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СССР

ш

КРАТКШ

 

СВѢДШЯ*

о

 

мѣстно-чтимой

  

икоиѣ

   

Божіей

 

Матери,

 

находящейся
въ

  

Самарскомъ

  

Пустынно

 

-

 

Николаевскомъ

 

іионастырѣ

Екатеринославской

 

епархіи.

Что

 

слышали

 

-

 

мы

 

и

 

узнали,

 

чтд

повѣствовали

 

намъ

 

отцы

 

наши,

 

не

скроемъ

 

того

 

мы

 

отъ

 

дѣтей

 

ихъ,

 

роду
позднему

 

возвѣстимъ

 

..

 

Пел.

 

77;

 

3,

 

4.

Наилучшее

 

украшеніе

 

и

 

первую

 

святыню

 

Пустынно-Нико-

лаевской

 

Самарской

 

обители, — ньшѣшняго

 

загороднаго

 

под-

ворья

 

Екатеринославскаго

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

составляете

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

на

 

подобіе

 

Ахтырской.

 

Какъ

 

драго-

ценный

 

памятникъ

 

глубокой

 

древности,

 

какъ

 

предмета,

 

изъ

давнихъ

 

лѣтъ,

 

высокаго

 

благого

 

вѣйнаго

 

чествованія

 

и

 

покло-

ненія

 

вѣрующихъ,

 

икона

 

сія

 

вполнѣ

 

достойна

 

того,

 

чтобы

передать

 

о

 

ней,

 

во

 

всеобщую

 

душевную

 

пользу,

 

тѣ

 

краткія

свѣдѣнія,

 

какія,

 

роясь

 

долго

 

въ

 

архивной

 

пыли,

 

пріобрѣли

мы

 

изъ

 

вѣрныхъ

 

и

 

несомпѣнныхъ

 

источниковъ,

  

частію

 

опуб-

19



нійна

 

с

ликовфзныхъ

   

уже,

   

a

 

частію

   

неизвѣстныхъ

   

еще

   

читающей

публиКѣ

 

и

 

содержащихся

   

въ

 

ветхихъ

 

рукописныхъ

 

хартіяхъ,

большею

 

частію,

 

Екатеринославскаго

 

консисторскаго

 

архива.

Въ

 

7-ми

 

верстахъ

 

отъ

 

нынѣшняго

 

города

 

Екаверинослава,

на

 

сѣверо-западъ

 

есть

 

село

 

Новые-Кайдаки.

 

И

 

древностію

своего

 

происхожденія

 

и

 

разнообразными

 

судьбами

 

своего

 

су-

ществованія

 

село

 

это

 

весьма

 

замѣчательно.

 

Около

 

1650

 

года

запорожцы,

 

при

 

помощи

 

„татарвы",

 

нѣсколько

 

разъ

 

напа-

дали

 

въ

 

Новыхъ-Кайдакахъ

 

на

 

ляховъ,

 

въ

 

намѣреніи

 

овла-

дѣть

 

Кайдаками,

 

жестоко

 

дрались

 

и

 

бились

 

здѣсь;

 

но,

 

не

 

пре-

одолѣвъ

 

многолюдства

 

ляховъ,

 

запорожцы-казаки,

 

въ

 

чувствѣ

гнѣва

 

и

 

досады,

 

зажгли

 

мѣстечко

 

и

 

огнемъ

 

истребили

 

все

,

 

,городище"

 

дощенту,

 

до

 

Дна.

 

Въ

 

это

 

время,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

до-

мами

 

жителей,

 

сгорѣла

 

во

 

пламени

 

и

 

деревянная

 

невеличкая

церковь,

 

крытая

 

соломою

 

и

 

очеретомъ.

 

Ляхи,

 

послѣ

 

сего,

 

ос-

тавили

 

Новые-Кайдаки,

 

разошлись

 

на

 

жительство

 

по

 

разнымъ

мѣстамъ,

 

а

 

большая

 

часть

 

ихъ

 

перешла

 

въ

 

Старые-Кайдаки.

