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ШППШШЩППП.
1881

 

года

        

№

 

43

       

28-го

 

октября.

Выходятъ

 

еженедѣльжо;

 

цѣна

 

годовому

 

пздаиію

 

4

 

руб.

съ

 

пересылкою;

 

съ

 

Воскресннмъ

 

Чтеніемъ

 

(выходитъ

 

еже-

педѣльио)

 

7

 

руб.

За

 

иаиечатаніе

 

объявленііі

 

взимается

 

плата

 

за

 

строку

или

 

ея

 

мѣсто

 

за

 

1

 

разъ

 

но

 

20

 

коп.,

 

за

 

каждый

 

слѣдую-

щііі

 

разъ

 

по

 

10

 

коп.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Долгъ

 

обезпеченія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства.

Своеобразный

 

условія

 

жизни

 

нашего

 

духовен-

ства

 

опредѣляли

 

и

 

особенный

 

способъ

 

обезпе-

ченія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства

 

въ

 

прежнее

время.

 

Бѣдность

 

и

 

приниженность

 

издавна

 

были

незавиднымъ

 

удѣломъ

 

нашего

 

духовенства,

 

и

 

его

наслѣдственная

 

бѣдность

 

особенно

 

настоятельно

взывала

 

объ

 

обезпеченіи

 

несчастныхъ

 

вдовъ

 

и

 

си-

ротъ

 

духовнаго

 

званія.

 

На

 

это

 

обезпечевіе

 

вдовы

и

 

сироты

 

духовенства,

 

независимо

 

отъ

 

служенія

церкви

 

ихъ

 

мужей

 

и

 

отцевъ,

 

всегда

 

имѣли

 

и

 

имѣютъ

еще

 

особенное,

 

такъ

 

сказать,

 

специальное

 

право.

 

По

каноническимъ

 

правиламъ,

 

священники

 

и

 

діаконы

православной

 

церкви

 

(а

 

имъ

 

слѣдовали

 

въ

 

огромномъ

болыпинствѣ

 

и

 

низшіе

 

члены

 

клира)

 

обязательно

должны

 

вести

 

брачную

 

жизнь,

 

такъ

 

что

 

жены

 

и

 

дѣти

ихъ

 

какъ

 

бы

 

канонически

 

принадлежать

 

къ

 

клиру

и

 

сами

 

по

 

себѣ

 

имѣютъ

 

право

 

на

 

содержаніе

 

отъ

церкви.

 

Сословность

 

духовенства,

 

по

 

которой

 

ду-

ховный

 

мѣста

 

принадлежали

 

лицамъ

 

исключительно

духовнаго

 

же

 

званія,

 

открыла

 

возможность

 

удовле-

творить

 

этому

 

нравственному

 

и

 

юридическому

 

пра-

ву

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

на

 

обезпеченіе

 

самымъ

 

пол-

нымъ

 

и

 

совершеннымъ

 

образомъ.

 

Служащее

 

духо-

венство

 

раздѣлило

 

свои

 

доходы

 

съ

 

вдовами

 

и

 

си-

ротами,

 

иприходъ

 

сталъ

 

какъ

 

бы

 

общиннымъ

 

вла-

дѣніемъ,

   

доходами

   

съ

 

котораго

 

пользовались

   

всѣ

наличные

 

члены

 

причта

 

со

 

включеніемъ

 

и

 

прежде

служившихъ

 

въ

 

клирѣ,

 

и

 

ихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

Практика

 

жизни

 

выработала

 

принципъ

 

глубоко-гу-

маннаго

 

и

 

высоко -нравстБеннаго

 

свойства,

 

прин-

ципъ,

 

по

 

которому

 

доходы

 

съ

 

извѣстнаго

 

духов-

наго

 

мѣста

 

соединяются

 

не

 

съ

 

должностію

 

только

и

 

съ

 

лицемъ

 

служащимъ,

 

а

 

принадлежать

 

самому

званію,

 

сословію,

 

такъ

 

что

 

на

 

эти

 

доходы

 

въ

 

из-

вѣстной

 

степени

 

имѣютъ

 

право

 

и

 

вышедшіе

 

за

штатъ

 

по

 

болѣзни

 

и

 

старости,

 

и

 

вдовы

 

и

 

сироты

умершихъ

 

священнослужителей.

 

Принципъ

 

ѳтоть

издавна

 

соблюдался

 

въ

 

качествѣ

 

обычая,

 

вызван-

ная)

 

силою

 

вещей,

 

а

 

въ

 

1823

 

г.

 

закрѣпленъ

 

былъ

и

 

государственными

 

законоположеніями.

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

положеніемъ

 

отъ

 

23

 

августа

 

1823

г.,

 

вошедшимъ

 

въ

 

Сводъ

 

Законовъ

 

(т.

 

ХЩ,

 

изд.

1857

 

г.

 

ст.

 

1617),

 

дозволялось:

 

а)

 

на

 

мѣсто

 

преста-

рѣлыхъ

 

или

 

умершихъ

 

священ но-церковно

 

служи-

телей

 

опредѣлять,

 

преимущественно

 

предъ

 

дру-

гими,

 

дѣтей

 

ихъ

 

или

 

родственниковъ,

 

а

 

также

 

и

постороннихъ,

 

съ

 

обязатедьствомъ

 

содержать

 

уво-

ленныхъ

 

за

 

штатъ,

 

или

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ;

 

б)

 

зачи-

слять

 

за

 

сиротами

 

духовны хъ

 

лицъ

 

мѣста,

 

остав-

ляемый,

 

за

 

несовершеннолѣтіемъ

 

ихъ,

 

на

 

нѣкото-

торое

 

время

 

незамѣщеннымй,

 

и

 

в)

 

служащимъ

причтамъ

 

обязательно

 

выдѣлять

 

часть

 

изъ

 

дохо-

довъ

 

и

 

церковной

 

земли

 

на

 

содержаніе

 

состоящихъ

при

 

церквахъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

Такой

   

способъ

   

обезпеченія

   

вдовъ

  

и

 

сиротъ

духовенства,

   

какъ

  

выходивтій

   

изъ

   

жизненныхъ



условій

 

духовенства,

 

былъ

 

вполнѣ

 

законенъ

 

и

 

цѣ-

лесообразенъ.

 

Безусловно

 

обязанный

 

къ

 

брачной

жизни,

 

священникъ

 

могъ

 

быть

 

вполнѣ

 

спокоенъ

 

за

участь

 

своей

 

семьи,

 

которая

 

отъ

 

самаго

 

своего

 

на-

чала

 

получала

 

уже

 

права

 

на

 

всегдашнее

 

относи-

тельное

 

обезпеченіе

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

 

отца.

 

И

съ

 

интересами

 

церкви

 

ѳтоть

 

принципъ

 

вполнѣ

 

гар-

монировалъ.

 

Дѣти

 

естественно

 

болѣе

 

воспитыва-

лись

 

въ

 

духѣ

 

церкви,

 

когда

 

наелѣдственность

 

ду-

ховныхъ

 

мѣстъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одного

 

изъ

 

чле-

новъ

 

семьи

 

безусловно

 

предназначала

 

наслѣдовать

отцу

 

въ

 

занятіи

 

прихода.

 

Сохраненіе

 

строго

 

духов-

наго

 

и

 

церковнаго

 

направленія

 

въ

 

средѣ

 

духовен-

ства

 

было

 

безпорно

 

добрымъ

 

результатомъ,

 

между

прочимъ,

 

и

 

этого

 

порядка

 

вещей.

Духовенство

 

наше —нужно

 

отдать

 

ему

 

честь,—

безропотно

 

весло

 

тяжелыя

 

обязательства

 

въ

 

отно

шеніи

 

къ

 

своимъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ.

 

Но

 

для

 

это-

го,

 

собственно

 

служащаго,

 

духовенства

 

эти

 

обяза-

тельства

 

все-таки

 

были

 

тяжвимъ

 

бременемъ.

 

Они

затрудняли

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

 

избраніе

 

рода

жизни,

 

стѣсняли

 

служителя

 

церкви

 

съ

 

самаго

 

всту-

пленія

 

его

 

въ

 

бракъ

 

предъ

 

принятіемъ

 

сана,

 

обре-

меняли

 

въ

 

продолженіи

 

всей

 

его

 

жизни.

 

Въ

 

мо-

тивахъ

 

къ

 

отмѣнѣ

 

этого

 

порядка

 

вещей

 

не

 

безъ

основанія

 

указывалось

 

также

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

обяза-

тельство

 

по

 

содержанію

 

сиротъ

 

не

 

всегда

 

можно

было

 

соединить

 

съ

 

достоинствомъ

 

лицъ,

 

соглашаю

щихся

 

на

 

эти

 

обязательства,

 

что

 

въ

 

слѣдствіе

 

за-

числения

 

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

за

 

сиротами,

 

церкви

 

и

приходы

 

во

 

время

 

продолжительной

 

иногда

 

вакап-

сіи

 

священническихъ

 

мѣстъ

 

приходили

 

въ

 

упадокъ,

что

 

при

 

этомъ

 

споеобѣ

 

обезпеченія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

возникало

 

много

 

жалобъ

 

и

 

дѣлъ,

 

обременявшихъ

администрацію.

