,

 

вѣчный

 

по-

рывъ

 

вѣчнаго

 

человѣческаго

 

духа,

 

не

 

ограничива-

емая

 

ни

 

ііространствомъ

 

ни

 

временемъ.

 

Какая

то

 

удивительно-важная,

 

чистая,

 

безконечно

 

одухотво-

ренная

 

мысль

 

воплощена

 

въ

 

этомъ

 

соборъ.

 

Это

 

цар-

ство

 

духа.

 

Вы

 

чувствуете

 

себя

 

здѣсь

 

умиреннымъ

 

и

успокоеннымъ.

 

Кто

 

бы

 

вы

 

ни

 

были,

 

къ

 

какому

 

бы

исповѣданію

 

вы

 

ни

 

принадлежали,

 

духъ

 

вашъ

 

от-

кликнется

 

на

 

это

 

стремленіе

 

къ

 

небу.

 

Иройдутъ

вѣка.

 

Быть

 

можетъ

 

опять

 

наступятъ

 

времена

 

одичанія

и

 

варварства.

 

Но

 

пока

 

человѣкъ

 

останется

 

человѣ-

коыъ,

 

и

 

въ

 

немъ

 

сохранится

 

искра

 

Божьягодуха,

 

ру-

ка

 

его

 

не

 

носягнетъ

 

на

 

этотъ

 

соборъ

 

Такою

 

духов-

ною

 

высотой

 

дышетъ

 

это

 

зданіе".

 

(Моск.

 

Вѣд.

 

№

 

247.)

*уііаша

 

Лаврская

 

к

 

>ловолъия,

 

считающаяся

 

одниыь

 

изъ

 

вы-

сочайшихъ

 

церковныхъ

 

сооруж

 

мііц

 

въ

 

Россіи,

 

имѣетъ

 

въ

 

высоту

до

 

креста

 

всего

 

до

 

44

 

сажепь

 

(безъ

 

14

 

вершковъ),

 

сіѣд.

 

она

 

тююе

башеиь

 

Кэльпскагс

 

собора

 

па

 

31

 

сажень.

Монтіоновскія

  

преміи

  

за

   

добродѣтель.

   

Въ

   

прош-

ло

 

мъ

 

столѣтіи,

 

когда

 

добродѣтель

 

во

 

Франціи

   

была

модныиъ

 

словомъ,

 

но

 

не

 

моднымъ

 

дѣломъ,

 

одинъ

 

бо-

гатый

 

Французъ

 

Монтіонъ

 

пожертвовалъ

 

весьма

 

зна-

чительный

 

капитадъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

изъ

 

процентовъ

съ

 

него

 

выдавались

 

ежегодно

   

преміи

   

лицамъ,

 

отли-

чающимся

 

добродѣтельною

 

жизнію

 

или

 

совершившимъ

какія-либо

 

выдающіяся

 

дѣда

 

чедовѣколюбіа

 

и

 

самоно-

жертвованія.

 

Огчетъ

 

о

 

Монтіоновскихъ

 

наградахъ

 

въ

нынѣшнемъ

 

году

 

былъ

 

читанъ

 

5

 

авг.

 

въ

 

публичномъ

собраніи

 

Французкой

 

Акад.

 

Наукъ

 

академикомъ

 

Сарду.

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

присуждено

 

было

 

разнымъ

 

лицамъ,

отличившимся

 

добрыми

 

дѣлами

 

и

 

человѣколюбивыми

подвигами,

 

бОнаградъ,

 

изъ

 

коихъ

 

17

 

приходятся

 

на

долю

 

женщпнъ.

 

Многочисленное

 

и

 

избранное

 

собраніе

съживѣйшимъ

 

интересомъ

 

и

 

сочувствіемъ

 

выслушало

въ

   

особенности

   

блестящее

   

вступленіе

   

къ

   

отчету,

рѣчь

 

г.

 

Сарду,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

объяснилъ

   

значеніе

Мантіоновскихъ

 

наградъ

 

въ

 

наше

 

время.

 

Сарду

 

раз-

вивалъту

 

мысль,

 

что

 

въ

 

наше

 

время

 

добродѣтель

 

вы-

шла

 

изъ

 

моды

 

и

 

интересъ

   

возбуждаютъ

   

не

   

доброде-

тельные,

 

а

 

преступные.

 

Новая

   

философія,

   

видя

   

въ

чедовѣкѣ

   

не

 

болѣе

 

какъ

 

только

 

соеднненіе

   

матеріи

объявляетъ,

 

что

 

его

 

нравственность

 

зависить

    

лишь

отъ

 

совершенна™

 

равновѣсія

 

его

 

органовъ.