По

 

выходѣ

 

ляховъ,

 

запорожцы-казаки

 

немедленно

 

заняли

 

пе-

пелище,

 

устроили

 

нѣсколько

 

хижинъ,

 

создали

 

церквицу

 

и

обновили

 

такимъ

 

образомъ

 

мѣстечко

 

Новые-Кайдаки.

 

По

 

при-

соединеніи

 

('1654

 

г.)

 

Малороссіи

 

къ

 

Россіи,

 

по

 

утвержденіи

Запорожья

 

(ок.

 

1681

 

г.)

 

навсегда

 

за

 

Москвою,

 

когда

 

рус-

ское

 

правительство,

 

успокоенное

 

„вѣчнымъ

 

миромъ"

 

съ

 

Поль-

шею

 

(1686

 

г.),

 

вСе

 

вниманіе

 

свое

 

обратило

 

на

 

Турцію

 

и

на

 

крымскихъ

 

татаръ,

 

мѣстечко

 

Новые-Кайдаки

 

увеличилось

народонаселеніемъ,

  

1 )

 

улучшилось

 

въ

 

постройкахъ

 

и

 

сдѣіалось

1)

 

Съ

 

1700

 

г.

 

начало

 

появляться

 

и

 

увеличиваться

 

семейное

 

народо-

населеніе

 

въ

 

Запорожьи,

 

такъ

 

называемое

 

,,подданство

 

Войска

 

Сіь-
чеваго,"

 

народе

 

его;

 

по

 

распоряженію

 

Коша,

 

семейные

 

козаки

 

сели-

лись

 

только

 

въ

 

Самарской

 

и

 

Найдацкой

 

палаикахъ,

 

какъ

 

пъ

 

средней,
во

 

внутренней,

 

и

 

потому

 

болѣе

 

безопасной

 

и

 

спокойной

 

части

 

За-
порожья;

 

но

 

когда

 

сіи

 

паланкн

 

наполнились

 

народомъ,

 

Бальнишев-
вкій

 

приказалъ

 

семейнымъ

 

казакамъ

 

селиться

 

за.Самарыо

 

къ

 

сѣверу;

вслѣдствіе

 

сего,

 

около

 

1766

 

и

 

1768

 

г.г.

 

образовались

 

двѣ

 

вовыя

 

па-

ланки—Орельская

 

и

 

Протовчанская,

 

со

 

многими

 

слободами

 

и

 

селами.
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магазиномъ,

 

складочнымъ

 

мѣстомъ

 

запаснаго

 

хлѣба

 

для

 

про-

довольствія

 

русскихъ

 

войскъ.

 

Около

 

17|0

 

г.

 

Новые-Кайдаки

во

 

всѣхъ

 

дѣловыхъ

 

бумагахъ

 

именуются

 

уже

 

городомъ;

 

дере-

.

 

вянная

 

Свято- Николаевская

 

церковь

 

ихъ

 

называется

 

уже

 

со-

борного;

 

но

 

„регистру"

 

духовныхъ

 

лицъ

 

крестовой

 

Старо-

Кайдацкой

 

Намѣстніи,

 

въ

 

Новыхъ-Кайдакахъ

 

находимъ

 

уже

двухъ

 

священниковъ, — Никифора

 

и

 

Тимоѳея.

Въ

 

1739

 

г.,

 

по

 

окончаніи

 

войны

 

Россіи

 

съ

 

Турціею,

 

всѣ

запорожцы-сѣчовики,

 

жители

 

Новыхъ-Кайдакъ,

 

возвратились

изъ

 

подъ

 

Перекопа,

 

въ

 

кругъ

 

своихъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ,

цѣлыми

 

и

 

невредимыми,

 

живыми

 

и

 

здоровыми;

 

въ

 

чувствѣ

радости

 

и

 

сердечнаго

 

восторга

 

они

 

всѣмъ

 

твердили

 

въ

 

го-

родѣ,

 

что

 

жизнію

 

и

 

спасеніемъ

 

своимъ

 

„въ

 

велжомъ

 

и

 

страш-

номъ

 

дѣлѣ"

 

при

 

взятіи

 

Перекопа,

 

они

 

обязаны

 

единственно

Царицѣ

 

Небесной,

 

Божіей

 

Матери,

 

предъ

 

иконою

 

которой

они

 

горячо

 

молились

 

въ

 

своей

 

церкви

 

при

 

выходѣ

 

на

 

войну.

