
КІЕВСКІЯ

іпігхііа>іыА

 

кцшті.
1-го

 

Іюля

           

№

 

13.

          

1818

 

года.

ОТДѢЛЪ

    

ВТОРОЙ.

ОЛеІ!§
при

 

освящеиіи

 

новосооруженнаго

 

храма

  

и

 

дома

 

для

 

воен-

ных*

 

инвалидов*

 

по

 

завѣщанію

 

Фельдмаршала

 

Князя

 

Алек-
сандра

 

Александровича

 

Прозоровскаго:

Се

 

покой

 

мой

 

во

 

вѣкъ

 

вѣка,

 

здѣ

веелюся:

 

Псал.

 

ОХХХІ,

 

14.

Гдѣ

 

покой

 

Вездѣсущаго,

 

гдѣ

 

селеніе,

 

гдѣ

 

мѣотО'(Бёз-

предѣльнаго?

 

Тамъ,

 

слуш.

 

гдѣ

 

рѣкою

 

льются

 

милости

 

Его,

гдѣ

 

дѣла

 

силы

 

и

 

славы

 

Его

 

открываются

 

всвмъ;

 

Но

 

гдѣ

обильнѣе

 

изливаются

 

на

 

насъ

 

милости

 

Божіи,

 

если

 

не

 

въ

храмѣ?

 

«Домъ

 

мой,

 

говорилъ

 

нѣкогда

 

Спаситель

 

нащъ,

 

из-

гоняя

 

торжниковъ

 

изъ

 

храма

 

Іерусалимскаго,

 

домъ

 

молитвы

еоть\-

 

тутъ

 

Я

 

внимаю

 

сердцамъ,

 

слушаю

 

воздыханія

 

со

Отцемъ

 

Моимъ,

 

тутъ

 

отираю

 

слезы

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

Моихъ,
вы

 

же

 

сптворишв

 

его

 

вертепъ

 

разбойникомг».

 

Если

 

же

во

 

храмѣ

 

Іерусалимскомъ,

 

во

 

храмѣ,

 

въ

 

которомъ

 

только

образъ

 

былъ

 

смерти

 

Сына

 

Божія,

 

изображенный

 

въ

 

агнцахъ

закалаемыхъ,

 

умирающихъ,

 

всесожигаемыхъ

 

за

 

чужіе

 

грѣхи,

')

 

Это

 

слово

 

принадіежитъ

 

кіевскому

 

протоіерею

 

I.

 

Левандѣ

 

и

 

доселѣ

 

не

было,

 

издано.

 

Дату

 

слова

 

определить

 

трудно.

 

Закладка

 

Прозоровскаго

 

дома

 

бяла
5

 

іюля

 

1810

 

т.

 

и

 

почтена

 

рѣчыо.

 

Леванды

 

(см.

 

томъ

 

III,

 

215—6);

 

торжественное

освященіе

 

Прозоровской

 

церкви

 

было

 

совершено

 

м.

 

Серапіономъ

 

21

 

сентября

 

1816

 

г.
слѣд.

 

уже

 

цослѣ

 

смерти,

 

О

 

стаегся

 

предположить,,

 

что

 

Леванда

 

заблаговременно
приготовилъ

 

слово

 

на

 

освященіе

 

храма,

 

до

 

окопчанія

 

коего

 

не

 

дожилъ.

 

:

 

Въ

 

руко-
писи

 

слово-помѣчоно^

 

1811

 

годомъ.

   

•
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Богъ

 

преклонялся

 

къ

 

помилованію

 

законопреступниковъ

 

каю-

щихся,

 

прощалъ

 

ихъ,— лилась

 

любовь

 

и

 

милости

 

Его

 

на

 

нихъ:

то

 

что

 

сказать

 

о

 

храмахъ,

   

которые

 

создала

   

живая

  

вѣра;

,куда

  

вѣрные

   

стекаются

   

ко

 

Христу

   

своему,

   

и

 

не

 

только

воспоминаютъ

 

смерть

 

Его,

 

но

 

видятъ

 

какъ,

 

Онъ

 

готовь

 

уми-

рать,

 

какъ

 

Его,

 

яко

 

овча,

 

на

 

заколете

 

ведутъ;

 

какъ

 

сей

агнецъ,

 

повинуясь

 

волѣ

 

небесъ,

 

безгласенб,

 

не

 

отверзаетъ

устъ

 

Своихъ,

  

во

 

смирены

 

Его

 

судъ

 

и

 

смерть

 

Его

 

совер-

шится;

 

вземлется

 

отъ

 

земли

 

жизнь

 

Его

  

жрется

 

Святый
святыхъ,

 

родъ

 

же

 

Его

 

кто

 

умѣетъ

 

изъяснить,

   

гдѣ

 

ви-

дятъ

  

на

 

крестѣ

  

умирающего,

   

слышать

  

глаголющаго:

   

не

оставлю

   

васъ

   

сирыхъ,

   

буду

 

съ

 

вами

 

до

 

скончанія

 

вѣка,

буду

   

съ

 

вами,

 

буду

 

въ

 

васъ,

   

въ

 

сердцахъ

 

вашихъ

  

оби-

тель

 

Мою

  

сотворю,

   

съ

  

вами

   

живу,

  

съ

  

вами

   

во

 

гробъ

и

 

за

 

гробъ

   

вашъ

 

пойду,

   

провожу

  

васъ

 

туда

   

и

 

не

 

дамъ

унывать

   

отъ

  

тѣней

  

и

   

ужасовъ

 

смерти?

   

Тутъ

  

благость

Божія

 

ясна,

   

ощутительна;

   

тутъ

 

Искупитель

  

нашъ

  

даетъ

нам*

   

видѣть

  

самаго

   

Себя ,

   

дает*

  

намъ

   

чудный

   

хлѣбъ

и

 

питіе,

 

говоря:

 

«пріимите

 

тѣло

 

Мое,

 

пійте

 

отъ

 

крови

 

Моей,

которая

 

пролита

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ

  

вашихъ».

   

О

 

зрѣ-

лище

 

для

 

очей

 

Неба!

 

Гонимые

 

міромъ,

 

преслѣдуемые

 

діаво-

ломъ

 

и

 

совѣстію

 

страждущіе,

 

несчастные

 

всѣ

 

тутъ

 

плачутъ

предъ

 

Избавителем*

 

и

 

радуются

 

взбавленіемъ

 

своимъ,

  

воз-

дыхаютъ

  

и

 

покоютея

 

Христомъ,

   

примирителемъ

 

въ

 

совѣ-

стяхъ;—просятъ

 

всего

 

у

 

Отца,

 

внемлюща

 

съ

 

небесъ,

 

и

 

полу-

чаютъ

 

все

 

ради

 

Христа,

   

Который

 

клялся

 

имъ

  

и

 

говорилъ;

«доеелѣ

 

не

 

просисте

 

ничесоже

 

во

 

имя

 

Мое,

 

просите

 

и

 

пріи-

мете,

 

и

 

радость

 

ваша

 

исполнена

 

будетъ»..

.

 

Позна

 

Вогъ

 

сущія

 

Его %

 

внемлетъ

 

имъ

 

повсюду,—

въ

 

горахъ,

 

въ

 

вертепахъ,

 

въ

 

пропастяхъ

 

земныхъ;

 

но

 

гдѣ

обильнѣе

 

прольется

 

милосердіе

 

Вѣчнаго,

 

какъ

 

не

 

въ

 

храмѣ,
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какъ

 

не

 

тамъ,

 

гдѣ

 

приносится

 

Ему

 

единъ,

 

Единородный,

Возлюбленный

 

Его,

 

на

 

Котораго

 

уже

 

закланнаго

 

взиралъ

Онъ

 

прежде

 

сложенія

 

міра,

 

взиралъ

 

и

 

изливался

 

въ

 

мило-

стяхъ

 

къ

 

душамъ

 

бѣднымъ

 

и

 

страждущпмъ,

 

жаждущимъ

помилования

 

и

 

вѣрующимъ

 

въ

 

заступника

 

своего

 

Христа?

Не

 

сію

 

ливѣру

 

носилъ

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

питалъ

 

ее,

съ

 

нею

 

жилъ

 

и

 

умиралъ

 

великій

 

и

 

незабвенный

 

создатель

храма

 

сего?

 

Онъ

 

прежде

 

сердце

 

свое

 

содѣлалъ

 

храмомъ

 

Духу

истивы,

 

освятилъ

 

въ

 

обитрль

 

Богу

 

и

 

Христу,

 

а

 

потомъ

 

съ

однимъ

 

сердцемъ

 

созидалъ

 

храмъ,

 

и

 

приближась

 

ко

 

гробу,

когда

 

отверзлась

 

ему

 

дверь

 

вѣчности,

 

уже

 

духомъ

 

видѣлъ

храмъ

 

сей

 

въ

 

сей

 

славѣ,

 

радовался,

 

благодарилъ

 

Вѣчнаго,

вдохнувшаго

 

ему

 

мысль

 

сію,

 

вложившаго

 

желаніе,

 

давшаго

ему

 

сердца

 

готовый

 

исполнить

 

все,

 

благословившаго

 

совер-

шеніе

 

его,—и

 

съ

 

веселіемъ

 

полетѣлъ

 

въ

 

вѣчность,

 

рѣдкій

сынъ

 

вѣры

 

къ

 

Отцу

 

милосердія.

Коль

 

благо,

 

коль

 

спасительно

 

быть

 

такимъ

 

хрисТіани*

номъ!

 

Создатель

 

храма

 

сего

 

имѣлъ

 

великое

 

имя

 

на

 

свѣтѣ;

но

 

имя

 

великаго

 

христіанина

 

въ

 

немъ

 

все

 

превзошло.

Паки

 

реку:

 

не

 

тутъ

 

ли

 

очи

 

Божіи,

 

гдѣ

 

Христосъ

 

пред-

ставляется

 

жертвою

 

за

 

спасеніе

 

міра?

 

Не

 

тутъ

 

ли

 

уши

 

Божій

внемлющіе,

 

гдѣ

 

гласъ

 

вѣры

 

возносится

 

благодарящихъ

 

едино-

мысленно

 

Бога

 

своего

 

и

 

Отца,—гдѣ

 

падаютъ

 

на

 

ноги

 

Бо-

жіи,

 

и

 

пока

 

умрутъ,

 

благодарятъ

 

истомленные

 

подвигами

ратными,

 

получая

 

все

 

для

 

послѣднихъ

 

мирныхъ

 

своихъ

 

дней

у

 

Христа'

 

и

 

у

 

сердца

 

великаго

 

посдѣдователя

 

Его?

О

 

духъ

 

блаженный,

  

преселившійся

 

съ

 

сими

 

ознамено-

ваніями

   

вѣры

 

твоей

 

въ

 

вѣчность!

   

Ты

 

жилъ

 

на

 

землѣ

 

для

славы

 

Христовой,

 

для

 

дѣлъ

 

человѣколюбія

 

Его;

 

ты

 

покоишься

.

 

теперь

 

въ

 

небесахъ,

  

во

 

славѣ

 

Его,

   

и

 

покоишь

   

человѣче-

ство,

 

воздыхавшее

 

къ

 

Нему

 

о

 

милостяхъ.

 

Его!

 

Покойся!

 

То
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назначеніе

 

твое,

 

то

 

жребій

 

и

 

награда

 

твоя.

 

Чего

 

бъ

 

ни

 

по-

желали

 

тебѣ

 

здѣоь

 

питомцы

 

твои,

 

съ

 

минуты

 

преставлеиія

твоего,

 

ты

 

все

 

имѣешь

 

на

 

Небѣ.

 

Покойся!

 

И

 

буди

 

для

 

насъ

живымъ

 

примѣромъ,

 

оживдяющимъ

 

мертвыя

 

сердца,

 

чтобъ

даровъ

 

Христовыхъ

 

иначе

 

не

 

расточать.

 

Аминь.

Выдержки

 

изъ

  

писеіиъ

  

Кіевософійскаго

  

прото-

иерея

  

Леванды

  

о

 

великоллъ

  

кіевскомъ

 

пожарь

Л811

 

года.

1)

 

Изъ

 

письма

 

въ

 

Росщовъ

 

Ж.

 

77.

 

Ашанииой

 

о

 

m

Ю

 

авг-.

 

1811

 

г.

 

Вы

 

очень

 

помните

 

прекрасный

 

городъ

нашъ

 

Кіевъ —Пододъ,

 

но

 

теперь

 

его

 

нѣтъ;

 

онъ

 

уже

 

не

 

су-

щертвуетъ.

 

9-го

 

іюля

 

йстребидъ

 

его

 

страшный

 

пожаръ,

 

не

щадя

 

въ

 

немъ

 

ничего,

 

при

 

засухѣ,

 

вѣтрѣ

 

и

 

пламенномъ

 

вы-

хрѣ.

 

Церкви,

 

монастыри,

 

домы

 

пали

 

въ

 

огнѣ

 

и

 

пеплѣ.

 

Палъ

и

 

мой

 

домъ

 

съ

 

нѣкоторою

 

частію

 

имѣнія

 

тутъ

 

же,

 

но

 

не-

мало

 

и

 

спасено;

 

въ

 

городѣ

 

осталась

 

одна

 

Пречистенская,

базарная

 

церковь,

 

да

 

за

 

каналомъ,

 

отдѣляющимъ

 

городъ

 

отъ

подгородья

 

къ

 

лугамъ,

 

тутъ

 

двѣ'

 

съ

 

домами

 

приходскими

уцѣлѣли.

 

Отъ

 

стѣнъ

 

каменныхъ,

 

что

 

не

 

догорѣло,

 

то

 

остается

въ

 

безобразіи,

 

поражающемъ

 

сердца.

 

Повсюду

 

виды

 

ужаса,

но

 

зрѣлище

 

во

 

Флоровскомъ

 

монастырѣ

 

послѣ

 

сгорѣвшихъ

до

 

основанія

 

келій,

 

представившее

 

30

 

слишкомъ

 

тѣлъ

 

— мо-

нахинь

 

и

 

цослупщицъ,

 

задохшихся

 

и

 

обгорѣвшихъ,— превосхо-

дило

 

ужасы

 

другіе.

 

Но

 

то

 

горе,

 

что

 

страхи

 

отъ

 

повторенія

пожаровъ,

 

то

 

потушаемыхъ,

 

то

 

иногда

 

и

 

непреодолимыхъ,

не

 

прошли

 

еще

 

совершенно.