   

Отсюда

злодѣй,

 

по

 

господствующему

 

нынѣ

   

воззрѣнію,

    

есть

существо

 

плохо

 

уравновѣшенное,

 

его

 

дурные

 

инстин-

кты

   

суть

   

иослѣдствія

 

бодѣзненнаго

 

состоянія,

 

часто

унаслѣдованнаго

 

и

 

затѣмъ

 

усиленнаго

 

еще

 

средой

 

и

обстоятельствами.

 

Цреступникъ

 

по

 

этой

 

теоріи

 

являтся

невмѣняемымъ,

    

такъ

    

какъ

    

въ

   

его

   

злодѣйствахъ

виновата

 

только

 

прпрода

 

и

 

общество.

 

Но

 

отъ

 

снис-

хожденія

 

къ

 

преступнику

 

мы

   

склонны

   

думать,

   

что

какъ

 

пороки,

 

такъ

 

и

    

добродѣтель

   

есть

   

результатъ

только

 

природныхъ

 

инстинктовъ,

   

развившихся

 

подъ

вліяніемъ

    

извѣстныхъ

    

обстоятедьствъ

    

и

   

потому,

если

 

цреступникъ

 

невиновенъ,

 

что

 

у ступилъ

 

инстин-

ктивному

 

влеченію

 

ко

 

злу,

 

то

 

и

 

добродѣтельнып

   

че-

ловѣкъ

 

не

 

пмѣетъ

   

заслуги,

   

если

   

онъ

   

посдѣдовалъ

только

 

природному

 

вдеченію

 

къ

 

добру.

  

Въ

 

послѣднемъ

своемъ

 

выводѣ

 

эта

 

модная

 

фплософія

 

способна

   

даже

признать

 

въ

 

дѣлахъ

 

любви

 

и

 

самопожертвованія

 

нѣ-

что

 

болезненное

 

(какъ

 

и

 

въ

 

преетупленіяхъ)

 

и

 

объ-

ясняетъ

 

ихъ

 

экзальтаціею

   

и

 

маніею,

    

недостойными

увая>енія

 

и

 

сочувствія.

 

При

 

такихъ

 

воззрѣніяхъ,

   

ко

всякой

 

нравственности

 

полное

 

равнодушіе,

 

и

 

добро-

дѣтель

   

не

 

имѣетъ

   

никакого

   

кредита.

    

„Поздравимъ

же

 

себя,

 

заклгочидъ

 

Сарду,

 

что

 

мы

   

сохранили

    

свя-

тую

 

традицію

 

раздачи

 

наградъ

 

за

 

добродѣтель,

 

какъ

протестъ

     

Французскаго

   

здраваго.

 

смысла

  

протпвъ



—

 

6

 

—

этихъ

 

разяагающихъ

 

доктрпнъ

 

и

 

похвалимся,

 

что

мы

 

знаемъ

 

:

 

дѣсь

 

только

 

одну

 

нравственность:

 

въ

простотѣ

 

сердца

 

любить

 

добро

 

и

 

не

 

навидѣтъ

 

зло.

Это

 

старая

 

метода,

 

но

 

хорошая".

Общество

 

для

 

распространяя

 

св.

 

Писачя

 

въ

 

Россіі

 

издало

одинадцатый

 

годовой

 

отчстъ

 

за

 

J

 

879

 

г.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

вступило

въ

 

Общество

 

около

 

100

 

новыхъ

 

членовъ,

 

въ

 

томъ

 

чпс.тѣ

 

Веніампнъ,

 

ей.

Екатерипбурскій

 

и

 

32

 

другихъ

 

лицъ

 

цуховнаго

 

сана.

 

Экземпляры

св.

 

Ппсанія

 

были

 

отправлены,

 

между

 

ирочимъ,

 

въ

 

самыя

 

отделенныя

губеряіи

 

Сибири

 

и

 

Кавказа.

 

Отчетъ

 

представлю етъ

 

нѣсколько

 

тро-

гательныхъ

 

эпизодов/

 

дѣлтедьноети

 

книгоношъ,

 

которые

 

межіу

 

нро_

чимт.

 

сообщаютъ

 

заявленія

 

многихъ

 

лицъ,

 

что

 

занятия

 

житейскими

заботами

 

они

 

никогда

 

не

 

собрались

 

бы

 

купить

 

Св.

 

Писаніе,

 

еслибъ

 

имъ

не

 

принесли

 

его

 

па

 

домъ.