Разсказы

 

о

 

семъ

 

запорожцевъ,

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ,

 

живо

 

пе-

редавались

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста,

 

распространились

 

далеко

 

и

сильно

 

занимали

 

всѣхъ.

 

Житель

 

Новыхъ-Кайдакъ,

 

монахъ,

постриженникъ

 

Успенскаго

 

Нефорощанскаго

 

монастыря,

 

Гера-

симъ

 

Пѣвень,

 

увлекшись

 

слухами

 

объ

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери

въ

 

Новыхъ-Кайдакахъ,

 

больной,

 

внезапно

 

исчезъ,

 

тайно

 

бѣ-

жалъ

 

изъ

 

монастыря

 

при

 

игуменѣ

 

Петрѣ

 

Артовскомъ,

 

явился

на

 

родинѣ

 

и

 

прожилъ

 

здѣсь

 

два

 

съ

 

половиною

 

года,

 

безотлуч-

но

 

пребывая

 

въ

 

церкви

 

и

 

пособляя

 

во

 

всемъ

 

церковникамъ.

Грекъ,

 

Амморейскаго

 

Успенскаго

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

Иг-

наты

 

Попазинъ,

 

по

 

паспорту

 

настоятеля

 

своей

 

обители,

 

игу-

мена

 

Георгія

 

и

 

но

 

благословенной

 

грамотѣ

 

Константинополь-

скаго

 

патріарха,

 

прибылъ

 

въ

 

Сѣчь

 

Запорожскую

 

для

 

иснро-

шенія

 

милостыннаго

 

подаянія

 

на

 

обитель;

 

1735

 

г.

 

полученъ

былъ

 

въ

 

Сѣчи

 

указъ

 

не

 

выпускать

 

никого

 

изъ

 

Россіи;

 

въ

 

силу

сего

 

указа

 

іеромонахъ

 

Игнатій,

   

какъ

  

самъ

 

расказываетъ

 

въ

19*
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прошеніи

 

къ

 

преосвященному

 

Гервасію,

 

епископу

 

Переяслав^:

скому

 

и

 

Боришнольскому,

 

остался

 

въ

 

Сѣчи,

 

съ

 

благослове-

нія

 

Кіевскаго

 

Митрополита

 

Рафаила,

 

служилъ

 

здѣсь

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

полкахъ,

 

совершая

 

богослуженіе

 

въ

 

церквахъ

 

на

 

грече-

скомъ

 

діалектѣ;

 

1741 —46

 

г.г.

 

служивыхъ

 

изъ

 

грековъ

 

въ

Сѣчи

 

Запорожской

 

было

 

много,

 

и

 

онъ

 

всѣхъ

 

ихъ

 

исповѣды-

валъ

 

и

 

пріобщалъ;

 

въ

 

свободное

 

время

 

занимался

 

въ

 

школѣ

при

 

кошѣ

 

войска

 

запорожскаго

 

1),

 

часто

 

посѣщалъ

 

Новые-

Кайдаки

 

и

 

по

 

нѣскольку

 

времени

 

проживалъ

 

здѣсь.