 

Я

 

живу

 

за

 

городомъ

 

подъ

 

Кири-

ливскимъ

 

бывшимъ

 

монастыремъ

 

въ

 

саду

 

и

 

огородѣ,

 

ибо

 

въ

жильѣ

 

располагаться

 

съ

 

вещами

 

страшно;

 

куда

 

лишь

 

пере-
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возиться

 

началъ

 

къ

 

доброму

 

знакомцу,

 

скоро

 

и

 

тутъ

 

уви-

дѣлъ

 

дымъ

 

поднявшейся,

 

послалъ

 

выправиться,

 

и

 

тутъ

 

въ

сосѣдствѣ

 

сгорѣло

 

два

 

дома.

 

Помолитесь —да

 

будетъ

 

намъ

легче!

2)

   

Изъ

 

письма

 

къ

 

монаху

 

Вѣеобережской

 

пустыни

О.

 

Парѳенію

 

отъ

 

21

 

авг.

 

1811

 

г.

 

При

 

слухѣ

 

не

 

ложномъ,

что

 

Кіевъ— Подолъ

 

нашъ

 

9

 

іюля

 

въ

 

огнѣ

 

пострадалъ

 

и

 

по-

гребенъ

 

съ

 

церквами,

 

монастырями

 

и.домами

 

въ

 

пеплѣ

 

сво-

емъ,

 

вы

 

соболѣзнуете

 

участи

 

его

 

и

 

жребію

 

моему.

 

Имѣя

сердце

 

нельзя

 

не

 

пожалѣть.

 

Но

 

■

 

когда

 

и

 

власъ

 

главы

 

нашей

не

 

падаетъ

 

безъ

 

воли

 

Небеснаго

 

нашего

 

Отца,

 

(что

 

вы

 

мнѣ

за

 

Христомъ

 

повторили),

 

а

 

такому

 

зданію,

 

стоявшему

 

и

 

рос-

шему

 

вѣками,

 

тѣмъ

 

-паче

 

безъ

 

воли

 

сея

 

повалиться

 

нельзя

было;

 

то

 

пора

 

же

 

и

 

намъ

 

познать,

 

ощутить,

 

сказать,

 

что

и

 

на

 

то

 

была

 

воля

 

Его

 

святая,

 

благая,

 

совершенная,

 

спа-

сительная,

 

отеческая.

 

Самая

 

любовь,

 

которою

 

любить

 

Онъ

насъ,

 

и

 

спасеніе,

 

котораго

 

хощетъ

 

намъ,

 

потребовали

 

у

 

Отца

сего,

 

Такъ

 

съ

 

нами

 

поступить

 

вѣчность,

 

все

 

развяжетъ,

все

 

покажетъ

 

намъ

 

ясно.

 

Буди

 

имя

 

Его

 

благословенно

 

отъ

нынѣ

 

и

 

до

 

вѣка!

 

Не

 

Христосъ

 

ли

 

нашъ

 

училъ

 

насъ

 

мо-

литься

 

и

 

говорить:

 

«да

 

будетъ

 

воля

 

Твоя,

 

яко

 

на

 

небеси

 

и

на

 

земли»?

 

Тамъ

 

ангелы

 

въ

 

совершенномъ

 

повиновеиіи

 

вѣ-

чно

 

творятъ

 

волю

 

Его.

 

А

 

мы

 

смертные

 

Вмѣемъ

 

ли

 

не

 

по;ви-

нутьоя,

 

не

 

покориться

 

сердцемъ

 

волѣ

 

Его?

 

Молитесь,

 

ми-

лый

 

отецъ,

 

о

 

насъ —да

 

дастъ

 

намъ

 

Богъ

 

духа

 

любви,

 

благода-

ренія

 

и

 

сыповняго

 

повиновенія.

 

За

 

извѣщенія

 

ваши'о

 

тру-

дникахъ

 

Христовыхъ,

 

кто

 

и

 

гдѣ

 

находится^

 

благодарю

 

васѣ.

Вы

 

помянули

 

и

 

о

 

рукодѣліи

 

Вашемъ,

 

о

 

ложечкахъ;

 

присы-

лайте;

 

онѣ

 

очень

 

теперь

 

на

 

новое

 

хозяйство

 

пригодятся.

3)

   

Изъ

 

письма

 

въ

 

Еупечовъ

 

къ

 

зятю

 

А.

 

А.'Лева-

нидову

  

отъ

 

%

 

сент.

 

.1811

 

г.

   

Слава

  

нашему

  

Богу!

   

Мы
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здоровёхоньки

 

и

 

говоримъ

 

истину

 

святую

 

Божію,

 

о

 

кото-

рой

 

сомнѣваться

 

вамъ

 

быдъ

 

бы

 

грѣхъ.

 

Уже

 

болѣе

 

недѣли

и

 

пожаровъ

 

у

 

насъ

 

не

 

слышно.

 

Домъ,

 

назначенный

 

вами,

чинимъ

 

и

 

къ

 

зимѣ

 

приготовляемъ,

 

a

 

переѣзжать

 

все

 

еще

опасаемся.

 

Кто

 

и

 

не

 

горѣлъ,

 

имѣніе

 

держитъ

 

еще

 

въ

 

го-

товности—спасать

 

отъ

 

пожара.

 

Послѣ

 

перваго

 

считаютъ

27

 

пожаровъ

 

крупныхъ,

 

а

 

съ

 

мелкими

 

и

 

удачно

 

погашен-

ными

 

до

 

40 -ка

 

числятъ.

 

Ждемъ

 

отъ

 

Бога

 

холоду,

 

и

 

сля-

котей,

 

;

 

снѣгу,

 

дождя

 

<и

 

подобныхъ

 

милостей

 

посдѣ

 

жару

 

и

вѣтру,

 

еще

 

продолжающегося.

4)

 

Изъ

 

письма

 

въ

 

Смоленск»

 

къ

 

А.

 

И.

 

Поярковой
отъ

 

9

 

сент.

 

Зная

 

кто

 

вы

 

для

 

меня,

 

вѣрю,

 

что

 

васъ

 

вѣ-

стями

 

убивали,

 

но

 

жалѣю-,

 

что

 

вы

 

вѣрили

 

всему

 

встрѣч-

ному

 

и

 

поперечному

 

и

 

позволяли

 

васъ

 

томить.

 

Вы

 

знаете

коль

 

бывшій

 

Подолъ

 

далеко

 

отъ

 

Собора

 

и

 

отъ

 

Печерска;

Верхній

 

же

 

Кіевъ,

 

хотя

 

и

 

загорался,

 

когда

 

Подольскій

 

огонь

пробрался

 

было

 

въ

 

ту

 

часть

 

онаго,

 

гдѣ

 

церковь—всѣхъ

скорбящихъ

 

Радости,

 

но

 

потушенъ

 

скоро,

 

и

 

сей

 

Кіевъ

 

цѣлъ

понынѣ.

 

При

 

томъ

 

же

 

я

 

писалъ

 

къ

 

вамъ,

 

что

 

во

 

Флоров-

скомъ

 

только

 

мученицы

 

сіи

 

были,

 

а

 

по

 

городу

 

объ

 

одномъ

мѣщанинѣ

 

сгорѣвшемъ

 

увѣрены.

 

Милость

 

и

 

то

 

была

 

Божія,

что

 

пожарь

 

въ

 

половинѣ

 

дня

 

открылся,

 

и

 

люди

 

жизнь

 

спа-

сать

 

удобно

 

могли.

 

Я

 

же

 

и

 

не

 

безъ

 

покрова.

 

Зять

 

мой

 

ма-

іоръ

 

Леванидовъ,

 

который

 

въ

 

Польшѣ

 

въ

 

имѣніяхъ

 

своихъ,

кавъ

 

скоро

 

о

 

семъ

 

несчастіи

 

-посторонне

 

услышалъ,

 

тот-

часъ

 

домъ

 

свой

 

съ

 

великими

 

выгодами

 

на

 

форштатѣ

 

Печер-

скомъ,

 

мнѣ

 

въ

 

полное

 

вдадѣніе

 

отдалъ*

 

Это

 

ангелъ—не

 

чело-

вѣкъ,

 

и

 

впрочемъ

 

будучи

 

въ

 

силахъ,

 

всякимъ

 

образомъ

 

и

помогаетъ

 

и

 

готовъ

 

помогать

 

мнѣ.

 

Посмотрите

 

же

 

на

 

Отца

нашего,

 

иже

 

на

 

небесѣхъ,

 

каковъ

 

Онъ

 

въ

 

милосердіи

 

сво-

емъ!...

 

Но

 

я

 

не

 

перебираюсь

 

въ.домъ

 

сей,

 

пока

 

всѣ

 

страхи
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Печерскіе

 

кончатся.

 

Мѣсяцъ

 

проходитъ,

 

какъ

 

уже

 

безъ

 

по-

жаровъ

 

мы.

 

Сверхъ

 

того

 

подъ

 

Кириловскимъ

 

я

 

покрытъ,

Моя

 

потеря

 

и

 

давно

 

не

 

слишкомъ

 

при

 

общей

 

бѣдѣ

 

огорчала

меня,

 

a

 

нынѣ

 

я

 

забываю

 

ее.

5)

   

Изъ

 

письма

 

въ

 

Новгородсѣверскъ

 

Жобысевичевой
отъ

 

2

 

опт.

 

Мазанки

 

на

 

Пододѣ

 

нашемъ,

 

какъ

 

грибы,

 

во

множествѣ

 

появились.

 

Образъ

 

Богоматери

 

Братской

 

за

 

рѣву

спасенъ

 

Добрый

 

Николай

 

съ

 

иконостасомъ

 

уцѣлѣлъ,

 

При-

тискъ

 

сгорѣлъ

 

со

 

всѣми

 

утварьми

 

церковными;

 

ризница

Братская

 

отчасти

 

пострадала;

 

Флоровская

 

дЬла;

 

Успенская

и

 

Борисоглѣбская

 

также,

 

a

 

другія

 

погорѣли.

 

Жители

 

вмѣ-

сто

 

солдатъ

 

по

 

квартирамъ

 

размѣщены.

 

Сестры

 

Флоровскія,

переводятся

 

въ

 

Николаевскій

 

монастырь:

 

архимандритъ

 

онаго

и

 

старцы

 

въ

 

Лавру

 

переселяются.

6)

   

Изъ

 

письма

 

въ

 

Ростовъ

 

къ

 

Разумивской—Василь-

чиковой

 

отъ

 

8

 

окт.

 

Вотъ

 

же

 

и

 

отвѣты

 

мои

 

на

 

вопросы

друга.—При

 

горѣніи

 

города,

 

когда

 

скорая

 

очередь

 

пламени

постигла

 

домы

 

сосѣдственные,

 

тутъ

 

же

 

и

 

мой,

 

спасенъ

 

я

съ

 

нѣкоторою

 

частію

 

вещей

 

на

 

Оболонье

 

руками

 

сострада-

тельныхъ

 

христіанъ.

 

Тамъ

 

жилъ

 

я

 

подъ

 

отврытымъ

 

небомъ

недѣлю,

 

потомъ

 

передвинулся

 

подъ

 

Кириловское,

 

и

 

тамъ

 

въ

саду

 

и

 

огородѣ

 

знакомца

 

жилъ

 

шесть

 

недѣль;

 

теперь

 

же

съ

 

23

 

сентября

 

живу

 

на

 

Печерскомъ

 

форштатѣ

 

въ

 

домѣ

зятя

 

моего,

 

жительствующаго

 

на

 

Волынѣ

 

въ

 

имѣніи

 

сво-

емъ,

 

a

 

здѣсь

 

купившаго

 

домъ

 

на

 

случай

 

пріѣзда.

7)

  

Изъ

 

письма

 

ко

 

губернатору

 

Владимирскому

 

князю,

И.

 

М.

 

Долгорукову

 

отъ

 

23

 

окт.

 

Все

 

страдало

 

въ

 

пожарѣ г

но

 

казалось

 

страдалъ

 

болѣе

 

всего

 

Флоровскій

 

монастырь

 

отъ

тѣсноты

 

істроеній,

 

запертыхъ

 

оградою

 

у

 

горы.

 

Однихъ

 

за-

дохшихся,

 

горѣвшихъ

 

и

 

не

 

догорѣвшихъ

 

нашли

 

болѣе

 

трид-

цати

 

тѣлъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

12

 

монахинь;

 

а$ѣхъ

 

отъ

 

п.ожарал
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оставшихся

 

вънищенской

 

жизни

 

монахинь

 

52.

 

Хотѣлось

 

най-

горьше

 

горюющія

 

открыть,

 

но

 

трудно;

 

ибо

 

всякая

 

рада

 

почесться

за

 

такую,

 

а

 

проникнуть

 

до

 

истины

 

живой,— глаза

 

смертнаго

тупы.

 

Современницъ

 

покойной

 

княгини

 

Нектаріи

 

Борисовны,

доселѣ

 

помнящихъ

 

и

 

почитающихъ

 

христіанское

 

и

 

матернее

сердце

 

ея,

 

нынѣ

 

налицо

 

имѣется

 

понамарка- Поліевкта,

бывшая

 

екклесіаршею

 

и

 

за

 

старость

 

уволненная,

 

Евгенія,

уста'вщица

 

;

 

тогда

 

во

 

обитель

 

определявшаяся

 

Ольга,

 

и

сверхъ*

 

того

 

двѣ

 

точныя

 

келейницы

 

покойной-1-монахиня

Назарета

 

и

 

монахиня

 

Евникія.

 

Внимая

 

сердцу,

 

которое

 

по-

следнюю

 

копѣйку

 

и

 

себя

 

между

 

несчастными

 

дѣлитъ;

 

разу-

мѣя,

 

что

 

оно

 

'Христово,

 

осмѣливаюсь

 

доложить

 

іему, — и

кому

 

если

 

не

 

сему?— о-

 

вдовѣ'

 

дворянской

 

съ

 

Тремя

 

сиро-

тами,

 

на

 

которыхъ

 

жребій

 

глядѣть

 

безъ

 

терзанія

 

души

возможно.*

 

Она

 

въ

 

сей

 

милой

 

для

 

Христа

 

копѣйкѣ

 

долю

своювѣрно

 

получить.— Знаю,

 

что

 

сіе

 

сердце,

 

предъ

 

которымъ

дерзаю,

 

готово

 

оправдать

 

дерзость

 

сію.