 

Общество

 

началось

 

съ

 

8

 

лицъ,

 

а

 

къ

 

концу

1878

 

г.

 

въ

 

немъ

 

числилось

 

уже

 

607

 

членовъ

 

и

 

7

 

книгоношъ.

 

Са-

мымъ

 

блестящимъ

 

годомъ

 

въ

 

исторіи

 

Общества

 

1872

 

г.,

 

когда -про-

дано

 

около

 

85000

 

эчземнляровъ

 

Св.

 

Писавія.

 

Въ

 

1878

 

г.

 

продано

42727

 

экземпляров!.

 

Всего

 

за

 

16

 

лѣтъ

 

Общество

 

распространило

577,369

 

экз.,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

около

 

22,000

 

въ

 

тюрьмы,

 

богадѣльни,

школы

 

и

 

пр.

 

по

 

уменьшенной

 

ці-вѣ,

 

частію

 

и

 

ларомъ.

Кончина

 

Проношя

 

б.

 

патріаха

 

Іерусалимскаго.— 21-го

 

Августа

 

въ

Іерусалимѣ

 

скончался,

 

послѣ

 

шестидневныхъ

 

страданШ

 

отъ

 

карбун.

кула,

 

блаженнѣйшій

 

Пронопій,

 

бывшій

 

Патріархъ

 

Іерусалимскій

 

и

 

пред-

мѣстникъ

 

нынѣшняго

 

патріарха

 

Іероѳея.

 

Послѣ

 

отиѣванія,

 

совер.

шеннаго

 

съ

 

подобающею

 

его

 

высокому

 

сапу

 

торжественностію,

 

тѣ-

ло

 

его

 

было

 

предано

 

зеылѣ

 

на

 

Св.

 

Горѣ

 

Сіонѣ.

 

Покойный

 

былъ

яреезшикомъ

 

на

 

Іерусалимсі.омъ

 

нрестолѣ

 

блаженнѣйшаго

 

Кирил-

ла,

 

оставившего

 

по

 

себѣ

 

высокую

 

память

 

своимъ

 

сочувствіемъ

 

стрем

 

-

леніялъ

 

болгаръ

 

къ

 

церковной

 

независимости,

 

неподписавшаго

 

опре.-

дѣленіе

 

константинопольскаго

 

собора

 

1872

 

г.

 

о

 

болгарской

 

схизмѣ

и

 

за

 

то

 

лишеннаго

 

престола

 

и

 

сосланнаго

 

въ

 

ссылку.

 

Патріархъ

Прокопій

 

былъ

 

противоположныхъ

 

воззрѣній

 

и

 

былъ

 

ревностнымъ

защитникомъ

 

элленистическихъ

 

стремленіи

 

въ

 

Іерусалимскои

 

церк-

ви.

 

Можно

 

надѣятся,

 

что

 

эти

 

стремленія,

 

яри

 

господствующем'!,

нынѣ

 

въ

 

Греческой

 

церкви

 

миролюбивомъ

 

настроеніи,

 

менѣс

 

и

менѣе

 

будутъ

 

препятствовать

 

къ

 

установленію

 

законныхъ

 

отноше-

ній

 

между

 

Греческою

 

и

 

Славянскими

 

церквами.

Отрывки

 

изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

религіозно-церновною

жизнію

 

поселянъ.

Добрые

 

р. -натолики— добрые

 

и

 

къ

 

православнымъ.

И

 

въ

 

наше

 

время

 

светъ

 

не

 

безъ

 

добрыхъ

 

людей.

 

Не

оскорбимъ

 

добрыхъ

 

людей,

 

если

 

скажемъ

 

о

 

ихъ

 

доб-

рѣ

 

въ

 

назиданіе

 

свое

 

и

 

другихъ.

 

Въ

 

не

 

такъ

 

даль-

немъ

 

отъ

 

насъ

 

мѣстечкѣ

 

волынской

 

губерніи,

 

жи-

вутъ

 

мужъ

 

и

 

жена,

 

подьскаго

 

происхождения,

 

испо-

вѣданія

 

р.-католическаго;

 

муягъ

 

служитъ

 

помощни-

комъ

 

упракляющаго

 

имѣніемъ

 

русскаго

 

помѣщика

г.

 

Т— о.