И

 

вотъ

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

22

 

мая

1867

 

г.

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

прежній

 

вѣвовой

порядокъ

 

обезпеченія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

былъ

 

отмѣ-

ненъ.

 

Мы

 

помвимъ

 

впечатлѣніе,

 

произведенное

этимъ

 

опредѣлевіемъ.

 

Стономъ

 

и

 

рыданіемъ

 

огла-

силась

 

вся

 

земля

 

русская:

 

значительная

 

часть

 

изъ

состава

 

нашего

 

духовнаго

 

сословія,

 

вдовы

 

и

 

си-

роты,

 

считали

 

себя

 

разоренными,

 

лишенными

 

куска

хлѣба...

 

Вся

 

эта

 

обездоленная,

 

лишившаяся

 

своихъ

кормильцевъ,

 

часть

 

духовенства

 

увидѣла

 

себя

 

от-

рѣзанною

 

отъ

 

участія

 

въ

 

доходахъ

 

духовенства,

лишенною

 

своего

 

единственно

 

вѣрнаго

 

способа

 

къ

существования.

 

Новыя

 

пенсіи

 

обезпечивали

 

далеко

не

 

всѣхъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ:

 

въ

 

основу

 

новаго

 

устава

о

 

иенсіяхъ

   

положена

   

выслуга

 

лѣтъ,

   

какъ

   

и

 

въ

другихъ

 

еословіяхъ,

 

и

 

вовсе

 

забытъ

 

прежній

 

прин-

ципъ,

 

по

 

которому

 

въ

 

духовномъ

 

званіи

 

самая

нринадлежность

 

къ

 

этому

 

званію

 

должна

 

служить

основаніемъ

 

къ

 

полученію

 

пособія.

 

Притомъ

 

и

 

для

получившихъ

 

пенсіи

 

этотъ

 

новый

 

способъ

 

обезпе-

ченія

 

сравнительно

 

со

 

прежнимъ

 

давалъ

 

не

 

болѣе

20

 

процентовъ,

 

а

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

и

 

го-

раздо

 

меньше.

 

Между

 

тѣмъ

 

съ

 

отмѣною

 

прежняго

порядка

 

обезпеченія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

въ

 

самомъ

 

его

принципѣ,

 

и

 

съ

 

духовенства

 

была

 

какъ

 

бы

 

снята

забота

 

о

 

своихъ

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ.

 

На

 

служащее

духовенство

 

не

 

возложено

 

никакихъ

 

безусловныхъ

обязательствъ

 

относительно

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

вромѣ

прежнихъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій,

 

и

 

средства

епархіальныхъ

 

попечительствъ

 

не

 

возрасли

 

или

возрасли

 

очень

 

незначительно.

Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

остаются

 

дѣла

 

и

 

до

 

на-

стоящаго

 

времени.

 

О

 

печальномъ

 

положеніи

 

вдовъ

и

 

сиротъ

 

духовенства

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

свидѣтель-

ствують

 

и

 

ОФФиціальыые

 

отчеты

 

г.

 

оберъпроку-

рора

 

Св.

 

Синода.

 

„Назначаемый

 

отъ

 

Св.

 

Синода
пособія

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ",

 

говорится

 

напримѣръ

въ

 

послѣднемъ

 

отчетѣ

 

за

 

1879

 

годъ,

 

„какъ

 

постоян-

ный

 

такъ

 

и

 

единовременныя,

 

до

 

самой

 

ограничен-

ности

 

размѣра

 

оныхъ,

 

для

 

большинства

 

заштат-

ныхъ

 

священно-и-церковно-служителей,

 

особенно

же

 

для

 

сирыхъ

 

семействъ

 

ихъ,

 

не

 

могутъ

 

служить

достаточнымъ

 

обезпеченіемъ

 

въ

 

жизни,

 

и

 

большин-

ство

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства

 

должно

 

искать

облегченія

 

своего,

 

часто

 

весьма

 

тяжкаго,

 

положе-

нія

 

въ

 

тѣхъ

 

средствахъ,

 

какія

 

имѣются

 

и

 

изыски-

ваются

 

въ

 

самыхъ

 

епар"хіяхъ и

 

*).
Что-же

 

дѣлать?

 

Какъ

 

помочь

 

горю

 

дѣйстви-

тельно

 

горькихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

нашего

 

духовен-

ства?

 

Что

 

наилучшій

 

способъ

 

ихъ

 

обезпеченія —

способъ

 

прежній,

 

предоставленіе

 

имъ

 

права

 

на

 

из-

вѣствое

 

участіе

 

въ

 

доходахъ

 

причта,

 

къ

 

которому

они

 

принадлежать,— это

 

несомнѣнно,

 

и

 

это

 

ясно

 

вы-

ражалось

 

и

 

выражается

 

еще

 

и

 

доселѣ

 

частію

 

въ

прежнемъ,

 

практикуемомъ

 

по

 

мѣстамъ,

 

или

 

въ

 

близ-

комъ

 

къ

 

прежнему

 

порядкѣ

 

утвержденія

 

духов-

ныхъ

 

мѣстъ

 

за

 

сиротами,

 

частію

 

въ

 

различныхъ

 

со

стороны

 

посту пающихъ

 

на

 

вакантный

 

мѣста

 

обя-

зательствахъ

 

къ

 

обезпеченію

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

(имена

архипастырей,

 

устрояющихъ

 

обезпеченіе

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

такпмъ

 

образомъ,

 

благословляются

 

духовен-

ствомъ),

 

частію

 

въ

 

направляемыхъ

 

къ

 

этой

 

цѣли

дѣйствіяхъ

   

епархіальныхъ

   

попечительствъ.

     

Не

*)

 

„Церв.

 

Вѣст/

 

№

 

40,

 

1881

 

г.

 

Йзвлеченіе

 

отъ

 

отчета

 

г.

оберъ-провурора

 

Св.

 

Синода

 

за

 

1879

 

годъ.



—

   

3

   

-

смотря

 

однакоже

 

на

 

это,

 

едва

 

ли

 

было

 

бы

 

справед-

ливо

 

рекомендовать

 

нынѣ

 

полное

 

возвращеніе

 

къ

старому

 

порядку

 

обязательствъ

 

служащаго

 

духо-

венства

 

по

 

отношенію

 

къ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ:

 

по-

рядокъ

 

этотъ

 

слишкомъ

 

стѣснителенъ.

 

Но

 

вмѣето

этого

 

порядка,

 

вполнѣ

 

законно

 

и

 

желательно,

 

что-

бы

 

духовенство

 

служащее

 

обязательно,

 

посредствомъ

опредѣленныхъ

 

взноеоеъ

 

въ

 

количествѣ,

 

сообразномъ

 

дѣй-

ствителъной

 

потребности,

 

обезпечивало

 

безбѣдное

 

су-

ществованіе

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

епорхіи.

 

Обстоятельства

жизни

 

и

 

условій

 

нашего

 

духовенства

 

сравнительно

съ

 

прежнимъ

 

въ

 

сущности

 

не

 

измѣнились:

 

не

 

из-

мѣнились

 

и

 

права

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

на

 

пособіе

 

отъ

служащаго

 

духовенства.

 

Это

 

служащее

 

духовен

ство,

 

сравнительно

 

съ

 

прежнимъ,

 

пользуется

 

боль-

шею

 

свободою

 

въ

 

выборѣ

 

рода

 

жизни

 

и

 

въ

 

выборѣ

невѣсты,

 

освобождается

 

отъ

 

обязательства

 

содер-

жания

 

сиротъ:

 

въ

 

замѣнъ

 

этихъ

 

правъ,

 

оно

 

должно

озаботиться

 

обезпеченіемъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

путемъ

опредѣленвыхъ

 

обязательныхъ

 

денежныхъ

 

взно-

совъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ;

 

вмѣсто

 

стараго

 

способа

обезпечить

 

существованіе

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

въ

 

новой

оормѣ.

 

Устранить

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

отъ

 

своихъ

 

до-

ходовъ

 

духовенство

 

не

 

можетъ

 

безъ

 

нарушения

своего

 

нравственнаго

 

долга,

 

безъ

 

недостойнаго

 

заб-

венія

 

своей

 

исторической

 

высоко-нравственной

 

и

гуманной

 

практики.

 

Въ

 

какой

 

Формѣ

 

наиболѣе

удобно

 

исполнить

 

этотъ

 

нравственный

 

долгъ

 

въ

отношеніи

 

къ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ,

 

въ

 

Формѣ

 

ли

эмеритальной

 

кассы,

 

въ

 

оенованіи

 

ли

 

общества

взаимнаго

 

вспомоществованія

 

или

 

какъ

 

-

 

нибудь

иначе, — это

 

вопросъ,

 

касающійся

 

подробностей,

 

для

разработки

 

которыхъ

 

мы

 

съ

 

удовольствіемъ

 

откро-

емъ

 

страницы

 

„Кіевскихъ

 

Впархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей".

 

Мы

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

хотѣли

 

только

напомнить

 

нашему

 

духовенству

 

о

 

вонросѣ,

 

въ

 

ва-

шей

 

епархіи

 

еще

 

къ

 

сожалѣвію

 

непочатомъ,

 

но

безусловно

 

важномъ.