8)

 

Дзъ

 

письма

 

къ-

 

нтуэюе

 

отъ

 

%7.аекабр.

 

Ah

 

Дека-

 

;

бря

 

я

 

300

 

рублей

 

получидъ;

 

16-го

 

ихъ;роздал.ъ

 

по

 

назначе-

нію

 

вашему

 

монахинямъ.

 

Помянулъ

 

бы

 

я,

 

яко

 

самовидецъ,

о

 

восхищеніи

 

и

 

благодарности

 

ихъ,

 

но

 

лучше

 

моего

 

про

 

то

на

 

небѣ

 

знаютъ

 

и

 

вамъ

 

въ

 

свою

 

пору

 

вѣрно

 

скажутъ.

 

Между

 

,

роздачею

 

вышелъ

 

маленькій

 

аневдотъ.

 

Подруга

 

Назареты

старая

 

старушка

 

приняла

 

свою

 

часть

 

50

 

р.

 

и

 

зарыдала.

Назарета

 

спрашиваетъ:

 

чего

 

ты

 

плачешь?—

 

«Кавъ

 

же?

 

дедегъ

мнѣ

 

такъ

 

много

 

дали,

 

а

 

я

 

молиться

 

не

 

имѣю

 

уже

 

силъ.»

Пришлось

 

сказать;

 

«Матушка!

 

Обрати

 

сердце

 

къ

 

Богу,

 

что

очень

 

не

 

трудно,

 

Онъ

 

тебя

 

знаетъ,

 

пожелай

 

преставльшимся

и

 

оставшимся

 

для

 

воспоминанія

 

ихъ

 

благодѣтедямъ

 

всѣхъ

милостей1

 

отъ

 

Бога,

 

и

 

довлѣетъ».

 

Плакса

 

наша:

 

ободрилась
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и

 

плакать

 

перестала.

 

Трое

 

сиротъ

 

дворянскихъ,

 

свое

 

полу-

чивъ,

 

сдѣлались

 

къ.

 

празднику

 

веселы

 

и

 

къ

 

зимѣ

 

не

 

голы.

9)

 

Изъ

 

письма

 

къ

 

сыну

 

Андрею

 

оіпъ

 

18

 

ген.

 

1812

 

г.

За

 

все

 

слава

 

Богу!

 

За

 

все

 

будемъ

 

Его

 

благодарить

 

отъ

всѣхъ

 

остальныхъ

 

еще

 

силъ

 

нашего

 

сердца.

 

Онъ

 

лучше

знаетъ

 

насъ,

 

нежели

 

мы

 

знаемъ,

 

себя.

 

Печали

 

такъ,

 

какъ

и

 

пилюли,

 

горьки,

 

но

 

здоровы

 

и

 

лѣчатъ

 

насъ

 

хорошо;

 

онѣ

прочищаютъ

 

наши

 

глаза,

 

и

 

даютъ

 

намъ

 

видѣть

 

насъ,

 

ви-

дѣть—коль

 

мы

 

не

 

только

 

нредъ

 

Богомъ,

 

но

 

и

 

предъ

 

собою

гнусны,

 

выжимаютъ

 

изъ

 

каменныхъ

 

нашихъ"

 

сердецъ

 

слезы

живаго

 

раскаянія,

 

и

 

мы

 

теплыми

 

тогда

 

нашими

 

слезами

моемся

 

удачно,

 

омывая

 

скоро

 

и

 

легко

 

наши

 

пятна

 

и

 

всю

нечистоту,-^тогда

 

мы

 

смиряемся

 

истинно,

 

тогда

 

говоримъ:

мало

 

намъ

 

сихъ

 

наказаній,

 

еще

 

они

 

не

 

выровнялись

 

съ

 

на-

шими

 

злодѣйствами.

 

Тогда-то

 

Отецъ

 

Небесный

 

объемлетъ

возвратившагося

 

преступника

 

и

 

говорить:

 

сей

 

мвртвъ

 

бѣ

и

 

оживе:

 

погиблъ

 

бѣ

 

и

 

обрѣтеся.

 

Домъ

 

нашъ

 

вмѣстѣ

 

съ

городомъ

 

пламенемъ

 

пожертъ,

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

своемъ

 

пе-

плѣ.

 

Вещей

 

часть

 

малая

 

спасена

 

на

 

Оболонье.

 

Первый

 

по-

жаръ

 

противъ

 

дома

 

Семена

 

Васильевича

 

Балабухи

 

на

 

пере-

улку—

 

небреженіе

 

ли

 

хозяйское

 

произвело,

 

или

 

рука

 

масте-

ровъ

 

присланныхъ,

 

при

 

вѣтрѣ

 

знойномъ,

 

вдругъ

 

перемѣнив-

шемся

 

въ

 

вихрь,

 

того

 

не

 

открыто;

 

на

 

на

 

форштатѣ

 

Печер*

скомъ,

 

гдѣ

 

я,

 

послѣ

 

скитанья

 

моего

 

трехмѣсячнэго

 

подъ

Кириловскимъ

 

монастыремъ,

 

живу

 

теперь

 

въ

 

домѣ

 

Алекс.

Аѳанасіевича

 

Леванидова,

 

на

 

случай

 

пріѣзда

 

его

 

въ

 

Кіевъ

купленномъ,

 

повторяемые

 

пожары

 

всякій

 

день

 

чрезъ

 

нема-

лое

 

время,

 

доказали

 

ремесло

 

зажигателей.

 

Генерадъ

 

Стрель,

на

 

изслѣдованіе

 

сего

 

Государемъ

 

присланный,

 

такія

 

мѣры

беретъ,

 

которыми

 

ожидается

 

вѣрное

 

злодѣевъ

 

открытіе.
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Краткій

   

историческій

   

очеркъ

   

Кіево-подольскаго

уѣвдно-приходскаго

 

духовнаго

 

училища

 

поелѣ

 

его

открытія

 

1817

 

г.

 

до

 

нашего

 

времени.

Жишъ

 

Кіяво-подольскаго

 

уѣздно-приходскаго

 

училища,

вовсе

 

вреаш

 

его

 

существовавши,

 

вообще, текла

 

тихо,

 

мирно,

по

 

однажды— вамѣчениоиу

 

плану.

 

Однакожя

 

и

 

въ

 

этой

 

ти-

хой,

 

некавмутимой

 

жизни

 

выдавались

 

по

 

времевамъ

 

неко-

торый

 

особенности.'

 

Объ

 

этихъ

 

то

 

особенностахъ

 

мы

 

и

 

ре-

шаемся

 

сказать

 

теперь

 

въ

 

нашемъ

 

краткомъ

 

историческомъ

очеркѣ

 

Кіевд-подольокаго

 

училища.

Такъ

 

какъ

 

находъ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

епархюльныхъ

училищъ

 

вообще,

 

а

 

въ

 

частности

 

и

 

Кіево-польскаго

 

уѣздно-

ириходскаго,

 

имѣли

 

значительное

 

вліяніе

 

высшіе

 

еиархіаль-

ные

 

начальники,

 

митрополиты

 

кіевскіе-гвьнзшіе

 

ихъ

 

по-

кровители,

 

то

 

мы

 

и

 

проодѣдимъ

 

судьбу,

 

описываемаго

 

нами

училища

 

въ

 

поелѣдовательномъ

 

порядкѣ,

 

приблизительно

 

по

тремъ

 

20-ти

 

лѣтнимъ

 

періодамъ:

 

1,

 

при

 

митрополитахъ

Серапіонѣ

 

(до

 

1822

 

года)

 

и

 

Евгеніѣ

 

(до

 

18;і7

 

г.)

 

2,

 

при

митрополитѣ

 

Фидаретѣ

 

(до

 

1857),

 

и

 

наконецъ

 

3,

 

при

 

ми-

трополитахъ

 

Исидорѣ

 

(до

 

1860

 

г.)

 

и

 

Арсеніѣ

 

(до

 

1878

 

г.)

Изъ

 

отчета

 

преподавателей

 

старой

 

Кіевской

 

Академіи

 

за

1814

 

годъ

 

видно,

 

что

 

число

 

учившихся

 

въ

 

ней

 

въ

 

этомъ

году

 

доходило

 

до

 

1000

 

1 ).

 

И

 

въ

 

годъ

 

ея

 

преобразова-

нія,

 

Т

 

е.

 

въ

 

1817

 

г.

 

это

 

число

 

едвали

 

уменьшилось.

Съ

 

преобразованіемъ

 

Академіи,

 

за

 

исключеніемъ

 

155

 

eg

слушателей^

 

частью

 

признанпыхъ

 

неспособными

 

къ

 

учевік^

по

 

веливовозрастію,

 

а

 

частью

 

и

 

по

 

другимъ

 

причинамъ

уводенвыхъ

 

въ

 

епардіальное

 

вѣдомство,

 

всѣхъ

 

признанныхъ

')

 

Еіевъ

 

съ

 

его

 

учил.

 

Авадѳміею

 

Аскэг.

 

11

 

470—473

 

стр.
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сйоейбйыми

 

продолжать

 

учеййе

 

въ

 

новооткрытыхъ

 

семива-

рйг

 

и

 

въ

 

уѣздныхъ

 

и

 

приходск-ихъ

 

училищахъ

 

оказалось,

какЪ

 

мы

 

уже

 

знаеМЪ,

 

болѣе

 

800.

 

На

 

долю

 

уѣздныхъ

 

и

прих«Дсьчі<хъ

 

училищъ

 

досталось

 

540

 

дѣтей.

 

При

 

преобра-

зѳваній

 

духовныхъ

 

училящъ,

 

въ

 

разсчетъ

 

коміиссіи,

 

завѣ-

дывавшей

 

йреобразованіемъ,

 

не

 

могло

 

не

 

входить

 

то

 

сообра-

йеніе,

 

чтобы

 

избітать

 

снученоткти

 

и

 

многолюдства

 

въ

 

учи-*

лищахъ ,

 

чтобы

 

многолюдный

 

училища,

 

по

 

возможности

 

^

раздѣлйтй

 

на

 

два,

 

На

 

три.

 

Самое

 

названіе

 

низшихъ

 

духов-

выхъ

 

училищъ

 

уѣздными

 

не

 

имѣдо

 

ли

 

въ

 

своемъ

 

оенованіи

того 1

 

нредиОлож^нія,

 

что

 

такія

 

училища

 

будутъ

 

со

 

време-

иемъ

 

въ

 

каждомъ

 

уѣядъ

 

епархіи,

 

или

 

губерніи.

 

Канъ

 

бы

 

то

ни

 

было,

 

но

 

нроэктомъ

 

гареобразовашя

 

духовныхъ

   

училищъ

-Кдавской

 

еиархіи

 

полагалось,

 

образовать,

 

кромѣ

 

Академіи

и

 

оеминаріи,

 

одновременно

 

по

 

крайней

 

Мѣрѣ

 

три

 

уѣздно-при-

ходскихъ

 

училища -

 

одно

 

въ

 

Кіевѣ,

 

при

 

семинаріи,

 

и

 

два

другі»

 

въ

 

уѣздиыхъ

 

городахъ;

  

въ

 

Богуславѣ

 

и

 

Черкаоахъ.

\

 

дМ

 

города

 

были

 

избраны

 

для

 

училищъ,

 

частью

 

по

 

своему

географическому

 

піміоженію

 

въ

 

епархіи,

 

частью

 

потому,

 

что

въ

 

нихъ

 

были

 

кое

 

какія

 

готовый

 

иомѣщенія

 

для

 

училищъ,

a

 

частію

 

по

 

заявленному

 

йеланію

 

уѣзднаго

 

духовенства

 

имвть

училища

 

въ

 

своихъ

 

уѣздныхъ

 

городахъ.

 

Богуславсное

 

уѣздно-

прИходокое

 

училище

 

предположено

 

было

 

открыть

 

при

 

Нико-

лаевскіімъ

 

монастырѣ

 

въ

 

10

 

кельяхъ

 

монастырскихъ

 

и

 

въ

двухъ

 

домикахъ

 

при

 

городской

 

соборной

 

церкви,

 

а

 

Чер-

касвое— въ

 

двухъ

 

оеобыхъ

 

домахъ

 

при

 

Рождественской

 

Бо-

городичной

 

церкви,

 

гдѣ

 

до

 

того

 

времени

 

помѣщалось

 

какое

ТО

 

другое

 

училище.

 

Рѣшеніе

 

Коммиссій

 

духовныхъ

 

училищъ

по

 

этому

 

предмету

 

состоялось

 

24

 

іюля

 

(1817

 

г.),

 

а

 

въ

 

Кіевѣ

было

 

получено

 

только

 

2

 

ноября.

 

Помѣщеяія

 

для

 

Богуелав-

скихъ

 

и

 

Черкаскихъ

 

училищъ,

  

оказались

 

къ

 

тому

 

времени
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не

 

приспособленными,

 

а

 

потому

 

и

 

открытіе

 

ихъ

 

отложено

было

 

до

 

будущего

 

времени.

 

Учениковъ

 

же

 

предназначав-

шихся

 

для

 

этихъ

 

двухъ

 

училищъ

 

рѣшено

 

было

 

оставить

пока

 

въ

 

Кіево-подольскомъ

 

уѣздномъ

 

и

 

приходскомъ

 

учили-

щахъ

 

при

 

семинарій.

 

Понятно

 

отсюда,

 

какова

 

была

 

скучен-

ность

 

и

 

тѣснота

 

въ

 

этомъ

 

новооткрытомъ

 

уѣздно-приход-

скомъ

 

училищѣ

 

при

 

семинаріи,

 

при

 

извѣстной

 

намъ

 

тѣснотѣ

зданія.

 

Видѣдъ

 

это

 

заботливый

 

попечитель

 

духовнаго

 

обра-

зованія

 

въ

 

Кіевѣ- 1—митрополитъ

 

Серапіонъ

 

и

 

спѣшилъ

 

сво-

имъ

 

распоряженіемъ

 

побудить,

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

къ

 

скорѣй-

шему

 

устройству

 

помѣщеній

 

для

 

иногородныхъ

 

уѣздно-при-

ходскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ .

 

Въ

 

начальныхъ

 

числахъ

октября

 

посланы

 

были

 

указы

 

въ

 

Богуславское

 

и

 

Черкаское

духовный

 

правленія,

 

чтобы

 

онѣ

 

доставили

 

въ

 

самоскорѣй^

шемъ

 

времени

 

и

 

прямо-

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

«най-

подробнѣйшія

 

свѣдѣнія

 

съ

 

порядочными

 

и

 

ясными

 

планами

всѣхъ

 

помѣщеній

 

подъ

 

предполагаемый

 

училища

 

съ

 

показа-

ніемъ,

 

какъ

 

великъ

 

каждый

 

домъ

 

и

 

каждая

 

келія,

 

гдѣ

 

точно

изъ

 

тѣхъ

 

келій

 

и

 

домовъ

 

могъ

 

жить

 

инспекторъ

 

и

 

учи-

теля,—какія

 

келіи

 

и

 

въ

 

чемъ

 

требуютъ

 

исправленія

 

и

 

на

какую

 

примѣрно

 

сумму,

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

употребить

 

все

 

свое

попеченіе

 

о

 

собраніи

 

обѣщанныхъ

 

духовевствомъ

 

въ

 

пожер-

твованіе

 

на

 

училища

 

денегъ,—донесть

 

также

 

и

 

о

 

количе-

ствѣ

 

оныхъ,

 

и

 

гдѣ

 

они

 

впредь

 

до

 

указа

 

въ

 

безопасномъ

мѣстѣ

 

хранимы

 

съ

 

именнымъ

 

кто

 

что

 

пожертвуетъ

 

спи-

скомъ».

 

Благодаря

 

пастояніямъ

 

Владыки,

 

приготовленія

 

шли

спѣшно,

 

и

 

училища

 

Богуславское

 

и

 

Черкаское

 

были

 

от-

крыты

 

уже

 

въ

 

началѣ

 

февраля

 

слѣдующаго

 

1818

 

года.

 

Для

этихъ

 

училищъ,

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

начальства,

сей

 

часъ

 

же

 

выдѣдены

 

были

 

священно

 

и

 

церковнослужи-

тельскія

 

дѣти

 

своихъ

 

уѣздовъ

 

и

 

ближайшихъ

 

къ

 

нимъ.

  

Но
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всегда

 

были

 

вѣскія

 

причины

 

(напр.

 

отсутствіе

 

бурсъ

 

въ

 

ново-

открытыхъ

 

училищахъ

 

и

 

одновременное

 

воспитаніе

 

дѣтей—

братьевъ

 

въ

 

училищахъ

 

и

 

семинаріи),

 

по

 

которымъ

 

не

 

всѣ

родители

 

могли

 

помѣщать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

сказанный

 

учи-

лища*.

 

По

 

этимъ

 

то

 

и

 

по

 

другимъ

 

причинамъ,

 

Богуславское

и

 

Черкаское

 

училища

 

не

 

отличались

 

многолюдствомъ

 

учащихся,

и

 

мало

 

облегчали

 

основную

 

Кіево-подольскую

 

Бурсу.

 

Такъ,

въ

 

1820

 

году

 

въ

 

Кіево-подольскомъ

 

училищѣ

 

обучалось

415

 

дѣтей,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Богуславскомъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

училось

 

всего

 

92,

 

а

 

въ

 

Черкаскомъ

 

66.

 

Многолюдство

 

въ

 

Еіево-

подольскихъ

 

училищахъ

 

давало

 

себя

 

чувствовать

 

еще

 

больше

тогда,

 

когда,

 

съ

 

открытіемъ

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

въ

 

1819

 

году,

 

всѣ

 

почти

 

помѣщенія

 

въ

 

зданіи

 

древней

 

Ака-

деміи

 

были

 

отведены

 

для

 

студентовъ

 

въ

 

Академіи,

 

и

 

когда

такимъ

 

образомъ

 

семинарію

 

и

 

уѣздно-приходское

 

училище

нужно

 

было

 

помѣстить

 

въ

 

одномъ

 

зданіи

 

теперешней

 

Кіево-

пододьской

 

бурсы

 

еъ

 

классами,

 

квартирами

 

для

 

начальни-

ковъ

 

и

 

съ

 

жильемъ

 

для

 

полнокоштпыхъ

 

и

 

полукоштныхъ

учениковъ,

 

которыхъ

 

бывало

 

обыкновенно

 

свыше

 

175

 

душъ.

Безъ

 

сомнѣнія,

 

отчасти

 

вслѣдствіе

 

многолюдства

 

учащихся

въ

 

Кіево-Подольскомъ

 

училйщѣ,

 

въ

 

1820хъ

 

годахъ

 

мы

встрѣчаемъ

 

попытки

 

открывать

 

духовныя

 

уѣздно-приходскія

училища

 

и

 

въ

 

другихъ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

Еіевской

 

епар-

хій

 

и

 

даже

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстечкахъ

 

и

 

селахъ.

 

Такъ,

въ

 

1811

 

г.'

 

таращане

 

хлопотали

 

Объ

 

открытіи

 

у

 

себя,

 

въ

Таращѣ,

 

духовнаго

 

училища,

 

и

 

жертвовали

 

для

 

этого

 

отъ

себія

 

извѣстную

 

сумму;

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

была

 

заявлена

просьба

 

объ

 

открытіи

 

такого

 

же

 

училища

 

и

 

въ

 

Умани,

 

на

что

 

жители

 

города

 

Уманя

 

съ

 

окружнымъ

 

духовенствомъ

,

 

еще

 

съ

 

1816

 

г.

 

собрали

 

300

 

р.

 

и

 

жертвовали

 

для

 

училища

домъ;

 

въ

 

томъ

 

же

 

1821

 

г.

 

духовенство

 

хлопотало

 

объ

 

откры-
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ііи

 

духовнаго

 

же

 

училища

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Наволочи;

 

одвдъ

священникъ

 

села

 

Болтыпіки,

 

чигиринскагѳ

 

уѣзда,

 

піросилъ

епархіальное

 

начальство

 

о

 

дозвѳлеяіи

 

открыть

 

ему

 

приход-

ское

 

училище

 

въ

 

его

 

седѣ,

 

на

 

его

 

собственный

 

счетъ.

 

Но

цо

 

разнымъ

 

причинамъ

 

всѣ

 

эти

 

просьбы

 

не

 

были

 

уважены;

только

 

однимъ

 

уманцамъ

 

удалось

 

открыть

 

у

 

себя

 

въ

 

г.

 

Умани

уѣздно- приходское

 

духовное

 

училище

 

въ

 

1823

 

г.

 

гдѣ

 

уже

въ

 

сдѣдующемъ

 

1824

 

р.

 

было

 

117

 

учениковъ.

 

Въ

 

1824

 

году

оставлено

 

было

 

безъ

 

поодѣдствій

 

и

 

ходатайство

 

духовенства

васильковскаго

 

уѣзда

 

объ

 

открытіи

 

училища

 

въ

 

г,

 

Васдліь-

ковѣ.

 

Епархіальное

 

начальство

 

находило

 

теперь

 

пока

 

.воз-

можиымъ

 

ограничиться

 

только

 

четырьмя

 

существующими

 

въ

евархіи

 

уѣздно-приходсвими

 

училищами,

 

предписав*

 

при

этомъ,

 

чтобы

 

уѣзды

 

умансній,

 

диповецкій

 

и

 

звенигородскій

относились

 

непремѣано

 

къ

 

своему

 

уманскому

 

училищу, —

Каневскій,

 

Богуславскій,

 

Таращанскій

 

и

 

Скв*ірскіи

 

къ

 

Богу?

славскому,

 

Черкаскій,

 

и

 

Чищривскій — къ

 

черкаекому ,— а

Еіевскій,

 

Бердичевскій

 

и

 

Радомысльскій

 

къ

 

своему

 

віевскому.

Но

 

и

 

открытіе

 

четвертаго

 

Уманекаго

 

училища

 

и^щше

 

рас-

предвдевіе

 

учидпщныхъ

 

округовъ

 

при

 

неоднократныхъ

 

пред-

писаніахъ

 

духовенству — воспитывать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

сво-

ихъ

 

ближайшихъ

 

училищахъ,

 

все

 

таки

 

мало

 

облегчали

 

Кіево-

подольское

 

училище,— нокрайней

 

мѣрѣ

 

нисколько

 

не

 

сокра-

щали

 

числа

 

живущихъ

 

тутъ;

 

такъ

 

что

 

около

 

1825

 

г

 

,

 

ра-

щено

 

было

 

Коммиссіею

 

духовныхъ

 

училнщъ

 

выдѣлить

 

отъ

Уѣздно-подольскаго

 

училища

 

Семина,рію,

 

устроивши

 

для

 

по-

следней

 

новое

 

отдѣльное

 

зданіе

 

на

 

усадьбф

 

бывшагѳ

 

грече-

ского

 

Петрхшавловскаго

 

монастыря,

 

предназначивши

 

для

 

нея

же

 

и

 

самую

 

Петропавловскую

 

церковь,

 

пострадавшую

 

отъ

пожара

 

въ

 

1811

 

году.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

пока

 

строилось

 

здз-

ніе

 

Семинарш,

 

временно

 

нанятъ

 

быль

 

для

 

общежитія

 

казенно-
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кѳштныхъ

 

и

 

полукоштиыхъ

 

семииаристовъ

 

частный

 

домъ

бывшего

 

Кіе$скаго

 

войта

 

Еиои

 

леве

 

кого.

 

Кромѣ

 

того

 

теперь

дозволялось

 

нѣкоторымъ

 

казенокоштаымъ

 

ученшкаоиъ

 

поихъ

заявленіямъ

 

получать

 

извѣстное

 

денежное

 

=nm>o6ie

 

отъ

 

казны

для

 

житья

 

на

 

отдѣльныхъ

 

квартирахъ,

 

івнѣ

 

училищнаго

 

кор-

пуса.

 

Такъ

 

временно

 

была

 

нѣсколькѳ

 

устранена

 

тѣснота

бурсы.

 

Въ

 

предъупрежденіе

 

же

 

крайняго

 

многолюдства

 

клае»

совъ, ,

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

вводили

 

въ

 

училищахъ

 

па-

раллельные

 

классы:

 

такъ,

 

въ

 

1831

 

году

 

второй

 

кдаесъ

 

при-

ходскаго

 

училища

 

былъ

 

раздѣленъ

 

на

 

2

 

отдѣленія,

 

въ

1836

 

году

 

низшее

 

отдѣленіе

 

уѣзднаго

 

училища

 

было

 

такъ

же

 

раздѣлено

 

на

 

2

 

отдѣленія.

 

Но

 

все

 

таки,

 

н

 

по

 

разделе-

ны

 

ихъ,

 

въ

 

каждѳмъ

 

отдѣленіи

 

всегда

 

■бывало

 

Ісвыше

 

100

душъ

 

учащихся.

Еъ

 

матерьяліьному

 

устройству

 

Еіево-подольскаго

 

учи-

лища

 

въ

 

разсматриваемѳе

 

нами

 

время

 

нужно

 

отнести

 

и

то,

 

что

 

въ

 

1820

 

г.

 

къ

 

старому

 

зданію

 

бурсы,

 

или

 

семи-

нарскаго

 

дома,

 

кавъ

 

ее

 

называли

 

тогда,

 

была

 

сдѣлана

 

ка-

менная

 

пристройка,

 

для

 

квартиры

 

инспектора

 

семинаріи.

Впослѣдствіи,

 

въ

 

1833

 

году,

 

тутъ

 

же,

 

въ

 

корпусѣ,

 

сде-

лала

 

была

 

пристройка

 

.еще

 

для

 

бурсацкой

 

кухни,

 

стоявшей

до

 

того

 

времени

 

отдѣльно

 

яадъ

 

Днѣлромъ

 

и

 

подмытой

 

во-

дою.

 

Около

 

того

 

же

 

времени

 

поднять

 

былъ

 

вопросъ

 

о

 

раз-

ширеніи

 

двора

 

бурсы

 

на

 

счетъ

 

земли,

 

принадлежавшей

 

Ильин-

ской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

1835

 

г.-—и

 

на

 

счетъ

 

погоста

 

Нѳбережно

Никольской

 

церкви ,— и

 

не

 

безуслѣшно.

 

Прибавка

 

земли

къ

 

двору

 

бурсы

 

была

 

теперь

 

тѣмъ

 

больше

 

кстати,

 

что,

 

при

расплаиированіи

 

пѳдолъскихъ

 

улицъ,

 

часть

 

двора

 

бурей

предъ

 

фронтомъ

 

здантя

 

отошла

 

подъ

 

набережную

 

улицу,

 

иду-

щую

 

теперь

 

на

 

берегу

 

Днѣпра.

Замѣченное

 

нами

 

многолюдство

 

учащихся

 

нъ

 

Еіево-по-

дольскихъ

 

училищахъ,

 

вызвавшее

 

въ

 

короткое

 

время

 

откры-
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тіе

 

трехъ

 

другихъ

 

уѣздно-приходскихъ

 

училищъ

 

въ

 

уѣздахъ,

съ

 

одной

 

стороны,

 

было

 

слѣдствіемъ

 

развивавшегося

 

въ

 

то

время

 

въ

 

обществѣ

 

стремленія

 

къ

 

образованію

 

въ

 

среднихъ

классахъ

 

общества,

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

духовенствѣ,

 

при

отсутствіи

 

другихъ

 

подходящихъ

 

училищъ, — а

 

съ

 

другой

 

сто-

роны

 

свидетельствовало

 

и

 

о

 

снисходительной

 

внимательности

еиархіальнагѳ

 

и

 

училищнаго

 

начальства

 

къ

 

ищущимъ

 

обра-

зованія.

 

Уѣздно- училищное

 

начальство,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

по

иниціативѣ

 

высшего

 

училищнаго

 

епархіальнаго

 

начальства,

въ

 

то

 

время

 

вообще

 

довольно

 

снисходительно

 

относилось

 

къ

успѣхамъ

 

учащихся;

 

тогда,

 

сравнительно

 

не

 

такъ

 

часто,

какъ

 

впослѣдствіи,

 

прибѣгали

 

къ

 

исключеніямъ

 

Щ

 

бывали

нерѣдко

 

случаи,

 

что

 

исключенныхъ

 

и

 

вновь

 

принимали

 

въ

училище,

 

по

 

предпцсаніямъ

 

епархіальнаго

 

и

 

семинарскаго

начальства.

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

теперь

 

не

 

см-

енялись

 

слишкомъ

 

и

 

сроками

 

пріемовъ

 

въ

 

училище

 

и

 

дру-

гими

 

формальностями.