 

Протоіе-

рей

 

Іоаннъ

 

Леонтьевичъ

 

Ковалевскій, —личность

 

историческая,

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

весьма

 

замѣчательная

 

для

 

Новорос-

сійскаго

 

края

 

2),

 

при

 

производствѣ

 

его

 

изъ

 

войсковаго

 

стар-

шины

 

во

 

священника,

 

сказкою

 

въ

 

Консисторіи

 

Кіевской

Митрополіи,

 

1766

 

г.,

 

показалъ,

 

что

 

роддася

 

онъ,

 

Ковалев-

скій,

 

отъ

 

родителей

 

закона

 

еврейскаго

 

за

 

границею,

 

Поль-

ской

 

области,

 

губерніи

 

Смѣлянской,

 

въ

 

городѣ

 

Смѣломъ;

 

что

мать

 

его

 

еврейка,

 

наслышавшись

 

много

 

объ

 

иконѣ

 

Божіей

Матери

 

въ

 

Новыхъ-Кайдакахъ,

 

сама

 

приняла

 

въ

 

г.

 

Смѣломъ

православную

 

вѣру

 

и

 

крестилась

 

и

 

выкрестила

 

его,

 

трехлѣт-

няго

 

малютку;

 

что,

 

по

 

принятіи

 

христіанской

 

вѣры,

 

мать

 

его

съ

 

нимъ,

 

малюткою,

 

изъ

 

г.

 

Смѣлаго

 

перешла

 

на

 

постоянное

жительство

 

въ

 

Новые-Кайдаки

 

и

 

какъ

 

сама

 

жила,

 

такъ

 

и

 

его,

Ковалевскаго,

 

воспитывала

 

при

 

церкви

 

Новыхъ-Кайдакахъ,

подъ

 

кровомъ

 

Царицы

 

Небесной.

')

 

Въ

 

1730—67

 

г.г.

 

находимъ,

 

что

 

при

 

ісошѣ

 

Низоваго

 

Запорож-

скаго

 

войска

 

существовала,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

бумагъ,

 

особая

 

школа

съ

 

своимъ

 

атаманомъ— „дерехторомв;"

 

атаманы

 

сей

 

школы,

 

боль-

шею

 

частію-,

 

за

 

выслутою

 

лѣта,

 

д

 

клались

 

писарями

 

паланокъ

 

и

 

шан-

цевъ,

 

а

 

пототъ

 

нерѣдко

 

діаконами

 

и

 

священниками;

 

при

 

рукоиоло-

женіи

 

во

 

діаконы

 

и

 

священники,

 

атаманы

 

сіи,

 

какъ

 

и

 

казаки,

 

мезкду

прочимъ,

 

непременно

 

показывали,

 

что

 

,,на

 

баталѣяхъ"

 

они

 

никогда

и

 

нигдѣ

 

не

 

бывали

 

и

 

никого

 

не

 

убили.

2)

 

О

 

протоіереѣ

 

Ковалевскомъ

 

подробнѣе

 

будетъ

 

сказано

 

при

описаніи

 

Самарскаго

 

монастыря.
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Не

 

имѣя

 

никакихъ

 

письменныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

благодатныхъ

дѣйСтвіяхъ

 

отъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Новыхъ-Кайдакахъ,

полагаемъ

 

за

 

несомнѣнное,

 

что

 

были,

 

въ

 

это

 

время,

 

очевид-

ныя,

 

ощутительныя

 

и

 

явныя

 

чудотворенія

 

отъ

 

сей

 

иконы,

такъ

 

какъ

 

изъ

 

дѣловыхъ,

 

оффиціальныхъ

 

бумагъ

 

видимъ,

 

что

Новые-Кайдаки

 

около

 

1765

 

г

 

сдѣлались

 

центромъ

 

народнаго

стеченія.

 

Здѣсь

 

были:

 

войсковый

 

дворецъ,

 

паланка

 

J)

 

и

 

пол-

ковая

 

резиденція

 

со

 

всѣми

 

войсковыми

 

чинами

 

и

 

должностною

прислугою;

 

сюда

 

приходили

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ,

 

куреней

и

 

зимовниковъ

 

казаки

 

и

 

разнаго

 

рода

 

люди

 

и,

 

по

 

распоря-

женію

 

„войсковыхъ

 

вольностей

 

полковника

 

Кайдацкаго"

 

Анто-

на

 

Ерасовскаго

 

со

 

старшиною,

 

селились

 

здѣсь

 

на

 

всегдашнее

жительство;

 

по

 

дѣлу

 

о

 

посвященіи

 

казака

 

Ѳомича

 

во

 

свя-

щенника

 

Новыхъ-Кайдакъ,

 

въ

 

Консисторіи

 

Кіевской

 

Митро-

поліи

 

составлена

 

была

 

справка,

 

по

 

коей

 

оказалось,

 

что,

 

по

исновѣдной

 

книгѣ

 

за

 

1765

 

годъ,

 

въ

 

Новыхъ-Кайдакахъ

 

чис-

лилось

 

дворовъ

 

121,

 

жителей

 

муж.