 

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

обращаемь

вниманіе

 

яашихъ

 

читателей

 

на

 

помѣщаемую

 

ниже

статью

 

„По

 

поводу

 

некролога

 

о.

 

Іоанна

 

Борецкаго".

0.

 

I.

 

Борецкій

 

(Некрологъ).

10-го

 

іюля,

 

послѣ

 

продолжительной

 

и

 

тяжкой

болѣзни,

 

окончилъ

 

свою,

 

истинно

 

страдальческую,

жизнь

 

недавно

 

уволенный

 

за

 

штатъ,

 

бывшііі

 

нриход-

скій

 

священникъ

 

липовецкаго

 

уѣзда

 

м.

 

Болобановии

о.

 

Іоаннъ

 

Меѳодіевъ

 

Борецкій.

 

12-го

 

же

 

іюля

 

благо-

чинный

 

4-го

 

округа

 

липовецкаго

 

уѣзда

 

о.

 

Павелъ

СтеФаноііскій,

   

въ

 

сослуженіи

   

6-тп

 

священннковъ

   

и

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа,

 

какъ

 

право-

сдавныхъ,

 

такъ

 

и

 

любившихъ

 

и

 

уважавшихъ

 

покой-

наго

 

католиковъ,

 

совергаилъ

 

торжественное

 

погре-

бете

 

бренныхъ

 

останковъ

 

усошнаго.

 

Умершій

 

о.

Іоаннъ

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

уманскаго

 

увзда.

 

По

окончаніи

 

курса

 

семинаріп,

 

рукоположенный

 

во

 

свя-

щенника

 

въ

 

1838

 

году,

 

онъ

 

на

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

приходѣ

 

прослужилъ

 

почти

 

43

 

года,

 

и

 

около

 

13

 

лѣтъ

былъ

 

благочинньшъ.

 

Съ

 

увольненіеаъ

 

покойнаго

 

отъ

должности

 

благочиннаго,

 

окончился

 

первый

 

періодъ

его

 

жизни,

 

какъ

 

строгаго

 

и

 

энергичнаго

 

администра-

тора,

 

и

 

начался

 

другой,

 

въ

 

теченіи

 

котораго

 

учащен-

ный

 

градъ

 

несчастій

 

и

 

непріятностей

 

посыпался

 

на

выю

 

согбеннаго,

 

но

 

еще

 

довольно

 

бодраго

 

старца.

Лишеніе

 

должности

 

благочиннаго,

 

а

 

оъ

 

нею-т-нѣко-

торыхъ

 

уже

 

привычныхъ

 

правъ

 

и

 

занятій,

 

посту-

пленіе

 

подъ

 

начальство

 

бывшаго

 

своего

 

подчинен-

наго,

 

присылка

 

четырехъ,

 

преемственно

 

слѣдовав-

шихъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

помощниковъ — половпнщи-

ковъ,

 

которымъ

 

покойный

 

принужденъ

 

былъ

 

удѣлять

половину

 

своего

 

неболынаго

 

жалованья,

 

руги

 

и

 

скуд-

ныхъ

 

доходовъ,

 

лишеніе

 

званія

 

настоятеля,

 

одинъ

видъ

 

своихъ

 

несчастныхъ

 

отъ

 

самаго

 

рожденія

 

дѣ-

тей

 

*), — эти

 

и

 

другія

 

многочисленный

 

непріятности,

изъ

 

коихъ

 

каждая

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

большую

 

или

меньшую

 

дозу

 

отравы

 

жизни,

 

заставили

 

было

 

покой-

наго

 

затопить

 

свое

 

горе

 

въ

 

горькой

 

влагѣ.

 

Но

 

къ

ней,

 

какъ

 

къ

 

единственной

 

утѣшительницѣ,

 

усопшій

прибѣгалъ

 

лишь

 

по

 

временамъ,

 

неріодически,

 

упо-

требляя

 

ее

 

почти

 

безпрерывно

 

въ

 

теченіи

 

2 —3

 

дней.

Эти

 

дни

 

о.

 

Іоаннъ

 

проводилъ

 

у

 

себя

 

дома,

 

на

 

по-

стели,

 

безъ

 

всякаго

 

шума.

 

По

 

прошествіи

 

этого

 

не-

многаго

 

времени,

 

какъ

 

бы

 

почувствовавъ

 

облегченіе,

онъ

 

опять

 

становился

 

на

 

мѣсяцевъ

 

5 — 6-ть

 

примѣр-

нымъ

 

священникомъ.

 

Такъ

 

прошло

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

Въ

 

теченіи

 

ихъ

 

постигали

 

покойнаго

 

новыя

 

нецрінт-

ности.

 

Между

 

ними

 

самою

 

тяжкою

 

была

 

болѣзнь,

 

ко-

торою

 

Господу

 

Богу

 

угодно

 

было

 

наказать

 

покойнаго.

Бодѣзнь

 

эта

 

была

 

тяжкая,

 

долговременная

 

и

 

неизлѣ-

чимая.

 

Сперва

 

онъ

 

лишился

 

отъ

 

парилича

 

ногъ.

Спустя

 

2

 

года

 

о.

 

Борецкій

 

почувствовалъ

 

сильное

дрожаніе

 

рукъ,

 

который

 

вскорѣ

 

затѣмъ

 

были

 

также

поражены

 

параличемъ.

 

Въ

 

этомъ

 

безпомощиомъ

 

стра-

дальческом],

 

положевіи,

 

безъ

 

ногъ

 

и

 

безъ

 

рукъ,

 

по-

койный

 

о.

 

Іоаннъ

 

находился

 

почти

 

6

 

лѣтъ.

 

Во

 

всенъ

поетигшемъ

 

его

 

онъ

 

видѣлъ

 

дѣйствіе

   

Промысла

 

Бо-

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

у

 

него

 

въ

 

семействѣ

 

остались:

 

вдо

ва-старуха— жена,

 

два

 

сына,

 

нзъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

глухоиѣмой,

 

а

другой

 

не

 

окончихь

 

курса,

 

и

 

одна,

 

г.іухонѣмая

 

дочь,

 

а

 

другую

глухонемую

 

дочь

 

оіп

 

недавно

 

похороишъ.
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жія,

 

направлявшаго

 

его

 

на

 

стезю

 

покаянія,

 

и,

 

уразу-

мѣвши

 

перстъ

 

Божій,

 

сразу

 

переродился.

 

Не

 

могъ

уже

 

онъ

 

совершать

 

богослуженіе

 

во

 

св.

 

храмѣ,-

 

но

боголюбивая

 

душа

 

его

 

искала

 

бесѣды

 

съ

 

Богомъ,

 

а

его

 

сердце

 

стремилось

 

къ

 

горячей

 

молитвѣ,

 

въ

 

кото-

рой

 

покойный

 

сталъ

 

находить

 

единственную

 

отраду

и

 

утѣшеніе,

 

и

 

въ

 

которой

 

онъ

 

проводилъ

 

цѣлые

 

дни

и

 

ночи.

 

Пока

 

могъ

 

сидѣть,

 

онъ

 

сидя

 

вычитывалъ

 

все,

положенное

 

по

 

уставу

 

ев.

 

церкви

 

при

 

совершеніи

богослуженія,

 

читалъ

 

св.

 

Библію

 

итворилъ

 

молитвы.

Кротость,

 

смиренная

 

преданность

 

волѣ

 

Божій

 

и

 

обхо-

дительность

 

со

 

всѣми

 

были

 

отличительными

 

чертами

страдальческой

 

поры

 

его

 

жизни.

 

Подъ

 

конецъ

 

жизни

Господу

 

Богу

 

угодно

 

было

 

еще

 

болѣе

 

усилить

 

его

страданія:

 

цѣлая

 

половина

 

его

 

корпуса

 

была

 

пора-

жена

 

параличеыъ

 

и

 

наконецъ

 

былъ

 

парализованъ

 

и

языкъ.

 

Не

 

могъ

 

онъ

 

уже

 

сидѣть,

 

но,

 

и

 

лежа,

 

не

переставалъ

 

славословить

 

и

 

благодарить

 

Господа,

пока

 

Онъ

 

не

 

благоволилъ

 

призвать

 

къ

 

Себѣ

 

стра-

дальца.

 

Подвигъ

 

этой

 

истинно-страдальческой

 

жизни

вмѣстѣ

 

съ

 

добродѣтелями

 

почпвшаго

 

да

 

стяжаштъ

ему

 

вѣнецъ

 

правды

 

цредъ

 

престоломъ

 

Божіимъ!

При

 

погребенін

 

были

 

произнесены

 

двѣ

 

рѣчи:

одна

 

была

 

сказана

 

священникоыъ

 

с.

 

Подвысокаго

 

о.

Михавломъ

 

Оппоковымъ,

 

а

 

другая

 

благочиннымъ

 

о.

П.

 

СтеФановскимъ.

 

Обѣ

 

рѣчи,

 

напоминая

 

духовен-

ству

 

и

 

прихожанамъ

 

добрыя

 

черты

 

жизни

 

покойнаго,

призывали

 

многочисленныхъ

 

слушателей,

 

навзрыдъ

плакавшихъ

 

по

 

умершемъ,

 

къ

 

усердной

 

молитвѣ

 

о

немъ.