 

Въ

 

домѣ

 

этой

 

семьи

 

находится

 

русская

 

икона

Казанской

 

Вожіей

 

Матери— снимокъ

 

той

 

самой

 

иконы,

которая

 

постоянно

 

находилась

 

при

 

ополченіи

 

Ниже-

городцевъ,

 

которые

 

иодъ

 

начальствомъ

 

князя

 

По-

жарскаго

 

и

 

гражданина

 

Минина

 

освободили

 

Москву

отъ

 

поляковъ

 

въ

 

1612

 

году,

 

Предъ

 

этой

 

иконой

 

по-

стоянно

 

теплится

 

лампадка

 

и

 

супруги

 

прѳдъ

 

дикомъ

Божіей

 

Матери

 

возносятъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

русскія

молитвы

 

къ

 

усердной

 

заступницѣ

 

рода

 

христіанскаго.

Супруги

 

такъ

 

преданы

 

православію,

 

что

 

посылаютъ

пожертвованія

 

на

 

Аѳонъ,

 

въ

 

Русскій

 

Пантелеимо-

новскій

 

монастырь

 

и

 

оттуда

 

получаютъ

 

масло

 

отъ

лампады,

 

теплящейся

 

у

 

главы

 

св.

 

великомученика

Пантелеймона.

 

Масло

 

это

 

они

 

употребляютъ

 

въ

 

бо-

дъзняхъ,

 

вѣруя

 

въ

 

его

 

цѣлительность

 

съ

 

помощію

Божіею.

 

Упражняясь

 

въ

 

богомысліи

 

и

 

дѣлахъ

 

благо-

честія,

 

супруги

 

проводятъ

 

свободное

 

отъ

 

занятій

время

 

въ

 

чтеніи

 

духовно-нравственныхъ

 

русскихъ

книгъ,

 

для

 

чего

 

выписываютъ

 

изъ

 

Москвы

 

такъ

 

на-

зываемый

 

„Душеполезныя

 

Размышления",

 

изда-

ваемыя

 

Аѳонскою

 

часовнею

 

св.

 

великомуч.

 

Пан-

телеймона.

 

Они

 

и

 

сами

 

услаждаются

 

подобнымъ

 

чте-

ніемъ,

 

читаютъ

 

и

 

простымъ

 

крестъянамъ.

 

Отпра-

вляясь

 

куда

 

нибудь

 

въ

 

дорогу

 

по

 

дѣламъ

 

помѣщика,

набожный

 

N

 

беретъ

 

съ

 

собой

 

и

 

Аѳонскія

 

изданія

напр.

 

„Не

 

спорь

 

съ

 

Богомъ",

 

„Напоминаніе

 

право-

славнымъ

 

христіанамъ

 

о

 

повиновеніи

 

властямъ

 

и

 

др.

и

 

не

 

опускаетъ

 

случая

 

читать

 

ихъ

 

и'

 

простому

 

на-

роду.

 

Онъ

 

поступаетъ

 

такъ

 

по

 

глубокому

 

убѣжденію,

что

 

религіозное

 

воспитаніе

 

есть

 

великое

 

добро

 

для

народа,

 

что

 

оно

 

охраняетъ

 

въ

 

немъ

 

добрые

 

нравы,

трудолюбіе,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

устрояетъ

 

и

 

его

 

домашнее

благополучіе

 

и

 

счастье.

Богъ

 

подастъ.

 

Истекшій

 

1879

 

годъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

с.

С—кѣ

 

далъ

 

себя

 

почувствовать

 

недостаткомъ

 

и

 

доро-

говизной;

 

бывали

 

случаи,

 

что

 

кусокъ

 

хлѣба

 

евреи

продавали

 

чуть

 

ли

 

не

 

навѣсъ

 

серебра.

 

Припомина-

лось

 

при

 

этомъ

 

слѣд.

 

народное

 

сказаніе

 

про

 

нищаго

и

 

царя

 

Соломона:

 

Однажды

 

Соломонъ

 

на

 

дорогѣ

встрѣтидъ

 

нищаго,

 

который

 

держалъ

 

въ

 

рукахъ

 

ог-

ромный

 

кусокъ

 

ячмегшаго

 

хлѣба

 

и

 

ѣлъ

 

его

 

съ

 

жад-

ностію.

 

Видно

 

было,

 

что

 

нищій

 

долго

 

голодадъ.

 

Же-

лая

 

испытать,

 

что

 

милѣе

 

голодному

 

человѣку:

 

хлѣбъ

или

 

золото?

 

Соломонъ

 

сказадъ

 

нищему:

 

„продай

 

мнѣ

твой

 

кусокъ

 

хлѣба.

 

Вотъ

 

тебѣ

 

золотой.