 

пола

 

655,

 

жен.

 

пола

615

 

Душъ.

 

Какъ

 

въ

 

праздничные

 

л

 

воскресные

 

дни,

 

такъ

 

и

въ

 

будніе,

 

вѣрующіе

 

огромными

 

массами

 

приходили

 

въ

 

Кай-

даки

 

и

 

наполняли

 

церковь.

 

Новороссійской

 

губерніи,

 

Екате-

рининской

 

провинціи,

 

Днѣпровскаго

 

пикинернаго

 

полка

 

въ

мѣстечкѣ

 

Старомъ-Саноюаревѣ

 

при

 

Николаевской

 

церкви,

 

съ

«подаренными

 

ему

 

отъ

 

Правительства

 

подданными»

 

прожи-

валъ

 

капитанъ

 

князь

 

Евсей

 

Циціановъ.

 

Пріѣхавшій

 

къ

 

нему

изъ

 

Грузіи

 

для

 

свиданія,

 

родственникъ

 

его,

 

Грузинскій

 

игу-

менъ

 

Давидъ,

 

въ

 

1766

 

г

 

,

 

посѣщалъ

 

Самару,

 

т.

 

е.,

 

Самар-

скій

 

Пустынно-Николаевскій

 

монастырь

 

и

 

Новые-Кайдаки,

 

и

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

пожертвовалъ,

 

на

 

поминъ

 

своей

души,

 

по

 

нѣскольку

   

золотыхъ.

   

Въ

  

сентябрѣ

 

1766

 

года

   

на

rKtjH'llaланка—это

 

своего

 

рода

 

городъ,

   

уѣздъ,

   

округъ;

   

въ

 

паланкѣ

*

 

-непременно

 

была

 

церковь,

 

устроялось

 

мѣстопребываніе

   

полковника

съ

 

старшиною

 

и

 

канцслярія,

 

полк:>вое

 

управленіе.
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поклоненіе

 

иконѣ

 

Царицы

 

Небесной

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Новые-

Кайдаки

 

генералъ-маіоръ

 

и

 

крѣпости

 

Святаго

 

Димитрія

 

Рос-

товскаго

 

оберъ

 

-

 

коменданта

 

Иванъ

 

Алексѣевичъ

 

Потаповъ.

Протоіерей

 

Решепымовской

 

Свято-Успенской

 

церкви

 

Іоаннъ

Златоржевскій

 

съ

 

ктиторами,

 

отъ

 

21

 

августа

 

1766

 

г.,

 

между

прочимъ,

 

доносилъ

 

преосвященному

 

Кіевскому

 

Митрополиту

Арсенію

 

Могилянскому,

 

что,

 

по

 

благословенной

 

грамотѣ

 

его,

при

 

зашнурнай

 

книгѣ,

 

на

 

испрошеніе

 

милостыни

 

во

 

исправ-

леніе

 

ветхостей

 

въ

 

своей

 

церкви,

 

онъ

 

испросилъ

 

въ

 

Сѣчи

Запорожской,

 

въ

 

однихъ

 

только

 

Кайдакахъ,

 

тридцать

 

рублевъ

з"неболынимъ.