                          

Студ.

 

Акад.

 

Ал.

  

Оппоковъ.

Надгробная

 

рѣчь,

 

произнесенная

 

при

 

погребеніи

 

заштатнаго

священника

 

м.

 

Болобановки

 

о.

 

I.

 

Борецкаго.

Иріидите.

 

ко

 

мнѣ

 

ecu

 

труждаю-

щіися

 

и

 

обремененніи,

 

и

 

Азъ

 

упо-

кою

 

вы

 

(Матѳ.

 

11,

 

28).

Такъ

 

зоветъ

 

къ

 

Себѣ

 

любвеобильный

 

Господь

всѣхъ

 

страдальцевъ.

 

Смѣемъ

 

надѣяться,

 

что

 

въ

 

сонмъ

этихъ

 

званныхъ

 

уже

 

вступилъ

 

и

 

новопреставленный

нашъ

 

собрать.

 

И

 

въ

 

саиомъ

 

дѣлѣ,

 

кто

 

больше

 

ново-

преставленнаго

 

собрата

 

нашего

 

былъ

 

обремененъ

несчастіями

 

и

 

кто

 

поэтому

 

нуждается

 

болѣе

 

его

 

въ

упокоеніи?

 

Дюдямъ,

 

близко

 

знавшимъ

 

покойнаго,

 

из-

вѣстно,

 

что

 

послѣдняя

 

большая

 

половина

 

жизни

 

его

была

 

одною

 

безпрерывною

 

тяжелою

 

цѣпью

 

страданій,

страданій

 

душевныхъ

 

и

 

страданій

 

Физическихъ.

 

Из-

немогая

 

подъ

 

ударами

 

поражавшихъ

 

его

 

различныхъ

злополучій,

 

покойный

 

не

 

разъ

 

вздыхалъ

 

и

 

взывалъ

съ

 

апостоломъ:

 

бѣды

 

отъ

 

сродниковъ,

 

бѣды

 

отъ

 

языкъ...

бѣды

 

во

 

лжебратіи

 

(2

 

Корине.

 

11,

 

26).

Исчисленіе

 

всѣхъ

 

перенесенныхъ

 

имъ

 

несчастій

и

 

повѣствованіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

переносилъ

 

ихъ

 

усоч-

шій,

 

хотя

 

и

 

могло

 

бы

 

послужить

 

урокомъ

 

п

 

назида-

ніемъ

 

для

 

тѣхъ,

 

кому

 

Господь

 

попустить

 

тоже

встрѣтиться

 

когда-нибудь

 

съгоремъ

 

лицемъ

 

къ

 

лицу,

но

 

по

 

нѣкоторыыъ

 

причинамъ

 

касаться

 

этого

 

пред-

мета

 

нахожу

 

для

 

меня

 

неудобнымъ

 

даже

 

въ

 

этомъ

святомъ

   

храмѣ.

Правда,

 

что

 

покойный

 

не

 

былъ

  

единственнымъ

страдальцемъ

    

уже

 

и

 

потому,

    

что

 

на

    

землѣ

    

нѣтъ

вполнѣ

 

счастливыхъ

 

людей.

  

Полное

   

блаженство

  

су-

ществуешь

 

только

 

на

 

небѣ,

   

а

 

земной

 

путь

 

къ

 

нему,

по

    

слову

   

Спасителя,

    

всегда

   

тѣсный.

    

Поэтому

   

и

сааымъ,

 

по

 

видимому,

 

счастливымъ

    

людямъ

 

прихо-

дится,

 

хоть

 

по

 

временамъ,

 

отвѣдывать

 

изъ

 

чаши

 

го-

рестей;

    

но

 

тогда

 

какъ

 

другіе

    

страдальцы

    

имѣютъ

большую

 

пли

 

меньшую

   

возможность

    

услаждать

 

эту

горькую

 

чашу

 

душевнымъ

 

бадьзамомъ

 

утѣшенія,

 

по-

койникъ

 

былъ

 

лишень

 

и

 

этого.

   

Тогда

 

какъ

 

послѣд-

ній

    

бѣднякъ,

 

будучи

 

удрученъ

    

какимъ-либо

   

несча-

стіемъ,

 

спѣшитъ

 

въ

 

кругъ

 

своей

 

семьи

 

и

 

тамъ

 

ста-

рается

 

облегчить

 

свое

 

больное

 

сердце,

 

для

  

покойни-

ка

 

не

 

могло

 

существовать

 

и

 

этого

 

облегченія,

 

потому

что

    

одинъ

    

видъ

 

несчастной

   

отъ

    

самаго

 

рожденія

семьи

 

его

 

могъ

   

только

   

растравлять

 

раны

 

больнаго

сердца,

    

а

 

не

    

залѣчивать

   

ихъ.

    

Мудрено

 

ли

 

послѣ

этого,

 

что

 

этотъ

 

несчастный

 

стрададецъ,

  

изнемогая

подъ

 

тяжелою

 

ношею

 

своихъ

 

страданій,

    

въ

   

былые

минувшіе

 

годы

 

вздумалъ

 

было

 

утопить

 

эту

 

ношу

 

въ

горькой

 

влагѣ?

 

Господь,

 

донустившій

 

паденіе

 

избран-

ника

 

своего

 

Давида

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

праведниковъ,

попустилъ

 

и

   

это

   

его

 

паденіе.

    

Но

 

какъ

 

паденіе

 

Да-

видово

 

послужило

   

причиною

 

его

 

раскаянія

 

и

 

въ

 

по-

слѣдствіи

 

еще

 

большаго

 

возвышенія;

 

такъ

 

и

 

усопшій

нашъ

 

собрать

 

безъ

 

этого

 

своего

 

паденія,

   

быть

 

мо-

жетъ,

    

не

 

достигъ

 

бы

 

той

 

духовной

 

высоты,

 

на

 

ка-

кую

 

онъ

 

взошелъ

    

при

 

нонцѣ

 

своей

 

жизни.

    

Близко

знавшіе

 

покойника

 

въ

 

его

 

послѣдніе

   

годы,

 

конечно,

согласятся

   

со

 

мною,

   

что

 

это

 

былъ

   

истинный

   

под-

вижникъ

 

и

 

украшеніе

 

священства.

 

Ближайшіесосѣди,

имѣющіе

 

большую

 

возможность

  

иравильнѣе

   

цѣнить

людей,

    

чѣмь

 

начальники

 

далеко

 

живущіе

 

и

 

видящіе

только

 

оФФиціальную

 

сторону

 

дѣла,

 

уважали

 

усопшаго

по

 

достоинству

   

и

 

искали

 

поэтому,

   

какъ

   

особенной

чести,

 

быть

 

его

 

духовными

 

дѣтьми.

 

Людей

 

же,

 

какъ

мало

 

знавшихъ

 

покойника,

 

такъ

 

и

 

имѣвшихь

 

причины

быть

 

предубѣжденными

 

противъ

 

него,

 

я

 

смиренный,

удостоенный

 

усопшимъ

   

нѣсколько

   

разъ

   

быть

  

при-

званнымъ

   

къ

 

нему

  

для

 

духовной

 

бесѣды

   

въ

  

таин-

ств*

 

покаянія, —могу

   

увѣрить,

    

что

 

во

  

время

 

этой
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нашей

 

духовной

 

бесѣды

 

я

 

въ

 

благоговеніи

 

убѣдился,

что

 

это

 

былъ

 

пшеничный

 

колосъ,

 

вполнѣ

 

созрѣвшій

для

 

небесной

 

житницы,

 

и

 

что

 

тогда

 

уже

 

я

 

со

 

скор-

бно

 

провидѣлъ,

 

что

 

недалеко

 

уже

 

то

 

время,

 

когда

небесный

 

Домовладыка

 

велитъ

 

забрать

 

этотъ

 

колосъ

въ

 

небесную

 

житницу.

Но,

 

бр.

 

хр.!

 

хотя

 

усопшій

 

новопреставленный

собрать

 

нашъ

 

и

 

старался

 

по

 

возможности

 

достойно

пріуготовить

 

себя

 

къ

 

вѣчности;

 

но

 

такъ

 

какъ,

 

по

словамъ

 

церковной

 

(изъ

 

поел.

 

тайн.

 

Елеосв.)

 

молит

вы,

 

веява

 

правда

 

наша

 

предъ

 

Господомъ,

 

какъ

 

дубъ

поверженный;

 

то

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

ду-

ша

 

новопреетавленнаго

 

ведется

 

по

 

воздушнымъ

 

мы-

тарствамъ,

 

и

 

когда

 

уста

 

усопшаго

 

уже

 

смолкли

 

для

молитвы,

 

мы

 

еще,

 

по

 

милости

 

Божіей,

 

живущіе

возшлемъ

 

единодушно

 

наши

 

молитвы

 

къ

 

небесному

Судіи,

 

да

 

отпустить

 

Онъ

 

ему

 

согрѣшенія

 

его

 

воль-

ная

 

и

 

невольная,

 

и

 

за

 

многострадальную

 

жизнь

 

его

вселить

 

его

 

въ

 

мѣстй

 

покойнѣ.