 

Бѣднѣйшихъ

 

дѣтей

 

иногда

 

принимали

на

 

даровое

 

содержаніе

 

въ

 

бурсѣ,

 

или

 

выдавали

 

какое

 

нибудь

денежное

 

пбсобіе,

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

штатныя

 

бурсацкія

полнокоштныя

 

(40)

 

и

 

полукоштныя

 

(40)

 

вакансіи

 

были

уже

 

заняты.

 

Такъ

 

въ

 

1823

 

году

 

полнокоштныхъ

 

учениковъ

было

 

уже

 

64,

 

и

 

полукоштныхъ

 

70,

 

а

 

въ

 

1827

 

г.

 

полукош-

тныхъ

 

72

 

и

 

полнокоштвыхъ

 

73.

   

Въ

 

бурсѣ

 

тогда

 

содержа-

1 )

 

Въ

 

.1819

 

г.

 

115

 

учениковъ

 

внешаго

 

отдѣленія

 

переведены

въ

 

семинарію,

 

24

 

оставлены

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

и

 

только

 

три

исключено

 

до

 

великовозрастіш

 

и

 

скуднымъ

 

способностямъ.

 

Въ

низшемъ

 

отдѣленіи:

 

171

 

переведены

 

въ

 

высшее

 

отдѣленіе,

 

68

оставлено,

 

8

 

исключено,

 

•

 

6

 

по

 

великовозрастно

 

и

 

2

 

за

 

дурное

поведеніе.

 

Въ

 

приходекомъ

 

2-мъ

 

классѣ

 

24

 

переведены

 

въ

 

стар-

шій

 

клаесъ

 

и

 

9

 

оставлены.

 

Въ

 

приходекомъ

 

классѣ

 

34

 

переведены

и

 

4

 

оставлены.
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лись

 

нѣкоторые

 

бѣдняки

 

и

 

на

 

кое

 

какія

 

благотворительный

суммы,

 

содержались

 

здѣСь

 

также

 

и

 

дѣти

 

армейскаго

 

духо-

венства

 

на

 

капиталы

 

духовнаго

 

армейскаго

 

Вѣдомства.

 

Для

облегченія

 

учащихся

 

и

 

учащихъ,

 

при

 

тѣснотѣ

 

и

 

многолюд-

стве

 

классовъ,

 

теперь

 

разрешено

 

было

 

епархіальнымъ

 

и

 

учи-

лищнымъ

 

начальствомъ

 

родителямъ— учить

 

своихъ

 

дѣтей

дома

 

и

 

на

 

квартирахъ

 

и

 

представлять

 

ихъ

 

только

 

къ

 

эвза-

менамъ,

 

одновременно

 

съ

 

учившимися

 

въ

 

бурсѣ

 

для

 

пере-

водовъ

 

въ

 

старшіе

 

классы;

 

но

 

этимъ,

 

кажется,

 

не

 

многіе

родители

 

пользовались.

 

Въ

 

бурсѣ

 

въ

 

это

 

время

 

много

 

учи-

лось

 

и

 

такъ

 

называемыхъ

 

разночинцевъ,

 

т.

 

е.

 

дѣтей

 

свет-

скихъ

 

лицъ,

 

особенно

 

Кіевлянъ,

 

военныхъ,

 

дворянъ,

 

чино-

вниковъ,

 

купцовъ,

 

мѣщанъ,

 

крестьянъ

 

и

 

даже

 

иногда

 

ино-

странцовъ.

 

Наприм.

 

въ

 

1822

 

году

 

въ

 

Еіево-подольскомъ

уездно-прйходскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

на

 

402

 

ученика

духовенства

 

разночинцевъ

 

было

 

74,

 

а

 

въ

 

1825

 

г.

 

ихъ

 

было

 

80.

Даже,

 

при

 

открытіи

 

въ

 

Еіевѣ

 

гражданской

 

гимназіи

 

въ

1820-хъ

 

г.,

 

число

 

разночинцевъ

 

въ

 

нашемъ

 

училищѣ

 

по-

чему

 

то

 

мало

 

сократилось

 

и

 

вызывало

 

впослѣдствіи

 

репрес-

сивный

 

мѣры

 

со

 

стороны

 

епархіальваго

 

начальства

 

радѣвшаго

больше,

 

какъ

 

и

 

следовало

 

ожидать,

 

о

 

детяхъ

 

духовенства.

Противъ

 

наплыва

 

разночинцевъ

 

въ

 

духовныя

 

училища

 

въ

свое

 

время

 

заявляли

 

и

 

ревизоры

 

напр.

 

бывшій , ректоръ

 

Ака-

деміи

 

архимандритъ

 

Моисей,

   

въ

 

1820,

   

и

 

позже

 

самъ

 

ми-

')

 

Въ

 

періодъ

 

1817—37

 

г.

 

изъ

 

разночинцевъ

 

.

 

въ

 

Кіево-по-

дольской

 

бурсѣ,

 

кромѣ

 

другихъ,

 

учились:

 

Лычковы,

 

Валабухи,

 

Ла-

керды,

 

Стародиловы,

 

Демиденки,

 

Болотиновы,

 

Еоробкины,

 

Миелав-

скіе,

 

Тереховы,

 

Свѣчниковы,

 

Покровсжіе,

 

Савицкіе,

 

Рябчиковы,

Мединцовы,

 

Свиридовы,

 

Карталѣй,

 

Гловацкіе,

 

Бугаевы,

 

Барщев-

скіе,

 

Дейнека,

 

Захарьевскіе,

 

Бубновы,

 

Барскіе,

 

Митюковы,

 

Гудимъ-

Левковичи

 

и

 

др.

 

отцы

 

и

 

дѣды

 

теперешнихъ

 

фамилій.
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трополитъ

 

Ейгенгй.

 

Въ

 

1834

 

г.

 

митроп.

 

Евгеній

 

положи-

тельно

 

требовалъ,

 

чтобы

 

свѣтскимъ

 

ученикамъ

 

было

 

воспре-

щено

 

ходишь

 

въ

 

классы;

 

такъ

 

какъ

 

и

 

овоихъ

 

было

 

тогда

 

івъ

бурсѣ

 

до

 

600

 

дуіиъ,-^—й

 

между

 

тѣмъ

 

многіе

 

разночинцы

еще

 

плохо

 

учились,

 

по

 

яайѣчаеіію

 

Владыки.

 

Въ

 

виде

 

исклю-

чена

 

дозволялось

 

овѣтскимъ

 

учиться

 

въ

 

бурсѣ

 

до

 

оковча-

нія

 

учебнаго

 

года,

 

и

 

то

 

только

 

ѳтличнымъ.

Для

 

улучшения

 

содержанія

 

учащихъ,

 

епархіальное

 

на-

чальство,

 

бовмѣстно

 

съ

 

учмищнымъ,

 

исхлопотало

 

уже

 

въ

1820

 

г.

 

отъ

 

20

 

мая

 

значительную

 

прибавку

 

къ

 

прежнимъ

штатяымъ

 

суммамъ.

 

Уже

 

съ

 

конца

 

этого

 

года,

 

годичная

штатная

 

сумма

 

для

 

уѣздааго

 

училища

 

была

 

поднята

 

съ

950

 

р.

 

на

 

2050

 

р..

 

а

 

для

 

приходскаго

 

училища

 

съ

 

400р.

до

 

73 (і).

 

Еромѣ

 

того,

 

тогда

 

же

 

иренодавателямъ

 

духовныхъ

училищъ

 

ире-лоетавдевы

 

били

 

яекоторыя

 

гражданскія

 

права

на

 

чины

 

и

 

мундир*

 

(синодальнихъ

 

чишвиикѳвъ).

 

Но,

 

съ

поднятіемъ

 

иривиллегій,

 

отъ

 

учащихъ

 

тогда

 

же

 

стали

 

тре-

бовать

 

и

 

Еольшаго

 

вниманія

 

къ

 

дѣлу.

 

Было

 

время,

 

когда

отъ

 

нихъ

 

требовали

 

даже

 

сказыванія

 

иродаведей

 

въ

 

учи-

лищныхъ

 

церквахъ,

 

и

 

печатныхъ

 

(преимущественно

 

Ти-

хона

 

Задонекато),

 

и

 

своего

 

еочпневія,

 

для

 

чего

 

предписыва-

лось

 

каждому

 

учителю

 

писать

 

ежегодно

 

по

 

двѣ

 

проповеди

и

 

представлять

 

ихъ

 

для

 

предварительной

 

цензуры

 

смотри-

телю

 

училища.

 

Отъ

 

учителей

 

въ

 

духов,

 

учвдящахъ

 

теиѳрц

какъ

 

и

 

всегда,

 

требовалось,

 

что

 

бы,

 

они

 

при

 

обученіи

 

де-

тей,

 

строго

 

слѣдовади

 

религіозно — нравствейнымъ

 

начаяамъ:

полагалось,

 

между

 

прочимъ,

 

пррдъ

 

началоиъ

 

уроковъ,

 

после

молитвы

 

читать

 

хоть

 

по

 

нѣскольку

 

стиховъ

 

изъ

 

новаго

 

за-

вѣта.

 

Вообще

 

же

 

учащимъ

 

и

 

теперь

 

неоднократно

 

напоми*

налось

 

о

 

вящшемъ

 

ихъ

 

яреподаваяіи.

 

Ііъ

 

разсматриваемый

нами

 

періодъ,

   

особенно

 

на

 

первыхъ

 

норахъ,

   

учебное

  

дѣлй
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велось

 

преподавателями

 

подъ

 

строгимъ

 

присмотромъ

 

началь-

ства

 

Креме

 

ректоровъ

 

училищъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

тоже

 

время

и

 

инспекторами

 

семинаріи,

 

которые

 

всегда

 

жали

 

въ

 

бур-

сацкомъ

 

домѣ,

 

за

 

ходомъ

 

яренедаванін

 

въ

 

училищахъ

 

усер-

дно

 

следили

 

и

 

сами

 

ректоры

 

оеминаріи,

 

жившіе

 

тутъ

 

же.

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

частныхъ

 

экзаменах*

 

съ

 

ассистентами,

почти

 

ежегодно

 

производились

 

въ

 

духовных*

 

училищахъ

 

и

ревизіи

 

экстренный

 

ректорами

 

Академіи

 

и

 

даже

 

самими

 

пре-

освященными

 

кіевокими;

 

случались

 

даже

 

и

 

пооѣщеаія

 

оберъ-

прокурора

 

евятѣйщаго

 

Синода

 

(напр.

 

въ

 

1834

 

г.

 

Нечаева).

Строгость

 

и

 

осторожность

 

въ

 

наблюденіи

 

за

 

преподаваніемъ

въ

 

это

 

время

 

простиралась

 

иногда

 

до

 

крайности;

 

такъ

 

напр.,

въ

 

1825

 

г.

 

было

 

строго

 

подтверждено

 

иренодавателямъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ,

 

чтобы

 

они

 

учили

 

по

 

прежним*

 

наана-

чеяяымъ

 

книгам*,

 

а

 

отвюдъ

 

не

 

но

 

каким*

 

либо

 

другимъ.

Въ

 

1828

 

г.

 

Еоммиесія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

изыскивала

 

спо-

собы

 

к*

 

лучшему

 

устройству

 

духовяыхі*

 

училищ*

 

и

 

к*

успѣшяому

 

образо<ванію

 

духовяаго

 

юнбшеетва,-<-и

 

через*

семинарское

 

иравленіе,

 

отъ

 

30

 

іювя,

 

предписывала

 

внушить

учителямъ,

 

дабы

 

они:

 

а)

 

преподавали

 

предметы

 

существенно

относящіеся

 

къ

 

духовному

 

образовавію

 

и

 

церковному

 

служе-

нію

 

съ

 

особеннымъ

 

вндамаздемъ и

 

рачительностью;

 

б)

 

чтобы

ученики,

 

кромѣ

 

класса,

 

упражняемы

 

были

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣ-

вія

 

по

 

очередно

 

въ

 

церкви

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празнцчвые

дни;

 

в)

 

чтобы

 

учениковъ,

 

имѣющихъ

 

поступить,

 

въ

 

выешіе

классы,

 

испытывади

 

въ

 

лрисутствіи

 

тѣх*

 

учителей,

 

къ

 

кото-

рым*

 

они

 

по

 

переводе

 

поступать

 

должны;

 

г)

 

чтобы

 

ученики,

постуиаюшіе

 

в*

 

семинарію,

 

знали

 

синтаксис*

 

лативска-го

языка

 

и

 

могли,

 

какъ

 

переводить

 

с*

 

оншго

 

и

 

ва

 

одай,

 

так*

и

 

разуметь

 

говорящая

 

на

 

овом*

 

и

 

ответствовать;

 

д)

 

чтойы

В*

 

свидетельствах*

 

учеников*

 

степень

 

ученія

 

и

 

достоинство
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поведенія

 

обозначаемы

 

были

 

точно

 

и

 

безпристрастно.

 

Тогда

же

 

семинарское

 

правленіе

 

предлагало

 

училищному

 

началь-

ству

 

поставлять

 

такъ

 

называемыхъ

 

старшихъ

 

учениковъ,

которые

 

бы

 

следили

 

за

 

вверенными

 

имъ

 

учениками,

 

упра-

жняются

 

ли

 

они

 

въ

 

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

пеніи,

 

и

 

доносили

бы

 

объ

 

этомъ

 

инспектору.

 

Теперь

 

же

 

въ

 

помощь

 

инспек-

тору

 

Ідля

 

лучшаго

 

наблюденія

 

за

 

поведеніемъ

 

учениковъ

назначены

 

были

 

помощники

 

изъ

 

наличнаго

 

числа

 

учителей.

Въ

 

1830

 

г.

 

семинарское

 

правленіе

 

предписывало

 

училищному

начальству

 

строго

 

наблюдать

 

за

 

темъ,

 

чтобы

 

все

 

ученики

летомъ

 

ходили

 

въ

 

училищную,

 

а

 

зимою

 

въ

 

ближайшія

 

при-

 

'

ходскія

 

церкви,

 

чтобы

 

ученики

 

читали

 

и

 

пели

 

при

 

бѳгослу-

женіи,

 

чтобы

 

они

 

не

 

читали

 

ничего

 

вреднаго,

 

не

 

употребляли

 

бы

вредныхъ

 

йгръ, — неписали

 

бы

 

и

 

не

 

подписывали

 

нивакихъ

 

бу-

мага—чтобы

 

кратковременный

 

ихъ

 

отлучки

 

изъ

 

квартиры

были

 

съ

 

ведома

 

старшихъ,чтобы

 

ученики

 

не

 

посещали

 

театров*,

публичных*

 

гуляньевъ,

 

чтобы

 

квартировали

 

въ

 

домахъ

 

бда-

гонравныхъ,

 

и

 

въ

 

одной

 

квартире

 

отъ

 

5— 10

 

чеЛовекъ

 

не

больше,

 

и,

 

пр.