 

Четыре

 

іерея,

 

священно-служители

 

новокайдак-

скіе,

 

намѣстникъ

 

Стефанъ

 

Андреевъ,

 

Василій

 

Алексѣевъ,

Артемій

 

Ивановъ,

 

бывшіе

 

присутствующими

 

въ

 

Старо-Кайдак-

скомъ

 

Духовномъ

 

Правленіи,

 

и

 

Іоаннъ

 

Васильевъ

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

были

 

одни

 

удовлетворять

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

и

 

тре-

бованіямъ

 

богомольцевъ,

 

и

 

потому,

 

въ

 

помощь

 

имъ

 

„для

 

по-

леіченгя,"

 

по

 

распоряжение

 

Крестовой

 

Запорожской

 

Старо-

Кайдакской

 

намѣстніи

 

священно-намѣстника

 

о.

 

Григорія

 

По-

рохни,

 

для

 

совершенія

 

богослуженій

 

и

 

для

 

отправленія

 

мо-

лебствій

 

и

 

водоосвященій

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

Ново-Кайдакскую

 

церковь

 

съ

 

1767

 

г.

 

являлись,

 

по

 

очереди,

священники:

 

1)

 

Покровской

 

церкви

 

мѣстечка

 

Старой-Самары,

2)

 

Троицкой

 

церкви

 

мѣстечка

 

Самарчика,

  

')

 

3)

 

Преображен-

')

 

Въ

 

Самарчикѣ,

 

мѣстечкѣ

 

„Сѣчевыхъ

 

Запорожскихъ

 

вольно-

стеіі,"

 

въ

 

1766

 

г.,

 

было

 

дворовъ

 

255,

 

жителей

 

муж.

 

п.

 

1176,

 

жен.

1091;

 

іереевь

 

пять:

 

Василііі

 

Михайловъ,

 

Григорій

 

Ивановъ,

 

СтеФанъ

Ивановъ,

 

Іоаннь

 

Михайловъ

 

и

 

іосифъ

 

іосифовъ;

 

сей

 

послЬдній,

 

по

вдовству,

 

поступилъ

 

въ

 

монашество;

 

на

 

мѣсто

 

его

 

во

 

священника,

на

 

пятую

 

часть,

 

„войсковыхъ

 

запорожскихъ

 

вольностей"

 

казаками

нзбранъ

 

бывшій

 

при

 

войскѣ

 

полковымъ

 

старшиною

 

Иванъ

 

Леонтіепъ

Ковалевскій

 

и

 

3-го

 

декабря

 

того

 

же

 

1766

 

года

 

въ

 

Кіево-Иодольскомъ

Петропавловскомъ

 

монастырѣ

 

епископомъ,

 

Митрополитомъ

 

Далмат-

скимъ,

 

Сѵмеономъ

 

Канцаревичемъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника.



=■

 

m

 

=--

ской

 

церкви

 

села

 

Камянки,

 

*)

 

іерей

 

Безклубовъ,

 

4)

 

Успен-

ской

 

церкви

 

села

 

Романкова,

 

2)

 

5)

 

Рождественской

 

церкви

села

 

Каменнаго,

 

6)

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Бригадировки,

Даниловки

 

тожъ,

 

священники

 

Кириллъ

 

Кущевскій

 

и

 

Ѳеодоръ

Зеленскій

 

(бригадира

 

Завадовскаго

 

нынѣ

 

Елисаветовка)

 

и

 

7)

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Курііловки

 

3)

 

іерей

 

Чепеліевскій.

1768

 

г.

 

казаки

 

запорожцы,

 

по

 

воззванію

 

и

 

приглашенію

послушника

 

Чигиринскаго

 

Матренинскаго

 

монастыря,

 

знаме-

нитаго

 

Максима

 

Желѣзняка,

 

отправляясь

 

изъ

 

Запорожья

 

къ

къ

 

Кіевскому

 

воеводству

 

отстаивать

 

Православную

 

вѣру

 

и

церковь

 

противъ

 

ляховъ

 

и

 

католиковъ,

 

со

 

слезами

 

молились

въ

 

Ново-Кайдацкой

 

церкви

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

и,

по

 

окончаніи

 

кроваваго

 

дѣла,

 

послѣ

 

исторической

 

„Уманской

рѣзни,"

 

подъ

 

предводительствомъ

 

Терешки

 

Пинчука

 

и

 

Омель-

ки

 

Чупруна,

 

по

 

прибытіи

 

на

 

родину,

 

молебнымъ

 

пѣніемъ

 

въ

той

 

же

 

Ново-Кайдацкой

 

церкви

   

благодарили

 

Царицу

 

Небес-

г)

 

О

 

Камянкѣ:

 

1762

 

г.