 

Молись

 

же

 

о

 

немъ

 

и

ты,

 

вся

 

бывшая

 

его

 

паства,

 

изъ

 

коей

 

значительно

большую

 

часть

 

онъ

 

возродилъ

 

и

 

возрастилъ

 

для

 

ду-

ховной

 

жизни,

 

и

 

о

 

которой

 

онъ

 

до

 

послѣдняго

 

вздо-

ха

 

молился.

 

Молитесь

 

о

 

немъ

 

всѣ,

 

просившіе

 

при

жизни

 

его

 

молитвъ.

 

Наконецъ

 

молитесь

 

всѣ,

 

сознаю-

щіе

 

многоплодность

 

молитвы.

Усопшій

 

теперь

 

больше

 

ничего

 

и

 

не

 

требуетъ

отъ

 

насъ,

 

кромѣ

 

молитвы.

 

Но

 

къ

 

несчастію

 

усоншій

оставидъ

 

послѣ

 

себя

 

вполне

 

несчастную

 

семью

 

безъ

всякихъ

 

ередствъ

 

къ

 

жизни.

 

Что

 

ей

 

сказать

 

въ

утѣшеніе

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

не

 

стало

 

ея

единствеынаго

 

кормильца?

 

Увы!

 

я

 

не

 

надѣюсь

 

найти

словъ,

 

могущихъ

 

утешить

 

ее!

 

Да

 

къ

 

тому

 

же

 

половина

этой

 

семьи

 

не

 

услышитъ

 

и

 

не

 

пойметъ

 

ничьихъ

словъ,

 

какъ

 

бы

 

краснорѣчивы

 

и

 

сочувственны

 

онѣ

ни

 

были!

Бѣдная,

 

безаомощная,

 

безпріютная,

 

несчастная

семья!

 

Что

 

ждетъ

 

тебя

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

 

за

 

сушество-

ваніе,

 

когда

 

и

 

борцы

 

гораздо

 

более

 

сильные

 

и

 

выно-

сливые

 

падаютъ

 

побѣжденными

 

въ

 

этой

 

борьбѣ?

Чрезъ

 

нѣскольво

 

времени

 

послѣ

 

нынѣшняго

 

горя

тебя

 

можетъ

 

постигнуть

 

еще

 

другое,

 

если

 

по

 

воз-

можнымъ

 

причинамъ

 

тебѣ

 

доведется

 

оставить

 

наси-

женное

 

въ

 

теченіи

 

полувѣка

 

гнѣздо

 

свое.

 

Безъ

 

сво-

его

 

угла,

 

безъ

 

ередствъ,

 

безъ

 

житейской

 

подготовки

при

 

Физическихъ

 

недостаткахъ

 

цѣлой

 

половины

 

оси-

ротелой

 

семьи — ее

 

можетъ

 

постигнуть

 

горькая

 

доля

скитальцевъ.

 

Но

 

Господи

 

всемогущій

 

и

 

многомило-

стивый!

 

Вдохновенный

 

Тобою

 

Псалмопѣвецъ

 

сказалъ,

не

 

видѣхъ

 

праведника

 

оставлена

 

ниже

 

сѣмени

 

его

 

про-

сяща

   

хлѣбы.

    

Дай

 

же

   

Господи,

   

чтобы

    

и

  

мы

 

убе-

дились

 

въ

 

этомъ

 

во

 

очію.

А

 

послѣ

 

этого

 

дозволь

 

на

 

вѣкъ

 

проститься

 

съ

тобою,

 

возлюбленный

 

и

 

почтенный

 

собрать

 

нашъ!

Гряди

 

въ

 

путь,

 

въ

 

оньже

 

идеши,

 

ибо

 

уповаемъ,

 

яко

блаженъ

 

путь,

 

въ

 

оньже

 

идеши,

 

и

 

яко

 

уготовася

тебе

 

мѣсто

 

упокоенія.

Священникъ

 

Михаилъ

 

Оппоковъ.

По

 

поводу

 

некролога

 

о.

 

I.

 

М.

 

Борецкаго.

Грустный

 

и

 

тяжелыя

   

думы

   

наводить

  

мысль

о

 

семьѣ

 

недавно

 

умершаго

 

о.

 

I.

 

Борецкаго.

 

Покой-

ный

 

оставилъ

 

послѣ

 

себя

 

совершенно

 

безпомощную

и

 

ничего

 

неимущую

 

семью,

 

состоящую

 

изъ

 

вдовы

шестидесяти-пятилѣтпей

    

старухи,

    

отъ

   

частыхъ

слезънадъ

 

страдальцемъ-мужемъ

 

почти

 

лишившейся

зрѣнія,

   

а

 

отъ

 

слишкомъ

   

пятилѣтняго

 

ухаживанія

за

 

больнымъ

 

еле

 

влачащей

  

за

 

собой

 

ноги,

 

затѣмъ

одну

 

глухонѣмую

   

дочь

 

и

 

двухъ

 

сыновей,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

   

одинъ

 

глухояѣмой,

   

а

 

другой — съ

   

непол-

і

   

нымъ

 

образованіемъ

 

духовнаго

 

училища.

 

Примѣръ

'

   

несчастной

 

семьи

 

поразительный

  

по

 

ея

 

безпомощ-

вости,

 

но

 

далеко

 

не

  

исключительный.

   

Въ

 

теченіи

года

 

въ

 

кіевской

 

епархіи

 

каждогодно

 

умираетъ

 

отъ

і

   

20

 

ти

 

до

 

35-ти

 

священниковъ,

 

и

 

почти

 

каждый

 

изъ

!

   

нихъ

    

оставляетъ

   

послѣ

    

себя

 

сиротами

 

или

 

одну

жену

 

(что

 

очень

 

рѣдко),

 

или

 

однихъ

 

дѣтей

 

(чаще!

или

 

же

 

жену

 

съ

 

семействомъ

   

(еще

 

чаще),

 

иногда

і

   

довольно

 

многочисденнымъ,

 

въкоторомъ

 

малъ-мала

I

   

меньше.

 

О,

 

какъ

 

горько,

 

печально,

 

тяжело

 

и

 

безо-

традно

 

положеніе

 

этихъ

 

несчастныхъ,

 

лишившихся

со

 

смертію

   

отца-мужа

 

почти

   

всѣхъ

 

жизненныхъ

ередствъ.

    

Хорошо,

    

если

  

покойный

   

оставить

 

въ

I

   

наслѣдство

    

своему

    

семейству

   

хоть

   

небольшое

j

   

обезпеченіе,

 

но

 

бываетъ

   

нерѣдко,

  

что

   

покойный

|

   

оставляетъ

 

послѣ

 

себя

 

только

 

значительные

 

долги.

1

   

Какъ

 

же

 

осиротелой

 

семьѣ

 

раздѣлаться

 

съ

 

долгами,

I

   

какъ

 

и

 

на

 

что

   

прійдется

 

ей

 

влачить

   

свое

 

жалкое

существованіе?

 

Вотъ

 

на

 

что,

   

по

 

нашему

 

мнѣнію,

I

   

пастырямъ

 

кіевской

 

епархіи

 

слѣдовало

 

бы,

 

и

 

давно

уже

 

слѣдовало

   

бы

 

обратить

 

свое

 

вниманіе.

    

Вѣдь,

всѣ

 

мы,

 

какъ

 

говорится,

 

подъ

 

Богомъходимъ...

 

Съ

чѣмъ

  

тогда

   

останутся

   

ваши

 

вдовы

 

и

 

сироты?

   

и

какимъ

 

обезпеченіемъ?

   

Намъ

 

укажутъ

 

на

 

пособіе

изъ

 

епархіальнаго

 

Попечительства,

 

на

 

пенсіи,

 

выда-

ваемый

 

вдовамъ

 

священнослужителей.

 

Но

 

можно

 

ли

то

 

или

 

другое

 

назвать

 

обезпеченіемъ.

 

Священникъ,

выслужившій

 

безпорочно

 

35

 

лѣтъ

 

и

 

вышедшій

   

за

штатъ,

    

получаетъ

   

пенеюна

 

90

 

у.

 

с.

    

въ

 

годъ,

   

а



если

 

онъ

 

умираетъ,

 

то

 

вдова

 

его

 

получаетъ

 

лишь

70

 

р.

 

с.

 

въ

 

годъ;

 

слѣдовательно

 

для

 

семьи

 

изъ

 

че-

тырехъ

 

душъ,

 

какія

 

остаются

 

часто,

 

приходится

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

мѣсячнаго

 

содержанія

 

на

 

душу!

 

На

нихъ

 

семьѣ

 

нужно

 

нанять

 

квартиру,

 

прокормиться,

одѣться,

 

обуться

 

и

 

т.

 

п.

 

Какъ

 

хотите,

 

а

 

подобное

содержание

 

слишкомъ

 

незначительно,

 

если

 

даже

 

не

вичтожно.

 

А

 

есть

 

же

 

еще

 

и

 

такія

 

сироты,

 

который

лишены

 

и

 

этихъ

 

малыхъ

 

крохъ.

 

Представьте

 

себѣ

очень

 

обыкновенный

 

случай.