 

А

 

знаешь

ли

 

ты,

 

отвѣчалъ

 

нищій,

 

что

 

случилось

 

съ

 

тѣмъ

 

го-

сподиномъ,

 

который

 

въ

 

тайномъ

 

подземельѣ

 

хранилъ

десять

 

боченковъ

 

золота

 

и

 

дверь

 

въ

 

это

 

подземелье

была

 

такъ

 

хитро

 

устроена,

 

что

 

воръ,

 

войдя

 

въ

 

под-

земелье

   

и

 

не

 

зная

   

предосторожностей,

   

могъ

   

быть



базвыходно

 

затворенъ

 

въ

 

этомъ

 

іюдэемельѣ.

 

Однажды

самъ

 

владѣлецъ

 

золота,

 

войдя

 

въ

 

свое

 

подземелье,

забылъ

 

о

 

прсдоеторожноетяхъ,

 

и

 

двери

 

закрылись

на

 

всегда,

 

спасенья

 

не

 

было.

 

Несчастный

 

богачъ,

 

за

живо

 

погребенный

 

въ

 

этомъ

 

подземелья, страдая

 

ужа

снымъ

 

голодомъ,

 

принялся

 

грызть

 

золото,

 

да

 

такъ

и

 

окоченѣлъ

 

съ

 

золотомъ

 

на

 

зубахъ,

 

которое

 

не

спасло

 

его

 

отъ

 

погибели.

 

Теперь

 

разеуди,

 

добрый

 

че-

ловѣкъ,

 

что

 

для

 

меня

 

голоднаго

 

дороже,

 

золото

 

или

этотъ

 

кусокъ

 

хлѣба?

 

Конечно

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

сказалъ

Соломонъ

 

и,иодаривъ

 

нищему

 

золотой,

 

пошелъ

 

своей

дорогой.

 

Въ

 

то

 

тяжкое

 

время,

 

о

 

которомъ

 

рѣчь,

число

 

ннщихъ

 

у

 

насъ

 

значительно

 

увеличилось.

Пошли

 

просить

 

милостыню

 

даже

 

такіе,

 

что

 

прежде

стыдились

 

даже

 

и

 

подумать

 

объ

 

этомъ,

 

но

 

голодъ

 

не

свой

 

братъ.

 

Дошло

 

до

 

того,

 

что

 

ежедневно

 

въ

 

каж-

дой

 

хатѣ

 

толпилось

 

разомъ

 

по

 

нѣсколько

 

нищпхъ

 

и

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

получадъ

 

извѣстное

 

народное

 

по-

даяніе

 

„Богъ

 

подостъ"-.

 

Стало

 

пмъ

 

не

 

въ

 

терпѣжъ.

И

 

ноги

 

болятъ,

 

и

 

животъ

 

перетянуло,

 

a

 

хлѣба

 

ни

кусочка!

 

Въ

 

особенности

 

страдалъ

 

о'динъ

 

сгорблен

ный

 

старичокъ.

 

Вотъ

 

заходптъ

 

онъ

 

уже

 

въ

 

послѣд-

нюю

 

хату

 

на

 

улицѣ.

 

Войдя,

 

въ

 

бѣдную

 

избу,

 

крестья-

нина,

 

старичокъ

 

слабымъ

 

годосомъ

 

попросплъ

 

о

кускѣ

 

хлѣба.

 

Богъ

 

подастъ!

 

Смущенно

 

отвѣчалн

 

ему

и

 

здѣсь.

 

А

 

думаете,

 

що

 

Богъ

 

не

 

подастъ?

 

Отъ

 

зайду

на

 

панській

 

двіръ,

 

то

 

тамъ

 

и

 

дадутъ.

 

„Датуть!

Теперь

 

и

 

тамъ

 

мало

 

хлиба,

 

да

 

п

 

управ ляющій

 

ни.

мець

 

старцивъ

 

не

 

любить".

 

„А

 

всежъ

 

такы

 

„Богъ

подастъ"!

 

Настаивалъ

 

нищій

 

и, бормоча,

 

поплелся

 

къ

барскому

 

двору.

 

Зайдя

 

на

 

кухню,

 

онъ,

 

по

 

обыкнове-

нно,

 

началъ

 

молитву

 

за

 

души

 

прыстановленны

 

(т.

нреставіівиііяся).

 

Въ

 

это

 

самое

 

время

 

экономическій

ключникъ,

 

мужъ

 

кухарки,

 

поспорплъ

 

съ

 

женой

 

соб

 

■

етвенно

 

изъ-за

 

хлѣба.

 

„Ты

 

раздаешь

 

нищимъ,

 

а

 

на

мнѣ

 

спросится,

 

говорить

 

онъ

 

женѣ,

 

и

 

оставивъ

 

ей

такую

 

иорцію

 

хлѣба,

 

которой

 

хватило

 

бы

 

для

 

днев-

наго

 

пропитанія,

 

куда-то

 

уѣхалъ.