 

церковь

 

Преображенская;

 

дворовъ

 

44;

 

жи-

телей

 

321

 

муж.

 

297

 

жен.

 

п.,

 

9

 

іюля

 

1768

 

г.

 

церковь

 

сгорѣла,

 

на

мѣсто

 

ея

 

устроена

 

часовня;

 

за

 

„розмиромв

 

cs

 

Турцгею"

 

1769

 

г.

 

изъ

Коша

 

запорожскаго

 

прислана

 

походная

 

церковь—Калміуская

 

Св.

Николая;

 

священниковъ

 

четыре:

 

Іоаннъ

 

СтеФановъБезклубій,

 

Григо-

рііі

 

Тихоновъ,

 

Григорій

 

Ивановъ

 

и

 

Михаилъ

 

Гординскій

 

и

 

два

 

діакона.

2 І

 

О

 

Романковѣ:

 

11

 

октября

 

1768

 

г.,

 

по

 

презенту

 

Коша

 

запорож-

скаго

 

Камянскій

 

діаконъ

 

Евфимііі

 

Сербиновъ

 

Митрополитомъ

 

Пав-

ломъ,

 

проживавшим!,

 

на

 

покоѣ

 

въ

 

Лаврѣ,

 

рукоположенъ

 

въ

 

Роман-

ково

 

въ

 

третьяго

 

священника.

 

11о

 

справкѣ

 

на

 

сей

 

случай

 

оказалось:

,,въ

 

Романковѣ

 

дворовъ

 

62,

 

да

 

бездворныхъ

 

хатъ

 

2;

 

обоего

 

пола

872

 

души;

 

священниковъ

 

два:

 

Іоаннъ

 

Щербанскій,

 

да

 

іосифъ

 

Бо-

розна,

 

а

 

діакона

 

не

 

имѣется."

3)

 

О

 

Куриловкѣ:

 

1769

 

г.

 

дворовъ

 

85;

 

обоего

 

пола

 

806

 

душъ;

 

свя-

щенниковъ

 

два:

 

Ѳеодоръ

 

Чепеніевскій

 

и

 

Логгинъ

 

Петровъ;

 

1770

 

г.

по

 

презенту

 

Протовчанской

 

па

 

ланки

 

полковника

 

Рубана,

 

въ

 

Кирик-

ловку

 

рукоположенъ

 

въ

 

третьяго

 

священника

 

Ѳома

 

Верхоглядъ,

 

слу-

живши!

 

при

 

войсковой

 

запорожской

 

канцеляріи,

 

а

 

потомъ

 

бывшій

Новокайдацкой

 

полковой

 

паланки

 

полковымъ

 

старшиною.



-

 

m

 

-

ную

 

за

 

благополучное

 

возвращеніе

 

домой.

 

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

1768

 

г.

 

члени

 

духовнаго,

 

крестовой

 

Старо-Кайдацкой

 

запо-

рожской

 

намѣстніи,

 

Правленія,

 

намѣстникъ

 

Старо-Кайдацкій

Григорій

 

Порохня

 

и

 

Свято-Троицкой

 

Самарской

 

церкви

 

іерей

Іоаннъ

 

Ковалевскій,

 

по

 

ордеру

 

Коша

 

войска

 

низоваго

 

запо-

рожскаго,

 

представляли

 

преосвящепному

 

Кіевскому

 

Митропо-

литу

 

Арсенію

 

Могилянскому

 

о

 

необходимости

 

рукоположить

во

 

діакона

 

къ

 

Михайловской

 

церкви

 

г.