 

Въ

 

случае

 

проступковъ

 

учениковъ,

 

помощнику

инспектора

 

предоставлялось

 

право

 

штрафовать

 

виновныхъ;

но

 

значительныя

 

иаказанія

 

дозволялось

 

ему

 

налагать

 

не

иначе,

 

какъ

 

только

 

съ

 

ведома

 

инспектора.

 

Такое

 

вниманіе

высшего

 

учебнаго

 

начальства

 

къ

 

делу

 

ученія

 

и

 

воспитанія

въ

 

Кіево-подольскомъ

 

училище

 

не

 

оставалось

 

безъ

 

добрыхъ

результатовъ:

 

учителя

 

вели

 

свое

 

дело

 

большею

 

частью

 

усердно;

Объ

 

этомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

свидБтельствуетъ

 

и

 

само

 

семи-

нарское

 

правленіе:

 

наир.,

 

въ

 

своемъ

 

нредписаніи

 

отъ

 

22

окт.

 

1829

 

г.

 

оно

 

изъявляло

 

благодарность

 

за

 

службу

 

.учи-

телям*:

 

Авронскому,

 

Бутовичу,

 

Крыжановскому

 

и

 

Струтин-

скому.

 

Подобный

 

благодарности

 

и

 

даже

 

денежный

 

награды

учителям*

 

и

 

начальникам*

 

училища

 

бывали

 

теперь

 

н.ерѣд-я
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костью.

 

Въ

 

1835

 

г.

 

въ

 

награду

 

усерднымъ

 

учителямъ

 

ис-

ходатайствованы

 

были

 

квартирныя

 

деньги.— Но

 

семинар-

ское

 

правленіе

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

не

 

скрывало

 

и

 

недо-

статковъ

 

въ

 

учителяхъ,

 

и

 

не

 

потворствовало

 

имъ;

 

это

 

видно

между

 

прочимъ

 

и

 

изъ

 

дела

 

по

 

жалобамъ

 

некоторыхъ

 

роди-

телей

 

на

 

суровое

 

обращеніе

 

учителей

 

съ

 

учениками.

 

4

 

іюня,

учители

 

А.

 

и

 

И.

 

Д— вы,

 

по

 

требование

 

Семинарскаго

 

Пра-

вленія,

 

были

 

обязаны

 

подпискою,

 

чтобы

 

въ

 

навазаніяхъ

 

уче-

никовъ

 

соображались

 

съ

 

духомъ

 

училищнаго

 

устава.

 

А

 

когда,

въ

 

1835

 

г. I

 

инсиекторъ

 

училищъ

 

А— скій

 

просилъ

 

семи-

нарское

 

иравленіе

 

освободить

 

учителей

 

отъ

 

назначенія

 

имъ

проповедей,

 

какъ

 

чего-то

 

безелавнаго,

 

обиднаго

 

и

 

не

 

заеду,

женнаго

 

учителями,

 

семинарское

 

правленіе

 

сделало

 

ему

 

вну-

шеніе,

 

и

 

обязало

 

подпискою

 

въ

 

томъ,

 

чтоб*

 

он*

 

не

 

вмеши-

вался

 

въ

 

распоряжения

 

начальства

 

и

 

былъ

 

бы

 

скромеымъ

и

 

послушеымъ

 

оному.

 

Но

 

особенную

 

начальничью

 

заботу

вызывали

 

къ

 

себе

 

теперь,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

учащіеся, —осо-

бенно

 

бедняки,

 

учащіеея

 

дети

 

беднейпшхъ

 

причетниковъ

 

и

круглые

 

сироты

 

духовенства.

 

Жалкое

 

положеніе

 

последних*

въ

 

комъ

 

не

 

могло

 

вызвать

 

участіа?

 

Темъ

 

больше

 

не

 

могли

въ

 

нимъ

 

относиться

 

безучастно

 

печальники

 

духовенства

 

но

своему

 

положенію,

 

архипастыри

 

кіевокіе,

 

на

 

воторыхъ

 

бед-

ный

 

дети

 

смотрели,

 

какъ

 

на

 

отцовъ

 

и

 

кормильцовъ

 

своихъ.

Такими

 

архипастыри

 

кіевскіе

 

и

 

были

 

почти

 

всегда.

 

Казен-

ныхъ

 

средствъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

распоряженіи

 

Коммиссіи

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

было

 

не

 

такъ

 

много,

 

чтобы

 

ими

 

можно

 

было

щедро

 

обезпечить

 

бытъ

 

беднейпшхъ

 

учениковъ

 

не

 

только

низшихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

но

 

и

 

семинарій.

 

Коммиссія

духовныхъ

 

училищъ,

 

при

 

самомъ

 

начале

 

открытія

 

Еіево-

подольскаго

 

уездно-приходскаго

 

училища

 

положила

 

штатъ

только

 

въ

 

40

 

учениковъ

 

полнокоштныхъ

 

и

 

въ

 

40

 

полукошт-
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ныхъ,

 

опреДБливъ

 

на

 

содержаяіе

 

Полнокоштваго

 

ученика

56

 

р.

 

асе.

 

и

 

волукбштнаго

 

28

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

При

 

всей

 

деше-

визие

 

содержанія

 

въ

 

те

 

времена,

 

все

 

таки,

 

такая

 

сумма

была

 

очень

 

бѣднбю

 

для

 

годичяат'о

 

соДержаніи

 

ученика.

 

Но

иопавшіе

 

на

 

казенное

 

или

 

йолуказевное

 

содержание

 

еще

считали

 

себя

 

cfаетливцами;

 

за

 

ними

 

стояли

 

десяТкй

 

де-

тей

 

,

 

которыя

 

завидовали

 

ихъ

 

ноложенію

 

$

 

добивались

ечаетьй

 

быть

 

на

 

бурсацком*

 

содержании,

 

под*

 

страхом*

остаться

 

безъ

 

всЯкаго

 

Образования

 

,

 

по

 

неименію

 

соб-

ственнихъ

 

срѳдствъ:

 

Тут*'

 

то

 

на

 

помощь

 

являлась

 

распо-

рядительность

 

и

 

личная

 

благотворительность

 

епархіальнаго

начальства,

 

сооТрадательныхъ

 

печальнйковъ

 

училища,

 

а

 

ино-

гда

 

и

 

стороннихъ

 

лицъ,

 

сочувствовавших*

 

бедности

 

духо-

венства.

 

И

 

йужно

 

отдать

 

справедливость

 

этой

 

благотвори-

тельности;

 

благодаря

 

ей

 

въ

 

Еіево- подольском*

 

духѳвномъ

училище

 

на

 

даровоМъ

 

йолномъ

 

и

 

половинном*

 

соДержаніи,

всегда

 

воспитывалось

 

детей

 

вдвое

 

больше,

 

чѣмъ

 

сколько

Полагалось

 

по

 

штату.

 

Въ

 

183U

 

г.

 

число

 

содержавшихся

 

въ

бурсе

 

учениковъ

 

уезднаго

 

и

 

приходскаго

 

училища

 

прости-

ралось

 

далеко

 

за

 

МО.

 

На

 

какіе

 

те

 

именно

 

средства?

 

Боль-

шею

 

частью

 

на

 

благотворительный.

 

Еакъ

 

сказано

 

выяіе,

 

на

важдаго

 

изъ

 

40

 

полнокоштныхъ

 

учеников*

 

училища

 

Еом-

миссія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

сначала

 

высылала

 

по

 

56

 

р.

 

асс #

а

 

на

 

яолукоштнаго

 

по

 

28

 

р.;

 

но

 

училищйое

 

начальство,

 

не

безъ

 

разрешения,

 

конечно,

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

при

виде

 

крайней

 

бедности

 

поступавших*

 

въ

 

училище,

 

по

 

чув-

ству

 

сострадавія,

 

часто

 

решалось

 

принимать

 

детей

 

на

 

даро-

вое

 

сѳдержаніе

 

й

 

сверх*

 

штата,

 

въ

 

томъ

 

хозяйственномъ

расчете,

 

что

 

тамъ

 

прокормится

 

одинъ

 

лишній,

 

где

 

кормится

десять;

 

словомъ

 

училищйое

 

начальство,

 

решалось

 

отделять

крохи

 

отъ

 

бедных*

 

детей

 

для

 

бедныхъ

 

же

 

детей.

 

Это

 

было
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тѣмъ

 

йзвинительвѣе,

 

что

 

уже

 

въ

 

1820

 

г.,

 

воммиссія

 

д.у-

ховвыхъ

 

училищъ,

 

безъ

 

сомвѣнія

 

но

 

ходатайству

 

епархіаль-

наго

 

ВЪчальства,

 

ваптла-

 

нужнымъ

 

и

 

возможвымъ

 

увеличить

сумму

 

оодержшіа

 

каждаго

 

іШлповѳншіаго

 

ученика.До

 

80

 

р.

 

ас.

и

 

полукоштнаго

 

до

 

40

 

р.

 

Иногда

 

училищное

 

начальство

 

при-

нимало

 

дѣтей

 

въ

 

бурсу

 

ва

 

содержаніе

 

полное

 

или

 

половин-

ное

 

съ

 

вебольшимъ

 

взвѳсомъ.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

во,

 

при

хозяйственной

 

бережливости

 

кауеввыхъ

 

суммъ,

 

учиищное

начальство

 

.

 

ваходиао

 

иногда

 

вѳаможнымъ

 

воспитывать

 

Ва

эти

 

девьги,

 

вжъхто

 

80

 

до

 

100

 

ученивовъ.

 

Въ

 

183>1^г.,

 

по

ігорученію

 

овружваго

 

академическая

 

правлевія,

 

ревизовав--

шій

 

Віево-подольскія

 

училища,

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архим.

Іустинъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ,

 

отъ

 

13

 

ноября^

 

доносшга

 

акаде-

мическому

 

правленію,

 

чфо*

 

по

 

его

 

мнѣвін^

 

штатъ

 

бурсаковъ

и

 

полубурсаковъ

 

въ

 

Віево-подольскихъ

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ

 

въ

 

80

 

душъ

 

очевь

 

ограниченъ,

 

такъ

 

какъ

 

число

 

бѣд^

ныхъ

 

духовваго

 

звавія

 

кіевской

 

епархіи

 

чрезвычайно

 

велико,

и

 

что

 

многіе

 

изъ

 

дѣтей,.

 

будучи

 

лишены

 

всѣхъ

 

средствъ

 

къ

содержанію

 

себя

 

въ

 

училищѣ

 

на

 

своемъ

 

иждивевіи,

 

остаются

въ

 

епархіальномъ

 

вѣдомствѣ

 

безъ

 

всякого

 

образованія,

 

и

потому

 

находилъ

 

нужнымъ

 

ходатайствовать

 

объ

 

увеличены

числа

 

бурсаковъ

 

еще

 

хоть

 

ва

 

100

 

душъ,'

 

(полагая

 

60

 

полно-

коштвыхъ

 

и

 

40

 

полукоштнЫХъ),

 

которые,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

могли

 

бы

 

содержаться

 

на

 

лроцевтныя

 

деньги

 

авадемическихъ

бюготворительвыхъ

 

суммъ.

 

Тутъ

 

же,

 

говоря

 

объ

 

ул'учше-

ніи

 

средствъ

 

училивіа,

 

онъ

 

писалъ

 

во

 

2

 

пунктѣ:

 

«для

 

бур-

саковъ

 

и

 

полубуреаковъ,

 

а

 

равно

 

и

 

для'

 

своекоштныхъ

 

уче-

никовъ

 

уѣздныхъ

 

и

 

приходскихъ

 

училищъ

 

необходимы

 

боль-

ница

 

и

 

лекарь;

 

а

 

какъ

 

по

 

штату

 

ни

 

на

 

тотъ,

 

ни

 

на

 

дру-

гой

 

предметъ

 

суммы

 

не

 

назначено,

 

то

 

(полагалъ

 

бы

 

я)

 

слѣ-

довало

 

употреблять

  

изъ

 

процентныхъ

  

денегъ

  

ежегодно

  

на
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содержавіе

 

больницы

 

300

 

р.

 

и

 

на

 

жалованіе

 

лекарю

 

150

 

p.

Для

 

улучшенія

 

училищной

 

больницы

 

*)

 

на

 

отопленіе

 

и

 

освѣще-

віе

 

училищваго

 

дома,

 

ва

 

наемъ

 

прислуги

 

и

 

ва

 

канцелярію,

ва

 

библіотеку,

 

ва

 

содержавіе

 

конюшни

 

и

 

прочіе

 

потребности

по

 

штату

 

назначено

 

550

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

а

 

какъ

 

сей

 

суммы

 

едва

достаточно

 

для

 

подчинки

 

и

 

повравки

 

въ

 

обширвомъ

 

училищ-

номъ

 

домѣ,

 

то

 

на

 

всѣ

 

поименованвые

 

предметы

 

употреблять

процентную

 

сумму,

 

а

 

именво:

 

ва

 

отопленіе

 

дома

 

и

 

больницы

1000

 

р.,

 

на

 

освѣщеніе

 

дома

 

100

 

р.,

 

ва

 

наемъ

 

потребнаго

 

коли-

чества

 

прислуги

 

300

 

р.,

 

на

 

содержаніе

 

конюшни

 

150

 

р.

 

2).

Второй

 

классъ

 

приходскаго

 

училища,

 

по

 

многолюдству

 

своему,

съ

 

дозволенія

 

академическаго

 

правленія,

 

раздѣленъ

 

на

 

двѣ

половины,

 

съ

 

назначевіемъ

 

другаго

 

учителя;

 

на

 

жалованье

сему

 

сверхъштатному

 

.учителю

 

100

 

р.

 

будетъ

 

употребля-

емо

 

жаловавье

 

смотрителя

 

приходскаго

 

училища ,

 

кото-

рое

 

не

 

имѣетъ

 

особаго

 

смотрителя, —a

 

другіе

 

100

 

р.

 

изъ

суммы

 

процентвой.