 

Умираетъ

 

священ-

никъ,

 

еще

 

не

 

выелужившій

 

пенсіона,

 

оставляетъ

послѣ

 

себя

 

жену

 

и

 

душъ

 

пять— шесть

 

малолѣт-

нихъ

 

дѣтей,

 

— оставляетъ

 

ихъ

 

безъ

 

крова,

 

безъ

 

земли

съ

 

несколькими

 

лишь

 

рублями,

 

или

 

и

 

безъ

 

нихъ...

Куда

 

этой

 

осиротѣвшей

 

и

 

великой

 

семьѣ

 

обратить-

ся

 

за

 

помощью? — Въ

 

попечительство?—

 

Но

 

много

 

ли

оно

 

выдастъ

 

пособія?

 

20 —25—30

 

р.

 

с...

 

Тутъ

 

ме-

сячное

 

содержаніе

 

каждаго

 

члена-семьи

 

нужно

 

рас-

кладывать

 

уже

 

на

 

копѣйки.

При

 

такомъ

 

плачевномъ

 

состояніи

 

многихъ

семействъ,

 

имѣвшихънесчастіе

 

осиротѣть,

 

пора

 

бы,

кажется,

 

и

 

намъ

 

священно-церковнослужителямъ

кіевской

 

епархіи

 

взяться

 

за

 

умъ— разумъ,

 

пора

 

бы

оглянуться

 

вокругъ

 

себя,

 

пора

 

бы

 

взглянуть

 

на

другихъ

 

подобныхъ

 

же

 

намъ

 

напгихъ

 

собратьевъ,

на

 

ихъ

 

жизнь,

 

и

 

если

 

есть

 

у

 

нихъ

 

что-нибудь

 

хо-

рошее,

 

то

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

его

 

перенять

 

для

 

себя,

 

для

своей

 

же

 

собственной

 

пользы,

 

—перенять,

 

говорю,

ибо

 

мы

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

придумали

 

ничего

 

луч-

шего

 

ихъ,

 

даврядъ

 

ли

 

и

 

придумаемь

 

когда-нибудь.

Въ

 

другихъ,

 

напр.

 

епархіяхъ

 

существуютъ

 

эме-

ритальный

 

кассы,

 

составляемый

 

изъ

 

ежегодвыхъ

и

 

опредѣленныхъ

 

разъ

 

на

 

всегда

 

пожертвованій

священяо-церковнослужитедей,

 

изъ_

 

которыхъ

(кассъ)

 

выдаются

 

и

 

притомъ

 

въ

 

самомъ

 

непро-

должительномъ

 

времени

 

послѣ

 

смерти

 

іерея

 

остав-

шемуся

 

сиротствующему

 

семейству

 

довольно

порядочный

 

суммы.

 

Въ

 

иныхъ

 

же

 

епархіяхъ

или

 

уже

 

существуютъ,

 

или

 

учреждаются

такъ

 

называемый

 

„вспомогательный

 

погребаль-

ный

 

кассы

 

для

 

священно -церковнослужителей"

съ

 

определенными

 

и

 

утвержденными

 

высшимъ

начальствомъ

 

правилами.

 

Въ

 

недавнее

 

время

 

такая

касса

 

основана

 

въ

 

Рижской

 

епархіи.

 

Въ

 

№

 

22-мъ

„Дитовскихъ

 

Впарх.

 

Ведомостей''

 

изложены

 

пра-

вила

 

этой

 

кассы.

 

Сг

 

этими

 

правилами

 

мы

 

считаемъ

далеко

 

нелишнимъ

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей.

Правилъ

 

этихъ

 

не

 

много, — всего

 

только

 

9;

 

вотъ

 

они:

1)

 

Въ

 

составлении

 

кассы

 

участвуетъ

 

одно

 

духовенство,

 

и

 

по-

тону

 

помимо

 

онаго

 

никто

 

не

 

имѣетъ

 

нрава

 

на

 

пособіе

 

изъ

 

кассы.
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2)

   

Каждый

 

изъ

 

протоіереевъ

 

и

 

священников

 

долженъ

 

внести

однажды

 

въ

 

составь

 

кассы

 

по

 

три, рубля

 

серебром..

3)

   

При

 

смерти

 

лротоіергя

 

или

 

священника

 

выдается

 

мѣст-

ныыъ

 

благочиннымъ

 

изъ

 

имѣющихся

 

у

 

него

 

суымъ

 

200

 

руб.,

 

кото-

рые

 

вдругъ

 

же,

 

по

 

полученіи

 

швѣщеіпя

 

отъ

 

него

 

о

 

выдачѣ,

 

высы-

лаются

 

ему

 

изъ

 

кассы

 

для

 

возвращевія

 

къ

 

своему

 

источнику.

4)

  

Д.ія

 

восполненія

 

кассы

 

послѣ

 

выдачи

 

пособія,

 

всякі"<

 

про-

тоіерей

 

и

 

священникъ,

 

при

 

первомъ

 

нолученіи

 

жалованья,

 

чрезъ

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

вносить

 

1

 

р.

 

30

 

коп.,

 

которыя

 

причисля-

ются

 

къ

 

капиталу.

5)

  

Поступающія

 

въ

 

кассу

 

суммы

 

не

 

должны

 

быть

 

употребля-

емы

 

на

 

покупку

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

что

 

можетъ

 

замедлить

 

выдачу

пособій

 

и

 

повести

 

кассу

 

къ

 

потерѣ

 

при

 

пониженіи

 

процентныхъ

бумагъ,

 

а

 

обращаемы

 

въ

 

Конторы

 

Государственнаго

 

Банка

 

на

 

те-

кущій

 

счеть

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

по

 

накопленіи

 

кассы

 

до

 

размѣра,

 

пре-

вышающаго

 

годовую

 

выдачу,

 

остатки

 

могутъ

 

быть

 

обращаемы

 

въ

5'/2°/0

 

ренту.

6)

  

Подобно

 

сему

 

же

 

устраивается

 

„вспомогательная

 

погре-

бальная

 

касса"

 

и

 

для

 

псаломщиковъ

 

съ

 

тѣмъ

 

различіемъ,

 

что

 

они

вносятъ

 

въ

 

составь

 

вспомогатедьнаго

 

капитала

 

только

 

50

 

к.

 

[что

съ

 

320

 

псаломщиковь

 

составить

 

160

 

р.)

 

и

 

иолучаютъ

 

пособіл

 

по

50

 

руб.

 

Для

 

восполненія

 

же

 

кассы,

 

послѣ

 

каждой

 

выдачи,

 

вносятъ

въ

 

оную

 

чрезъ

 

благочиннаго

 

по

 

20

 

к.,

 

которыя

 

также

 

причисля-

ются

 

къ

 

капиталу

 

и

 

увеличиваются

 

процентами.

7)

  

Діаконамъ

 

предоставляется

 

на

 

произволъ

 

дѣлать

 

взносъ

съ

 

священниками,

 

или

 

съ

 

псаломщиками

 

и

 

получать

 

пособія

 

со-

образно

 

со

 

взносомъ;

 

но

 

не

 

дозволяется

 

діавонамъ,

 

изъявившим'!.

обязательство

 

впосить

 

съ

 

псаломщиками,

 

потомъ

 

начинать

 

съ

 

свя-

щенниками.

8)

   

Просфорнямъ

 

предоставляется

 

право

 

участвовать

 

въ

 

кас-

сѣ

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

ua

 

какихъ

 

принимаются

 

и

 

діаконы.

9)

  

Со

 

введеніемъ

 

настоящихъ

 

правилъ

 

пригласительные

 

листы

по

 

церквамъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

по

 

смерти

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

совершенно

 

отмѣняются.

И

 

вотъ,

 

какъ

 

видитъ

 

читатель,

 

рижская

 

епар-

хія,

 

которая

 

и

 

меньше

 

и

 

бѣднѣе

 

кіевскоЙ,

 

уже

имѣетъ

 

свою

 

„вспомогательную

 

погребальную

 

кас-

су"

 

для

 

доставлеяія

 

столь

 

необходимыхь

 

пособій

сиротамъ

 

священно-церковно-служителей

 

своей

 

епар-

хіи,

 

Мсжно

 

полагать,

 

что

 

въ

 

кассѣ

 

этой

 

при

 

такой

постановкѣ

 

дѣла

 

ежегодно

 

могутъ

 

собираться

 

зна-

чительныя

 

суммы,

 

и

 

всѣ

 

они

 

назначены

 

на

 

по-

собіе

 

сиротамъ.

 

А

 

такую-ли

 

бы

 

сумму

 

могла

 

сло-

жить

 

Кіевская

 

епархія?

 

Послѣдняя

 

гораздо

 

больше

Рижской:,

 

больше

 

въ

 

ней,

 

поэтому,

 

и

 

храмовъ

 

Бо-

жіихъ

 

й

 

служителей

 

алтаря

 

Господня.

 

Къ

 

тому

 

же,

безъ

 

сомнѣнія,

 

кіевская

 

епархія

 

богаче

 

Рижской.
На

 

составленіе

 

вспомогательной

 

кассы

 

каждый

священникъ

 

КіевскоЙ

 

епархіи

 

далъ

 

бы

 

5—10

 

руб.,

а

 

псаломщикъ

 

или

 

дьячекъ

 

1

 

р.