 

Что

 

же

 

добрая

жена

 

сдѣлада?

 

Свою

 

порцію

 

хлѣба

 

съ

 

радостью

 

от-

дала

 

старику,

 

а

 

сама

 

осталась

 

целый

 

день

 

голодною.

Отъ

 

же

 

Богъ

 

и

 

подалъ

 

мнѣ",

 

разсказывалъ

 

потомъ

нищій.

                                            

Кр.

 

И.

 

С— овъ.

Сповидаюся,

 

причащаюся.

 

Крустьанка

 

с.

 

Соловь-
евки

 

(радомысльскаго

 

уѣзда)

 

Гайдученкова-Гаевская
отправилась

 

съ

 

одноеельцами

 

въ

 

Кіевъ

 

на

 

богомолье
къ

 

дню

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери.

 

Во

 

время

 

ночлега

въ

 

м.

 

Лсногородкѣ

 

она

 

внезаішо

 

заболѣла.

 

Какъ

 

на

утро

 

она

 

не

 

оправилась,

 

то

 

спутники

 

оставили

 

больную,
попросивъхозяевъ

 

отвезть

 

ее

 

на

 

родину.

 

Скоро

 

однако

же

 

больной

 

стало

 

хуже,

 

и

 

она

 

умоляла

 

пригласить

священника,

 

чтобъ

 

ее

 

исповѣдадъ

 

ипричастилъ.

 

Хо-
зяева

 

исполнили

 

ея

 

просьбу,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

свя-

щенника

 

не

 

было

 

дома.

 

Чувствуя

 

приближеніе

 

смер-

ти,

 

больная

 

стала

 

усердно

 

молиться,

 

прося

 

отпуще-

нія

 

грѣховь,

 

наконецъ,

 

воздѣвъ

 

руки

 

къ

 

небу

 

и

устремивъ

 

померкающіе

 

глаза

 

и

 

утихающее

 

сердце

горѣ,

 

безпрестанно

 

повторяла:

 

сповидаюся,

 

причаща-

юся\

 

И

 

съ

 

этими

 

словами

 

мирно,

 

безъ

 

агоніп,

 

скон-

чалась

 

въ

 

12

 

ч.

 

по

 

полудни-

 

По

 

вѣрованію

 

нашихъ

старушекъ,

 

въ

 

случаяхъ

 

подобныхъ

 

настоящему,

Господь

 

не

 

отвергаетъ

 

предсмертной

 

мольбы

 

истин-

но

 

кающихся,

 

посыдаетъ

 

къ

 

нимъ

 

своего

 

ангела,

который

 

невидимо

 

принимаетъ

 

исповѣдь

 

ихъ

 

и

 

прі-
общаетъ

 

св.

 

даровъ.

 

Вѣрованіе

 

это

 

создано,

 

должно

быть,

 

собственнымъ

 

воспитаннымъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

вообра-
женіемъ

 

народа,

 

но

 

подъ

 

впечатлѣніемъ

 

такихъ

 

слу-

чаевъ

 

внезапной

 

смертельной

 

бодѣзни,

 

не

 

дающей
времени

 

дождаться

 

посдѣдняго

 

напутствія,

 

какъ

 

насто-

щій

 

случай.

Моленіе

 

въ

 

новолуніе.

 

Въ

 

простомь

 

народѣ

 

у

 

насъ

 

изстарь

ведется

 

обычай

 

молиться

 

Богу

 

при

 

появіеніп

 

новорожденной

 

луны.

Обычай

 

похвальный.

 

Такъ

 

какъ

 

для

 

народа

 

теченіе

 

времени

 

обык-

новение

 

опредѣляется

 

но

 

теченію

 

луны,

 

то,

 

конечно,

 

благодарствен-

ная

 

молитва

 

Богу

 

за

 

дарованіс

 

блага

 

въ

 

истекшемъ

 

мѣсяцѣ

 

и

 

про-

сительная

 

молитва

 

о

 

дарованіи

 

подобныхъ

 

б.тагъ

 

и

 

въ

 

наступаю-

щемъ

 

мѣсяцѣ —весьма

 

въ

 

пору.

 

Одинъ

 

старикъ

 

священникъ

 

пере-

давать

 

мнѣ,

 

что

 

подобный

 

обычай

 

установленъ

 

кіевскимъ

 

митропо-

лптомъ

 

Іоасафомъ

 

Горленкомъ

 

*).