 

Итого

 

ва

 

сбдержавіе

 

визшихъ

 

кіевскйхъ

учидищъ

 

ежегодно

 

потребуется

 

8050

 

р.»

 

Мнѣніе

 

о.

 

ректора

семинаріи

 

было

 

уважено, —и

 

съ

 

1

 

генваря

 

1832

 

г.

 

акаде-

мическое

 

правленіе

 

ежегодно

 

высылало

 

по

 

полугодіямъ

 

въ

добавокъ

 

къ

 

штатвой

 

суммѣ,

 

проектированную

 

сумму

 

изъ

такъ

 

называемыхъ

 

процентныхъ

 

суммъ.

 

Інѣніе

 

о.

 

ректора

ревизора

 

и

 

не

 

могло

 

не

 

быть

 

уваженнымъ

 

по

 

многимъ

 

сообра-

шеніямъ.

 

Во

 

первыхъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

число

 

бѣдвыхъ

 

дѣ-

тей

 

духовевства

 

кіевской

 

епархіи,

 

искавшихъ

 

образования,

было

 

громадно,

  

и

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствовало

   

положенному

')

 

Которая

 

помѣщалась

 

въ

 

домѣ

 

Братскаго

 

монастыря

 

гіро-
тивъ

 

его

 

ограды;

 

ее

 

думали

 

перенести

 

въ

 

дворъ

 

бурсы,

 

по

 

на-

бережной

 

улицѣ.
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штатному

 

числу

 

бурсаковъ

 

*и

 

полубурсаковъ;

 

безъ

 

сторон-

ней

 

матерьяльной

 

поддержки

 

бѣдныхъ

 

дѣт(й

 

общее

 

образо-

вавіе

 

епархіи

 

очень

 

много

 

теряло

 

бы.

 

Во

 

вторыхъ:

 

подня-

тіе

 

цѣвъ

 

ва

 

жизненныя

 

потребности

 

въ

 

продолженіи

 

10

слишкомъ

 

лѣтъ ,

 

ео

 

времени

 

измѣвепія

 

штатовъ ,

 

дѣ-

лало

 

штатвую

 

сумму

 

далеко

 

не

 

удовлетворяющею

 

своему

назначение.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

въ

 

третьихъ,

 

отдѣленіе

 

семина^

ріи

 

отъ

 

училищъ

 

съ

 

ихъ

 

суммами

 

еще

 

больше

 

должно

 

было

'затруднять

 

экономію

 

училищъ

 

и

 

но

 

содержанію

 

дома

 

и

 

по

содержанію

 

дѣтей,

 

при

 

мевьшемъ

 

ихъ

 

воличествѣ.

 

Теперь,

напр.

 

нужно

 

было

 

'

 

содержать

 

училищу

 

отдѣльно

 

и

 

свою

больницу

 

и

 

своего

 

лекаря,

 

тогда,

 

какъ

 

прежде

 

училище

могло

 

пользоваться

 

и

 

семинарскою

 

больницею

 

и

 

ея

 

докто-

ромъ.

 

Въ

 

четвертыхъ:

 

старая

 

Академія

 

,

 

благодаря

 

ще-

дрымъ

 

по

 

жертвованіямъ

 

разныхъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

лицъ,

 

за

 

все

 

время

 

ея

 

существовала,

 

собрала

 

громадную

сумму,

 

которой

 

процентами,

 

по

 

зав.ѣщанію

 

жертвователей,

должва

 

была

 

располагать

 

въ

 

пользу

 

учащихся.

 

Эта

 

учили-

щная

 

или,

 

какъ

 

ее

 

еще

 

называли,

 

процентная

 

сумма,

 

ко

времени

 

преобразованія

 

училищъ

 

кіевской

 

епархіи

 

(кромѣ.

разнаго

 

движнмаго

 

и

 

недвижимая

 

имущества

 

Академін)

составляла

 

въ

 

разныхъ

 

билетахъ

 

до

 

264,

 

716

 

р.

 

Сумма

эта

 

составлялась,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

не

 

съ

 

тѣм.ъ

 

только,

 

чтобы

ею

 

могла

 

пользоваться

 

преобразованная

 

Академія,

 

a

 

всѣ

учащіеся

 

кіевской

 

епархіи.

 

Кромѣ

 

того

 

упомянутая

 

процент,

сумма

 

и

 

въ'разсматриваемый

 

нами

 

періодъ

 

какъ

 

и

 

впослѣд-

ствіи

 

все

 

еще

 

пополнялась

 

пожертврваніями

 

разныхъ

 

бла-

готворителей.

 

Такъ,

 

напр.

 

въ

 

1821

 

г.,

 

настоятель

 

Шарго-

родскаго

 

монастыря,

 

архимандритъ

 

Гавріилъ

 

пожертвовалъ

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

ученпковъ

 

семинаріи

 

и

 

училищъ

 

въ -би-

летахъ

 

4000

 

р.

 

По

 

завѣщавію

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

Сера-
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піона

 

въ

 

1830

 

г.

 

поступило

 

въ

 

пользу

 

духовныхъ

 

училищъ

въ

 

билетахъ

 

2000

 

р.

 

и

 

пр.

 

На

 

проценты

 

сказанныхъ

 

вани-

таловъ,

 

съ

 

преобразованіемъ

 

віевскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

всегда

 

содержалось

 

нѣсколько

 

бѣдвѣйшихъ

 

учениковъ

  

и

 

въ

уѣздно.-приходскихъ

 

училищахъ;

 

но,

 

1830-хъ

 

годовъ,

  

бла-

годаря

   

между

  

прочимъ

  

и

 

ходатайству

  

ректора

  

семинаріи

Іустина,

 

число

 

содержавшихся

 

на

 

процентный

 

суммы

 

дошло,

вакъ

 

мы

 

сказали,

 

до

 

100

 

душъ.

 

Въ

 

пятыхъ,

 

съ

 

переселе-

ніемъ

 

учениковъ

 

семинаріи

 

въ

 

свой

 

отдѣльный

 

корпусъ,

 

от-

крывалось

 

сравнительно

 

достаточно

 

помѣщенія

 

для

 

бѣднѣй-

шихъ

 

учениковъ;

  

и

 

это

 

обстоятельство

 

не

 

могло

  

не

 

наво-.

дить

  

на

 

мысль

  

объ

 

увеличеніи

 

числа

  

бурсаковъ

  

въ

 

учи-

лищ^.

   

Итакъ,

  

къ

 

1832

 

г.

 

году,

   

число

 

нолнокоштныхъ

 

а

полукоштныхъ

 

учениковъ

 

Кіево-подольскихъ

 

училищъ, .

 

вое

 

-

нитывавшихся,

 

то

 

на

 

інтатныя

 

суммы,

  

то

 

на

 

процентный,

восходило

  

за

 

200.

   

Еъ

 

концу

  

разематриваемаго

  

нами

 

ие-

ріода,

 

въ

 

1836

 

г.

 

Высочайшимъ

 

указомъ

 

отъ

 

23

 

мая,

 

былъ

И

 

еще

 

уйеличенъ

 

казенный

 

штатъ

 

бурсаковъ

 

съ

 

80

 

до

 

130.

Благодаря

 

заботливости

 

епархальнаго

 

начальства,

 

открыва-

лись

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

еще

 

нѣвоторыя

 

подмоги

 

для

 

содержа-

нія

 

бѣдаѣйшихъ

 

учениковъ

 

бурсы,

 

частью

 

временный;

 

слу-

чайный,

 

а

 

частью

 

сдѣлавщіяся

 

и

 

постоянными.

   

Напр.

 

ми-

трополитъ

 

Кіевскій

 

Сераніонъ

 

иногда

 

иредставлялъ

 

приходы

за

 

сиротами

 

учениками

  

(высшаго

 

отдѣленія

  

училищъ)

 

съ

тѣмъ,

   

чтобы

 

наблюдавшіе

   

приходъ

 

священники

  

содержали

бѣдняковъ,

   

платя

  

за

 

содержаніе

  

ихъ

  

въ

 

бурсѣ.

   

Такйшъ

распоряженіямъ

 

впрочемъ

 

не

 

вподнѣ

 

сочувствовалъ

 

преемникъ

его,

  

митрополитъ

 

Евгеній.

   

По

 

расііоряженію

 

епархіалъйаго

начальства,

 

епархіальное

 

духовенство

 

должно

 

было

 

взносить

въ

 

Дикастерію

 

такъ

 

называемую

   

вѣнчйковую

  

сумму

  

и

 

за

разрѣшительння

 

молитвы",

 

и

 

этіі

 

суммы

 

ежегодно

 

были

 

обра-
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щаемы

 

на

 

поддержаніе

 

бѣднѣйшихъ

 

учениковъ

 

семинаріи

 

й

училищъ.

 

По

 

предложенію

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

не-

сколько

 

учениковъ

 

въ'духовныхъ

 

училищахъ

 

воспитывались

па

 

такъ

 

называемый

 

попечительскія

 

суммы

 

духовенства

кіевской

 

епархіи.

 

Въ

 

1833

 

г.,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

и

 

раньше,

Еіево-печерская

 

Лавра

 

воспитывала

 

двухъ

 

бѣднѣйшихъ

 

уче-

никовъ

 

въ

 

Кіево-подольскихъ

 

училищахъ,

 

на

 

что

 

высылала

ежегодно

 

въ

 

училище

 

по

 

80

 

р.

 

асе.

 

на

 

каждаго.

 

И

 

Выду-

бицкій

 

монастырь

 

въ

 

1837

 

г.

 

испрашивалъ

 

благословенія

митрополита

 

Евгенія

 

(въ

 

чемъ,

 

конечно,

 

и

 

не

 

было

 

отка-

зано)

 

ежегодно

 

вносить

 

въ

 

Еіево -подольское

 

училище

 

изъ

своей

 

экономической

 

суммы

 

120

 

р.

 

на

 

еодержаніе

 

двухъ*

благонадежнѣйшнхъ

 

учениковъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

назы-

вались

 

выдубицкими.

 

Ученики

 

бурсы,

 

участвовавшіе

 

въ

 

хо-

рахъ— акадеіиическомъ,

 

семинарскомъ,

 

михайловскомъ

 

и

 

ми-

трополичьемъ,

 

всегда

 

пользовались,

 

или

 

полнымъ

 

содержа-

ніемъ

 

отъ

 

кого

 

слѣдовало,

 

или

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

значитель-

нымъ

 

пособіями.

 

Еромѣ

 

такихъ,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

постоян-

ныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

кіево-нодольскихъ

 

духовныхъ

училищъ,

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

въ

 

разематриваемий

 

нами

 

періодъ,

по

 

временамъ,

 

и

 

ножертвованія

 

случайный,

 

одновременный,

десятками

 

и

 

сотнями

 

рублен.

 

Такія

 

пожертвованія

 

бывали

чаще

 

всего

 

со

 

стороны

 

архипастырей

 

кіевскихъ,

 

почти

 

всегда

въ

 

день

 

ихъ

 

-теаоименитства,

 

но

 

поводу

 

принесенныхъ

 

имъ

поздравленій

 

въ

 

привѣтственныхъ

 

рѣчахъ

 

(всегда

 

на

 

раз-

ныхъ

 

языкахъ),

 

или

 

по

 

усмотрѣнію

 

ими

 

мелкихъ,

 

по

 

во-

піющихъ

 

и

 

неотложныхъ

 

нуждъ.

 

Такъ

 

митрополитъ

 

Евге-

нии

 

въ

 

1828

 

г.

 

давалъ

 

отъ

 

себя

 

деньги

 

на

 

содержаніе

 

нѣ-

воторыхъ

 

учениковъ

 

до

 

усмотрѣнія

 

ихъ

 

успѣховъ.

 

Въ

 

1836

 

г.

пожертвовалъ

 

100

 

р.

 

на

 

кіевскую

 

бурсу.

 

Еромѣ

 

архипа-

стырскихъ

 

нодарковъ

  

дѣтямъ

  

встрѣчаютсн

  

въ

 

разематри-
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ваемос

 

нами

 

время,

 

какъ

 

мы

 

оказали, .

 

и

 

подарки

 

отъ

 

дру-

гихъ

 

лицъ,

 

даже

 

свѣтскихъ;

 

такъ,

 

въ

 

1835

 

извѣстный

 

про-

фессоръ

 

Петръ

 

Еайдановъ,

 

'іірислалъ

 

въ

 

Еіево-нодольскую

бурсу

 

.200

 

р.;

 

на

 

которые

 

были

 

устроены

 

двѣ

 

неремѣиы

столоваго

 

бѣлья

 

для

 

ученической

 

столовой.

 

Было

 

не

 

мало

 

и

другихъ

 

мелкихъ

 

нриношеній

 

со

 

стороны

 

.

 

миогихъ

 

со.чув-

ствовавшихъ

 

бѣдности

 

дѣтей

 

духовныхъ

 

вообще

 

и

 

въ

 

ча-

стности

 

Ёіево

 

нодольской

 

бурсы;

 

но

 

память

 

ооь

 

этихь

 

жер-

твахъ

 

и

 

жертвователяхъ

 

не

 

записана

 

да

 

И

 

не

 

всегда

 

могла

быть

 

записанною.

 

Благодарными

 

воспомиианіяма

 

о

 

давнихъ

благотворителяхъ

 

Еіево- подольскому

 

училищу

 

мы

 

и

 

закан-

чиваемъ

 

ііервый

 

періодъ

 

его

 

жизни

 

(1817 — 1837

 

г.),

 

и

 

пе-

реходимъ

 

къ

 

слѣдующому

 

съ

 

"1837— 1857

 

г.

(Окоичадіе

   

будегь],

Актъ

  

избранія

  

Захаріи

 

Нопыстенскаго

  

на

 

Кіево-печерскую

архимандрію

 

*).

1624

 

г.

 

нояб.

 

20.

Мы

 

смиренные

 

свещеяноинокн,

 

крылошане,

 

застолпни-

ки,

 

чернцы,

 

старцы,

 

и

 

все

 

духовенъство

 

монастыра

 

Печер-

скаго

 

Еиевского,

 

и

 

мы

 

врадники

 

земские

 

обыватели

 

и

 

все

рыцерство

 

земли

 

киевское,

 

ознаймуемъ

 

тымъ

 

листомъ

 

на-

шимъ,

 

ижъ

 

што

 

дней

 

килка

 

предъ

 

рочками

 

кгродскими

 

ки-

евъскими

 

на

 

день

 

тринадцатый

 

вь

 

мѣсяцу

 

ноябру,

 

въ

 

року

теперешнемъ

 

1624

 

нрипадаючими,

 

годное

 

намята

 

велебный

отецъ

 

Елисей

 

Плетевецкій,

  

архимандритъ

 

печерскій,

 

з

 

того

1 )"

 

Захарія

 

Коѣыстенскій

 

быдъ

 

избранъ

 

на

 

кіево

 

печерскую

архимандрію

 

послѣ

 

смерти-

 

Елисея

 

Плетенецкаго.