 

с.

 

Итого

 

получилось

бы

 

приблизительно

 

тысячъ

 

10,

 

если

 

даже

 

не

больше.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

на

 

каждую

 

осиротѣвшую

семью

 

пришлось

 

бы

 

300—400

 

руб.

 

сер...

 

что

 

со-

ставило

 

бы

 

значительную

 

поддержку.

 

Быть

 

можетъ,

і

   

нашлись

 

бы

 

добрые

 

люди

 

изъ

 

сиѣтскихъ

 

лицъ,

  

не



_
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отказавшихъ

 

въ

 

своихъ

 

пожертвованіяхъ

   

на

 

обез-

печеніе

 

духовенства.

Подумать

 

объ

 

ѳтошъ,

 

устроить

 

что-либо

 

для

обезпеченія

 

нашихъ

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ,— настоятель-

ная,

 

вопіющая

 

потребность.

 

Пока

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

ни-

какого

 

учрежденія

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

изъ

 

глазъ

 

почти

всѣхъ

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

обильными

 

ручьями

льются

 

слезы,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

изъ

 

устъ

 

ихъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

возносятся

 

горячія

 

молитвы

 

къ

 

Богу

 

о

томъ,

 

чтобы

 

Онъ,

 

Всевышній,

 

вложилъ

 

въ

 

цердце

кому

 

нибудь

 

поднять

 

вопросъ

 

хоть

 

на

 

ближайшемъ

епархіальномъ

 

съѣздѣ,— вопросъ

 

объ

 

улучшеніи

ихъ

 

несчастной

 

участи.

                         

N.

 

N.

По

 

вопросу

 

о

 

второиъ

 

женскоиъ

  

духовномъ

 

училищѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Епархіальное

 

Начальство

озабочено

 

вопросомъ

 

объ

 

открытіи

 

2-го

 

училища

дѣвицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Все

 

сельское

 

духо-

венство,

 

за

 

ничтожнымъ

 

исключевіемъ,

 

въ

 

виду

крайней

 

нужды

 

желаетъ

 

осуществленія

 

и

 

возлага-

етъ

 

болыпія

 

надежды

 

на

 

Начальствующихъ

 

и

 

пе-

редовыхъ

 

людей,

 

а

 

особенно

 

на

 

Совѣтъ

 

училища

дѣвицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

котораго

 

многолѣт-

няя

 

разнообразная

 

и

 

плодотворная

 

общественная

дѣятедьность

 

высоко-чтится

 

всей

 

епархіей.
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№

К.

 

В.

 

Вѣдомостей

 

сообща лъ

 

намъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

отнеслось

 

духовенство

 

на

 

съѣздахъ

 

благочинниче-

скихъ

 

округовъ

 

по

 

этому

 

вопросу.

 

Изъ

 

названнаго

отчета

 

видно

 

съ

 

одной

 

стороны

 

всеобщее

 

желаніе

открыть

 

2-е

 

училище

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

а

 

съ

 

другой

 

высказывается

 

за

 

малымъ

 

исключе-

ніемъ

 

крайняя

 

затруднительность

 

дать

 

каждому

священнику

 

единовременно

 

100

 

р.

 

е.

 

Разсрочка

 

же,

какъ

 

полагаетъ

 

большинство

 

духовенства,

 

даже

 

на

10

 

и

 

еще

 

болѣе

 

лѣтъ

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

настоящей

неотложной

 

потребности

 

ученицъ,

 

за

 

дороговизною

еодержапія

 

въ

 

свѣтскихъ

 

женскихъ

 

пансіонахъ

 

не

могущихъ

 

получить

 

хотя

 

малаго

 

образованія

 

по

общей

 

скудости

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

нашего

духовенства.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

того

 

же

 

отчета,

 

от-

зывы

 

всего

 

духовенства

 

гласятъ,

 

что

 

средства

 

не

позволяютъ

 

ему

 

дать

 

единовременно

 

сто

 

руб.

и

 

потому

 

предстоятъ

 

одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или,

 

жерт-

вуя

 

интересами

 

подрастающего

 

поколѣнія

 

въ

 

на-

деждѣ

 

удовлетворить

 

потребности

 

будущаго,

 

раз-

срочить

 

сборъ

 

пожертвованій

 

даже

 

на

 

10

 

и

 

болѣе

лѣтъ,

 

или

 

же

 

прибѣгвуть

 

къ

 

займу,

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

вложить

 

свои

 

шеи

 

въ

 

ярмо

 

долга,

 

сопряжен-

наго

 

съ

   

уплатою

   

процентовъ

   

отъ

   

значительной

суммы.

 

Подобную

 

тяжесть

 

уже

 

испытываютъ

 

въ

нѣкоторыхъ

 

училищныхъ

 

округахъ

 

мужескихъ,

 

но

тамъ

 

крайняя

 

необходимость

 

заставляетъ

 

мириться

съ

 

дѣйствительностію.

 

Въ

 

ниже

 

изложенномъ

 

мною

заявлении

 

представляю

 

возможность

 

уменьшить

если

 

не

 

въ

 

10,

 

то

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

8

 

разъ

 

предпо-

логаемое

 

пожертвовавіе

 

безъ

 

малѣйшаго

 

ущерба

для

 

сущности

 

дѣла.

 

Въ

 

впду

 

такого

 

положенія

 

дѣла

не

 

лишнимь

 

считаю

 

ознакомить

 

все

 

духовенство,

 

*

а

 

наипаче

 

заинтересованныхъ

 

священнослужителей,

съ

 

предложеніемъ,

 

сдѣланнымъ

 

мною

 

на

 

съѣздѣ

5

 

го

 

округа

 

благочинія

 

сквирскаго

 

уѣзда,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

предложение

 

мое

 

было

 

принято

 

не

 

только

сочувственно,

 

но

 

и

 

одобрено

 

окружнымъ

 

духовен-

ствомъ

 

и

 

высшею

 

еп.

 

властію

 

и

 

училищаымъ

Совѣтомъ.

 

Предложеніе

 

мое

 

относится

 

къ

 

покупкѣ

каменнаго

 

2-хъѳтажнаго

 

громаднаго

 

дома,

 

съ

 

ка-

меннымъ

 

же

 

Флигилемъ,

 

съ

 

дерев,

 

службами,

 

съ

 

са-

домъ

 

и

 

обширнымъ

 

паркомъ

 

и

 

съ

 

достаточнымъ

 

ко-

личествомъ

 

земли

 

у

 

помѣщика

 

м.

 

Романовки

 

Ѳад-

дея

 

Р.

 

Рыльскаго.

Въ

 

пользу

 

этой

 

покупки

 

говорятъ

 

слѣдующія

мои

 

соображенія:

 

а)

 

болѣе

 

доступная

 

и

 

умѣренная

цѣна

 

готовыхъ

 

строеній,

 

расноложенныхъ

 

въ

 

не

болыпемъ

 

мѣстечкѣ,

 

чѣмъ

 

та

 

цѣва,

 

въ

 

которую

обошлась

 

бы

 

постройка

 

подобныхъ

 

зданій

 

въ

 

Кіевѣ.

Продавецъ

 

оцѣниваетъ

 

свою

 

барскую

 

усадьбу

 

съ

постройками,

 

годными

 

подъ

 

помѣщеніе

 

въ

 

нихъ

2-го

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

съ

15-ти

 

десят.

 

земли

 

подъ

 

паркомъ,

 

садомъ

 

и

 

огоро-

дами,

 

въ

 

15

 

тысячь

 

рублей.

 

■

б)

    

Шестиверстное

 

растояніе

 

м.

 

Романовки
отъ

 

станціи

 

ю.

 

з.

 

ж.

 

д.

 

Кожанка

 

и

 

обусловлимая

этимъ

 

легкость

 

сообщенія

 

всей

 

епархіи

 

съ

 

буду-

щимъ

 

училищемъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

ст.

 

Кожанка

есть

 

ближайшая

 

съ

 

Фастовскою

 

вѣтвью

 

желѣзныхъ

дорогъ

 

и

 

нетолько

 

для

 

прочихъ,

 

но

 

и

 

для

 

южныхъ

уѣздовъ,

 

какъ

 

Черкасскій

 

и

 

Чигиринскій,

 

не

 

пред-

ставляетъ

 

никакого

 

неудобства.

 

А

 

если

 

провесть

радіусы

 

по

 

картѣ

 

Кіевской

 

губерніи,

 

то

 

мѣст.

 

Ро-

мановна

 

чуть

 

ли

 

не

 

будетъ

 

центральным*

 

во

 

всей

Епархіи.

в)

  

Въ

 

пользу

 

моего

 

предложенія

 

также

 

гово-

ритъ

 

величественная

 

архитектура

 

дома,

 

красота

и

 

изящность

 

парка

 

и

 

богатаго

 

фруктоваго

 

сада,

 

а

равно

 

и

 

живописность

 

всей

 

нашей

 

мѣстиости,

 

оч.

богатой

 

историческими

 

воспоминавіями.