 

Жаль

 

только,

 

что

 

при

 

этой

 

ново-

лунной

 

молитвѣ

 

крестьяне

 

молятся,

 

обращаясь

 

лицомъ

 

не

 

къ

 

восто-

ку,

 

а

 

прямо

 

къ

 

дуяѣ,

 

какъ

 

будто

 

молясь

 

еамой

 

лунѣ.

 

Не

 

трудно

Б лрочсмъ

 

приходскимъ

 

священинкамъ

 

въ

 

краткомъ

 

поученіи

 

объяс-

нить

 

смыслъ

 

обычая

 

и

 

наставить

 

о

 

болѣе

 

сообразномъ

 

выполневіи

его,

 

между

 

нрочимь

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

устранить

 

лишнін

 

иоводъ

обзывать

 

наше

 

народное

 

благочестіе

 

„крещеннымъ

 

язычествомъ".

Крестьянинъ

 

И.

 

С — овъ.

*)

 

Іоасафь

 

Горленко

 

не

 

былъ

 

кіевскимь

 

мптроиолнтомъ.

 

Сынъ
полтавскаго

 

полковника

 

(род.

 

8

 

сент.

 

1705

 

г.),

 

воспитанникъ,

 

по-

томъ

 

уже

 

въ

 

санѣ

 

монашескомъ,

 

учитель

 

кіевской

 

академіи

 

(1728 —

1731

 

г.),

 

чрезъ

 

нѣскодько

 

затѣмъ

 

лѣтъ

 

игуменъ

 

и

 

архимандритъ

Лубенскаго

 

преображенскаго

 

монастыря,

 

управлявши

 

нѣкоторое

время

 

потомъ

 

и

 

Тронцко-Сергіевекою

 

лаврою,

 

наконець

 

епископъ

Бѣ.тгородскій

 

(1748

 

г.),

 

пастырь

 

глубоко

 

благочестивый

 

и

 

ревност-

ный

 

къ

 

своему

 

священному

 

долгу.

 

Скончался

 

10

 

дек,

 

175S

 

г.

 

и

 

пог-

ребенъ

 

въ

 

Бѣлгородѣ,

 

гдѣ

 

тѣ.ю

 

его

 

поставлено

 

открыто

 

въ

 

зараніе
приготовлен

 

ом

 

ь

 

камениомъ

 

склепѣ.

 

Память

 

благочестиваго

 

пастыря

подвижаика

 

хранится

 

благочестно,

 

привлекая

 

поклонниковъ

 

гробу
его,

 

которые

 

совершаютъ

 

по

 

немъ

 

понихиды,

 

въ

 

чаяніи

 

его

 

прос-

лавленія.

                                                                      

Fed.

Профессоръ

 

И.

 

Малышевскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЫШЛА

 

ВЪ

 

СВЪТЪ

 

КНИГА:

Тертулліанъ,

 

его

 

теорія

 

христіанскаго

 

зііаніи

 

и

основныя

 

начала

 

его

 

богословія.

 

Соч.

 

К.

 

Д.

 

Попова.

Кіевъ

 

1880

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Адресоваться:

 

въ

 

Редакцію

 

Трудовъ

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи, — въ

 

Кіевъ.

«Практическое

 

руководство

 

при

 

отправленіи

 

приход-

скихъ

 

требъ»

(Бывшая

 

«ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

 

КНИГА»)

Третье,

 

пересмотрѣнное

 

и

 

дополненное,

 

изданіе

Составленное

 

Священникомъ

 

Н.

 

СшъченковиМъ.

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

кнпгѣ

 

содержатся

   

формы

 

пря-

ходскнхъ

 

документовъ

 

съ

 

относящимися

 

къ

 

нимъ

 

зако

ноположеніьмп.

Въ

 

частности,

 

почти

 

каждая

 

треба

 

заключаетъ

 

въ

себѣ

 

слѣдующія

 

рубрики:

 

a)

 

Мѣсто

 

и

 

время

 

отправле-

нія

 

требы;

 

б)

 

Подготовительный

 

дѣііствія

 

къ

   

ненолне-

Содержаніе: —

 

Часть

 

оффиціальная. —Роспоряже-
нія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

— Заявленіе

 

отъ

 

о.

 

арх.

св.

 

Гроба

 

Господня

 

Никодииа.—

 

Часть

 

неоффиціалъная.
— Замѣтка

 

по

 

поводу

 

занвленія

 

о.

 

архим.

 

Никодима

 

—

Осеннія

 

поминки.— Кзльнскій

 

соборъ.-— Моптіоновскія
преміи

 

за

 

добродѣтель.— Общество

 

для

 

распространенія
св.