 

Онъ

 

извѣстенъ

своими

 

учено-литературными

 

трудами,

 

изъ

 

коихъ

 

самое

 

видное

Мѣсто

 

занимашхъ:

 

Палинодія

 

и

 

Книга

 

о

 

вѣрѣ.

 

-
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свѣта

 

смертію

 

зшолъ,

 

но

 

котораго

 

смерти

 

мы

 

канитула,

 

братя

монастыра

 

печерского

 

и

 

мы

 

обыватели

 

воеводства

 

киев-

скаго

 

на

 

рочънй

 

вышъ

 

мененые

 

для

 

справъ

 

своихъ

 

згрома-

жоные,

 

заховуючися

 

водлугъ

 

права

 

и

 

волностей

 

церкви

 

Бо-

жое

 

тому

 

монастырови

 

Печерскому

 

черезъ

 

святобливое

 

па-

мяти

 

королей

 

ихъ

 

милостей

 

иолскихъ

 

Жикгимонъта

 

стараго,

подъ

 

датою

 

року

 

тысяча

 

пять

 

сотъ

 

двадцать

 

второго

 

даному,

а

 

нотомъ

 

черезъ

 

светое

 

'памяти

 

короля

 

его

 

милости

 

Жик-

гимонъта

 

Августа

 

потвержоному,

 

въ

 

которомъ

 

описуетъ,

 

ижъ

кгды

 

въ

 

нихъ

 

архимандрита

 

не

 

станетъ,,

 

тогды

 

страцы

 

того

монастыра

 

и

 

обыватели

 

земли

 

кіевское

 

сами

 

иіъ

 

маютъ

 

ар-

химандритомъ

 

человѣка

 

на

 

то

 

годйаго

 

обирати

 

и

 

насъ

 

8а

ніімъ

 

жадатн,

 

ижъ

 

быхмо

 

имъ

 

архимандрита

 

дали,

 

и

 

мы

 

на

жоданье

 

ихъ

 

маемъ

 

тую

 

архимандрію

 

дати

 

кого

 

они

 

обе-

рутъ,

 

до

 

того

 

нриемотрѣвшыся

 

привилею

 

теперешнего

 

ко-

роля

 

его

 

милости

 

нана

 

нашого

 

милостивого

 

зошлрму

 

небо-

щыкови

 

Никифорова

 

Турови,

 

архимандрнтови

 

печерскому,

за

 

згоднымъ

 

оного

 

ирезъ

 

братию

 

чернцовъ

 

монастыра

 

пе-

черскаго

 

и

 

обывателевъ

 

воеводства

 

киевского,

 

подъ

 

часъ

 

су-

жена

 

рочковъ

 

кгродокихъ

 

киевскихъ

 

обранемъ

 

даному,

 

зъе-

халисмося

 

мы

 

вси

 

обыватели

 

до

 

монастыра

 

нечерского

 

ки-

евского

 

дня

 

сегодняшнего

 

мѣсяца

 

ноября

 

20

 

дня

 

и

 

тамъ

 

зъ

братіею

 

споЛне,

 

згодне

 

и

 

одностайне

 

зъ

 

посродку

 

капитулы

на

 

тое

 

архимандрицтво

 

велебвого

 

отца

 

Захарію

 

Еопыстен-

ского,

 

который

 

отъ

 

давного

 

часу

 

жывучы

 

въ

 

монастыру

 

пе-

черскомъ,

 

тяжары

 

оного

 

носячы

 

на

 

собѣ,

 

значне

 

служыЛъ

 

и

служытъ,

 

видаючы

 

оного

 

тому

 

монастыреви

 

потребного

 

и

добре

 

заелужоного,

 

къ

 

тому

 

жывота

 

нобожного,

 

цнотъ

 

ду-

ховныхъ

 

полного

 

и

 

умеетного,

 

могучего

 

при

 

дасце

 

Божой
тяжары

 

въ

 

томъ

 

монастыри

 

духовный

 

и

 

свѣтскіи

 

носити:

уиатруючи

 

теды

 

помененого

 

велебного

 

отца

 

Захарію

 

того

стану

 

преложенства

   

архимандритии

 

нечерскос

 

годнаго,

  

об-
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ралисмо

 

и

 

обираемо,

 

которого

 

водлугъ

 

номенеяныхъ

 

правъ

наніихъ

 

и

 

звычаевъ

 

якохмося

 

до

 

того

 

часу

 

звикли

 

были

заховати,

 

обравши

 

до

 

господаря

 

короля

 

его

 

милости,

 

пана

нашего

 

милостивого,

 

на

 

потвержене

 

его

 

нрывилеемъ

 

его

 

ко-

ролевской

 

милости

 

отсылаемъ,

 

унижене

 

и

 

покор

 

не

 

въ

 

томъ

его

 

корол.

 

милости,

 

пана

 

нашого

 

милостивого,

 

цросячи,

 

жебы

его

 

корол.

 

милость,

 

панъ

 

нашъ

 

милостивый,

 

прыкладомъ

святобливое

 

памяти

 

продковъ

 

своихъ

 

и

 

правъ

 

намъ

 

на

 

то

здавна

 

наданыхъ,

 

нрывилеемъ

 

своимъ

 

нанскимъ

 

змоцнити

и

 

утвердити

 

рачилъ.

 

А

 

тое

 

згодное

 

обране

 

наше

 

руками

нашими

 

подписалисмо

 

и

 

печати

 

нритисноли.

 

Писанъ

 

въ

монастыри

 

Печерскомъ

 

Еіевскомъ

 

року

 

1624,

 

мѣсяца

 

ноября

20

 

дня.

(Шйъ

 

рукописи,

 

хронящейсл

 

въ

 

старомъ

  

архивѣ

 

Eièéo-
петрской

 

Лавры).

Рукописная

 

замѣтка

  

о

 

Кіевскомъ

  

митропо-

литѣ

 

іосифѢ

 

Нелюбовичѣ— Тукальскомъ.

(Изъ

 

архива

 

Еіево~Выду6щкто

 

монастыри) .

Повѣствуется

 

въ

 

Лубенскомъ

 

монастырѣ

 

отъ

 

етари-

ковъ,

 

кои

 

слихали

 

отъ

 

таковыхъ

 

же,

 

о

 

Іосифѣ

 

Тукальскомъ

тако:

Цреставилря

 

онъ

 

Тукальскій

 

в

 

мѣстечку

 

долской

 

обла-

сти

 

Чигвринѣ

 

и

 

привезенъ

 

нѣкоторимъ

 

козакамъ

 

въ

 

Іубен-

свій

  

монастиръ,

   

а

 

въ

 

якомъ

  

г-оду

  

неизвестно

 

*),

   

гдѣ

  

и

')

 

Тукальскій

 

скончался

 

26

 

іюля

 

1675

 

г.

 

въ

 

Чигиринѣ

 

и

Первоначально

 

иогребенъ

 

былъ

 

въ

 

Чигиринскомъ

 

троицкомъ

 

мо-

настырѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

жилъ

 

за

 

нослѣднее

 

время.

 

Но

 

въ

 

1678

 

году,

когда

 

Чигириномъ

 

овладѣли

 

турки,

 

іеромонахъ

 

того

 

монастыря

 

Ма-

жарій

 

Русановичъ

 

иеренесъ

 

тѣло

 

митрополита

 

въ

 

Іубенскій

 

мгар-

çjit

 

монастырь.
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поставленъ

 

въ

 

церквѣ

 

Шреображенія'

 

Господня

 

на

 

лѣвой

 

сто-

роне

 

въ

 

стѣнѣ

 

въ

 

фрамугѣ

 

тййой

 

въ

 

якой

 

съ

 

противной

правой

 

стороны

 

Святителя

 

Аѳанасія

 

мощи

 

находились,

 

и

 

къ

обоимъ

 

имъ

 

приходящіе

 

поклонники

 

прикладивались

 

даже

 

до

прибытія

 

въ

 

тотъ

 

Монастыръ

 

великого

 

Государя

 

Императора

Петра

 

Перваго

 

отъ

 

шведской

 

ли

 

баталіи

 

*)

 

или

 

з

 

подъ

 

Пру-

та

 

2)

 

неизвѣстно,

 

а

 

за

 

прибытіемъ

 

своймъ

 

въ

 

тотъ

 

Лубен-

скій

 

монастыръ

 

велйкій

 

моиархъ

 

изволилъ

 

указать

 

Аѳана-

сія

 

на

 

верху

 

держати,

 

a

 

Іосифа

 

Тукальскаго

 

по

 

извѣстнимъ

ему

 

причипамъ

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

засклепить,

 

почему

 

онъ

Тукальсвій

 

и

 

засклепленъ

 

былъ

 

в

 

одну

 

цегливу;

 

послѣ

 

же

 

того

за

 

игумена

 

Лубенсваго

 

монастыра

 

Тимоѳея

 

Щербацкого

 

(кой

послѣ

 

быдъ

 

митрополітомъ

 

Еіевскимъ)

 

когда

 

тѣ

 

цеглини

въ

 

едномъ

 

мѣстѣ

 

сами

 

собою

 

вивалились,

 

то

 

разобравши

ту

 

стѣнку

 

видѣли

 

мнѳгіи

 

з

 

мовашествующихъ,

 

кои

 

и

 

-понинѣ

живи,

 

что

 

мощы

 

Тукальскаго

 

нетлѣнны

 

лежатъ,

 

a

 

изъстлѣла

де

 

только

 

кришка

 

гроба,

 

а

 

онъ

 

де

 

лежитъ

 

въ

 

бѣломъ

 

кло-

буке

 

и

 

въ

 

жолтой

 

шолковой

 

мантіи;

 

потомъ

 

съ

 

повелѣнія

того

 

жъ

 

игумена

 

Тимоѳея

 

прнкритъ

 

онъ

 

Тукальскій

 

вомѣсто

вришви

 

гробной

 

кнлимомъ

 

и

 

паки

 

замурованъ,

 

и

 

отъ

 

того

времени

 

даже

 

до

 

днесь

 

никто

 

ничего

 

не

 

знаетъ,

 

на

 

мѣстѣ

же

 

томъ

 

гдѣ

 

онъ

 

опочиваетъ

 

снаружи

 

написанъ

 

гробъ

 

подъ

балдахиномъ,

 

которій

 

Ангели

 

поддержуютъ,

 

а

 

на

 

томъ

 

гробѣ

на

 

писанъ

 

епптафіонъ

 

отъ

 

преосвященного

 

митрополита

Кіевекого

 

Варлаама

 

Ясинского,

   

кой

 

при

 

еемъ

 

прилагается:

Епитафіонъ.

8де

 

мощами

 

почивающему

  

въ

 

затворѣ,

  

блаженні»

 

па-

мяти

   

преосвященному

   

Іосифу

   

Нелюбовичу

 

— Тукальекому,

')

 

170»

 

г.

')

 

тц

 

г.
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Митрополиту

 

Еіевсвому

 

Галицкому

 

и

 

всея

 

Россіи,

 

трудами

блаженно

 

почившего

 

преосвященного

 

Варлаама

 

Ясинского

 

Ми-

трополита

 

Еіевского...

 

и

 

протч.

 

сзоженній:

іосифъ

 

Нелюбовичъ,

 

Тукальскій

 

реченній,

Нелюбящъ'

 

в

 

себѣ

 

Тука

 

лети

 

бѣ

 

заточенній.

Отетушѵгва

 

правой

 

вѣры

 

крѣпкій

 

обличитель,

Правосдавія

 

ея

 

горливъ

 

защититель.

ИемадованШ

 

пастиръ

 

Россомъ

 

всегда

 

бывій,

Обаче

 

на

 

преетолѣ

 

въ

 

Кіевѣ

 

не

 

жплій.

Во

 

небесномъ

 

жилищи

 

Престола

 

искавій,

Да

 

тамо

 

вѣчно

 

живетъ

 

в

 

любвѣ

 

правой

 

слави.

Сію

 

же

 

жизнь

 

оставя

 

в

 

годъ

 

седмъ

 

десятъ

 

пятій.

Тыеяща

 

шесть

 

сотъ'

 

юля

 

шесть

 

два

 

дееятій.

Шесть

 

десятъ

 

осмаго

 

же

 

отъ

 

рождества

 

лѣта

Благословенъ

 

Богомъ

 

в

 

санъ

 

бысть

 

митрополіта,

Чрезъ

 

писмо

 

вселенского

 

свята

 

ПатрЬрха

Меѳодія,

 

его

 

же

 

Ѳрону

 

бысть

 

Экзарха.

Содергкяіііс:

 

Слово

 

при

 

освященіи

 

новооруженнаго

 

храпа

 

и

 

доиа

 

для

 

воен-

ная

 

инвалидовъ

 

по

 

завѣщанію

 

Фельдмаршала

 

Княза

 

Александра

 

Алексан-
дровича

 

Прозоровская).— Выдержки

 

изъ

 

писемъ

 

Кіевософійскаго^ротоіерея
Леванды

 

о

 

великомъ

 

кіевскомъ

 

пожарѣ

 

1811

 

года. — Краткій

 

исторически
очеркъ

 

Кіево-подольскаго

 

уѣздно-приходскаго

 

духовнаго

 

училища

 

послѣ

 

его

открнтія

 

1817

 

г.

 

до

 

нашего

 

времени. — Актъ

 

избранія

 

Захаріи

 

Копыстен-
скаго

 

иа

 

Кіево-печерскую

 

архимандрію.-»-

 

Рукописная

 

замѣтка

 

о,Кіевскомъ
митрополитѣ

 

Іосифѣ

 

Нелюбовичѣ — Тукальскомъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

6-го

 

Іюля

 

1878

 

г.

 

Цензоръ

 

Протоіерей

 

М.

 

Богдановъ.
Типографія

  

С.

 

В.

 

Кульжеішо,

 

Мало-Жнтомірская

  

улица,

   

домъ

 

3£

  

83.