г)

  

Нетолько

 

дешевая

 

покупка

 

готовыхъ

 

строе-

ній,

 

но

 

и

 

сравнительно

 

большая

 

дешевизна

 

жизнен.



ныхъ

 

продуктовъ

 

для

 

содержанія

 

воспитанницъ

 

въ

м.

 

Романовкѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ.

д)

  

Благопріятныя

 

гигіеническія

 

условія

 

мѣст-

ности,

 

находящейся

 

высоко

 

надъ

 

уровнемъ

 

воды

 

и

окруженной

 

обширными

 

лѣсами

 

и

 

прилегающими

полями,

 

что

 

и

 

послужило

 

поводомъ

 

къ

 

выбору

нашей

 

мѣстности

 

подъ

 

кумысо-лѣчебное

 

заведете,

просуществовавшее

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

 

Благо-

даря

 

супесчаной

 

почвѣ

 

и

 

благопріятнымъ

 

клима-

тическимъ

 

условіямъ

 

мѣстности,

 

старожилы

 

Рома-

новскіе

 

не

 

помнятъ

 

ѳпидемическихъ

 

болѣзней

 

какъ

холеры,

 

тифа

 

и

 

др.

 

повальныхъ

 

болѣзней.

е)

  

Такъ

 

какъ

 

воспитанницы

 

училищъ

 

дѣвицъ

духовнаго

 

вѣдомства

 

предназначаются

 

быть

 

нетоль-

ко

 

жительницами

 

селъ,

 

но

 

и

 

хозяйками,

 

то

 

и

 

боль-

шая

 

близость

 

школьной

 

обстановки

 

съ

 

условіями

будущей

 

практической

 

жизни

 

представляется

 

ус-

ловіемъ

 

вполнѣ

 

гармоничнымъ

 

и

 

цѣлесообразнымъ,

каковое

 

мнѣніе

 

я

 

неоднократно

 

слышадъ

 

въ

 

част-

ныхъ

 

бесѣдахъ

 

отъ

 

своихъ

 

собратій.

 

Если

 

въ

 

Гер-

маніи

 

и

 

Италіи

 

университеты

 

помѣщаются

 

въ

 

ма-

лыхъ

 

мѣстечкахъ

 

съ

 

значительною

 

пользою

 

для

учебнаго

 

дѣла,

 

то

 

открытіе

 

втораго

 

училища

 

дѣ-

вицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

мѣст.

 

Романовкѣ

не

 

представляетъ,

 

кажется,

 

никакихъ

 

затрудненій

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

и

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

устроена

 

учи-

тельская

 

Семинарія

 

въ

 

мѣст.

 

Корыстышевѣ

 

и

 

от-

крыто

 

женское

 

училище

 

въ

 

Лебединскомъ

 

женскомъ

монастыре,

 

и

 

въ

 

обоихъ

 

этихъ

 

училищахъ,

 

воспи-

тывающихъ

 

значительный

 

процентъ

 

дѣтей

 

духов-

наго

 

вѣдомства

 

нашей

 

Епархіи,

 

дѣти

 

далеко

 

свѣ-

жѣе

 

и

 

здоровѣе

 

сравнительно

 

съ

 

учебными

 

заведе-

ніями

 

Кіевскими.

Наконец*

 

ж)

 

при

 

малой

 

ремонтировкѣ

 

дома

 

и

распланировкѣ

 

классныхъ

 

и

 

друг,

 

комнатъ

 

можно

вскорѣ

 

приступить

 

къ

 

ученію

 

и

 

удовлетворить

 

не-

отложной

 

потребности

 

тѣхъ

 

многочисленныхъ

 

уче-

ницъ,

 

которыя

 

теперь

 

не

 

имѣютъ,

 

гдѣ

 

главы

 

под-

клонить,

 

в

 

чаютъ

 

движенія

 

воды.

Сводя

 

свои

 

мысли

 

къ

 

одному

 

знаменителю,

скажу

   

словами

   

народной

   

поговорка:

    

купы

 

хату

Содержаніе:

 

часть

 

неоффиціальная.

 

Долгъ

 

обес-
печения

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства.—

 

0.

 

I.

 

Борецкій.
(Некрологъ).

 

Надгробная

 

рт,чь,

 

произнесенная

 

при

 

по

гр'ёбенй

 

заштаінаго

 

священника

 

м.

 

Болобаиовви

 

о.

 

I.
Ворецкаго.— По

 

доводу

 

некролога

 

о.

 

I.

 

М.

 

Борецкаго.
По

 

вопросу

 

о

 

второыъ

   

женскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Печатать

 

дозволяется.
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октября
Кіевъ.

 

Типографія

 

Г.

 

Т.

 

Корчакъ-Нош

8

   

—

крыту,

 

а

 

одежу

 

шиту;

 

по

 

нашимь

 

деньгамъ

 

и

 

по-

скуднымъ

 

средствамъ

 

пріобрѣтеніе

 

дома

 

въ

 

с.

 

Ро-

манове

 

даетъ

 

намъ

 

возможность

 

въ

 

самомъ

 

непро-

должительномъ

 

времени

 

открыть

 

2-е

 

училище

 

дѣ-

вицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

не

 

влагая

 

шей

 

своихъ

въ

 

ярмо

 

долга.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

мнѣ

 

вызвать

настоящими

 

соображеніями

 

со

 

стороны

 

собратій

возможно

 

всестороннее

 

разсмотрѣніе

 

этого

 

дѣла

 

въ

мѣстномъ

 

органѣ

 

печати.

 

Надѣюсь,

 

что

 

сомоотвер-

женно

 

отдавшіе

 

себя— отъ

 

юности

 

и

 

до

 

сѣ-

дыхъ

 

волосъ

 

слунгенію

 

обществу

 

и

 

пользѣ

 

св.

нашей

 

церкви,

 

честные

 

и

 

талантливые

 

обществен-

ные

 

дѣятели,

 

служившіе

 

и

 

нынѣ

 

служащіе

 

интере-

самъ

 

и

 

преуспѣянію

 

блага

 

духовнаго

 

вѣдомства,

любить

 

которое

 

они

 

имѣютъ

 

въ

 

принципѣ

 

и

 

по

силѣ

 

служить

 

которымъ

 

ихъ

 

долгъ,

 

не

 

оетавятъ

меня

 

своимъ

 

словомь,

 

въ

 

виду

 

вообще

 

скудныхъ

средствъ

 

нашей

 

епархіи.

Считаю

 

нужнымъ

 

заявить,

 

что

 

я

 

по

 

сему

 

дѣ-

лу

 

подалъ

 

Преосв.

 

Михаилу

 

еп.

 

уманскому

 

5

 

сего

сентября

 

докладную

 

записку,

 

въ

 

которой

 

по

 

воз-

можности

 

подробно

 

высказалъ

 

свои

 

соображенія

 

и

для

 

лицъ,

 

не

 

знакомыхъ

 

съ

 

Романовною,

 

сжато,

 

но

ясно

 

представилъ

 

описаніе

 

дома.

 

Моя

 

докладная

записка

 

передана

 

въ

 

училищный

 

Совѣтъ

 

дѣвицъ

дух.

 

вѣдомства,

 

послѣдствіемъ

 

чего

 

было

 

27

 

сен-

тября

 

посѣщеніе

 

м.

 

Ромаповки

 

и

 

внимательный

осмотръ

 

дома

 

и

 

усадьбы

 

распорядителемъ

 

училища

каѳедральнымъ

 

прот.

 

Петромъ

 

Глвр.

 

Лебединцевымъ

и

 

чіеномъ

 

Совѣта

 

прот.

 

Ал.

 

Мих.

 

Воскресенскимъ.

Послѣ

 

осмотра

 

они

 

благосклонно

 

отнеслись

 

къ

 

мо-

ему

 

предложению,

 

и

 

ихъ

 

просвѣщенное

 

мнѣніе

служить

 

лучшимъ

 

ручательствомъ

 

цѣлесообразно-

сти

 

настоящаго

 

предложенія.

 

Только

 

дѣло,

 

сопря-

женное

 

съ

 

нашею

 

нравственною

 

и

 

матеріальною

пользою,

 

способно

 

вызвать

 

ихъ

 

уже

 

испытанное

высокое

 

гуманное

 

и

 

сердечное

 

участіе.

 

Все

 

это

 

и

побудило

 

меня

 

высказать

 

мое

 

настоящее

 

заявленіе
въ

 

дополненіе

 

къ
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№

 

„Кіевскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей.

     

Священникъ

 

Иларій

 

Косшскій.

ПроФессоръ

 

Л.

 

Вороновъ.

Вышелъ

 

въ

 

свѣтъ

 

№

 

43

 

Воскреснаго

 

Чтенія.

 

Со-

держаиіе

 

его

 

мѣдующее:

 

Страсть

 

мастолюбія,

 

но

 

изо-

бражение

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста.— Праздникъ

 

кущей.—

Моника

 

мать

 

блаженнаго

 

Августина.— Святые

 

мученики

Маркіанъ

 

и

 

Мартирій.

1881

 

г.

 

Кіевская

 

Духовная

 

Академія.
цкаго,

 

Михайловская

 

улица,

 

собств.

 

домъ.