 

Иисанія

 

въ

 

Россіи.— Кончина

 

Прокопія,

 

б.

 

патріарха
іерусалимікаго.— Добрые

 

р.-католики— добрые

 

и

 

къ

 

пра-

вославными— Богъ

 

подастъ.— Сповидаюся,

 

причащаю-

ся.— Моленіе

 

въ

 

новолуніе.— Объявленія.

нію

 

ея;

 

в)

 

Обрядовый

 

порядокъ

 

совершенія

 

требы;

 

г)

Заключительный

 

дѣйетвія

 

по

 

совершении

 

ея;

 

д)

 

Церков-

ныя

 

правила;

 

е.)

 

Гражданскія

 

постановленія;

 

m)

 

Прак-

тическія

 

замѣткп;

 

з)

 

Разрѣшеніе

 

представляющихся

недоумѣній;

 

і)

 

Послѣдствія

 

неисполненія

 

законопокоже-

ній.

Цѣна

 

книги:

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

р.,

 

съ

 

пересылкою—

1

 

p.

 

20

 

к.

 

Копѣйки

 

можно

 

высылать

 

почтовыми

 

мар-

ками.

 

При

 

выпискѣ

 

5

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

съ

 

пер-

вой

 

цѣны

 

скидки

 

10%,;

 

Ю

 

экземпляровъ—15*/,

 

и

 

15

экземпляровъ— 25°/ 0 .

Продажа

 

и

 

складъ

 

книги

 

находится

 

въ

 

конторѣ

Редакціи

 

«Вороне.жскаго

 

Телеграфа»

 

въ

 

Воронежѣ,

 

на

Дворянской

 

улнцѣ,

 

домъ

 

Столля.

 

и

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

Воронежскаго

 

Митрофанова

 

монастыря.

 

Г. г.

 

пногород-

ныхъ

 

покупателей

 

покорнѣйше

 

иросятъ

 

обращаться

 

за

покупкою

 

книги

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

контору

 

Редакціи

«Воронежскаго

 

Телеграфа».

Вышелъ

 

въ

 

свѣтъ

 

Ш

 

38

 

Носкреснаго

 

Чтенін.

Спдрржаніе

 

его

 

слѣдующее:

 

0

 

еупружеотвѣ.

 

Наетавленін

христ: анскаго

 

Педагога.

 

-Надгробныя

 

надписи

 

древни

 

ѵь

христіанъ.— Святые

 

свищенномученики

 

Нпатій

 

и

 

Ан-

дрей.

 

— Замѣчательный

 

случай

 

троекратнаго

 

спасенія

 

on.

пожара.

Содержаніе

 

Трудовъ

 

Кіевсной

 

Духовной

 

Академии

 

за

 

сентябрь

 

1880

 

года.

 

I.

 

Блаженнаго

 

Августина

епископа

 

иппонійгкаго

 

(върусскомъ

 

иереводѣ)

 

0

 

градѣ

 

Божіемъ,

 

книга

 

пятая.

 

231—296.

 

II.

 

Проповѣдннки

въ

 

Болгаріи,

 

Молдовлахіи

 

п

 

Угорской

 

Руси.

 

Епископа

 

Порфирія

 

Успенскаго.

 

1

 

—

 

56.

 

III.

 

Наука

 

и

 

религія.

 

П.

Линицкаіо.

 

57—95.

 

IV.

 

Апостольское

 

преданіе.

 

ІПуази.

 

96—136.

 

V.

 

Древняя

 

монолитная

 

колонна

 

на

 

погостѣ

Руескаго

 

храма

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

Свящ

 

Кл.

 

Ѳоменко

 

137—143.

 

VI.

 

Пзвѣстін

 

нерковноархеологическаго

 

Об-

щества

 

при

 

КіевскоЙ

 

Академіи

 

за

 

іюль

 

1880

 

г.

 

П.

 

И.

 

Петрова.

 

144—148.

 

Въ

 

приложены:

 

VII.

 

Протоколы

засѣданій

 

Совѣта

 

Кіевекой

 

Академіи

 

(19

 

октября,

 

21

 

декабря

 

1879

 

г.

 

25

 

января,

 

27

 

февраля

 

1880

 

года).

Печатать

 

дозволяется.

 

22

 

сентября

  

1880

 

г.

 

Кіевская

 

Духовная

 

Академія.

Кіевъ.

 

Типографія

 

Г.

 

Т.

 

Корчакъ-НовицЕаго,

 

Михайловская

 

улица,

 

собств.

 

домъ.