 

Старо-Кайдака

 

Васи-

лія

 

Чухрая,

 

состоявшаго

 

до

 

того

 

дьячкомъ

 

при

 

Николаевской

церкви

 

Новыхъ-Кайдакъ.

 

Войсковыхъ

 

вольностей

 

низоваго

 

за-

порожскаю

 

коша

 

атаманъ

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Кальнишевскій

съ

 

войсковыми

 

старшинами

 

и

 

товариствомъ

 

писали,

 

съ

 

своей

стороны,

 

къ

 

преосвященному

 

Митрополиту

 

и

 

просили

 

о

 

томъ

же.

 

')

 

По

 

симъ

 

ирезентамъ

 

Чухрай

 

1-го

 

сентября

 

1768

 

г.

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

въ

 

Кіевоподольскомъ

 

Петронавлов-

скомъ

 

монастырѣ

 

епископомъ

 

Сѵмеономъ

 

Концаревичемъ,

Митрополитомъ

 

Далматскимъ.

 

Обстоятельство

 

это,

 

само

 

по

себѣ,

 

по

 

видимому,

 

ничтожное,

 

въ

 

сущности

 

сильно

 

повліяло

на

 

общій

 

ходъ

 

дѣлъ

 

въ

 

Ново-Кайдацкомъ

 

приходѣ

 

и

 

охла-

дило,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

первый

 

разъ

 

религіозныя

 

чувства

и

 

усердіе

 

богомольцевъ

 

къ

 

иконѣ

 

Божіей

 

Матери.

 

Жители

Новыхъ-Кайдакъ,

 

клгошникъ

 

Василь

 

ТІисьменный,

 

атаманъ

казачій

 

Иетро

 

Незоленко,

 

Савка

 

Волощинъ,

 

Максимъ

 

Журба,

Василь

 

Невправный

 

и

 

многіе

 

другіе,

 

,,во

 

огорченіи

 

и

 

неудо-

вольствия"

 

писали,

 

но

 

сему

 

случаю,

 

въ

 

Кошъ

 

атаману

 

Кальни-

шевскому

 

и

 

всему

 

его

 

товариству,

 

что

 

Чухрай — ихъ

 

громад-

скій

 

наймитъ,

 

что

 

онь

 

—

 

„великій

 

читака

 

и

 

спѣвака," —пре-

восходный

 

чтецъ

 

и

 

пѣвецъ,

 

и

 

потому

 

просили

 

Кальнишев-

скаго,

   

по

 

вниманію

   

къ

 

ихъ

 

Церкви,

   

по

 

усердію

   

къ

 

иконѣ

1)

 

По

 

справкѣ

 

на

 

сей

 

случай

 

въ

 

Консисторіи

 

Іііевской

 

Житропо-
.іін

 

оказалось:

 

въ

 

г.

 

<

 

тарокайдакѣ

 

дворовъ

 

Ь'О

 

жителей

 

обоого

 

пола

1015

 

д.,

 

синщенниковъ

 

три:

 

Тимоѳеіі

 

Ѳеодоровъ,

 

Вуколъ

 

Лукьяновъ
м

 

(Ітсфанъ

 

Ісроѳесяъ,

 

а

 

діакона

 

не

 

имѣется.'*' "-

   

■

 

>■

        

авше
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Царицы

 

Небесной,

 

оставить

 

у

 

нихъ

 

Чухрая,

 

къ

 

утѣшенію

ихъ,

 

а,

 

вмѣсто

 

его,

 

взять

 

изъ

 

Новыхъ-Кайдакъ

 

въ

 

Старые

 

изъ

двухъ

 

наличныхъ

 

діаконовъ

 

любого — Степана

 

Коркодила

 

или

Прокопа

 

Бѣличенка.

 

*)

 

Кальнишевскій,

 

однакожъ,

 

не

 

уважилъ

ихъ

 

просьбы

 

и

 

настоялъ

 

на

 

своемъ;

 

Чухрая

 

перевелъ

 

въ

 

г.

Старо-Кайдакъ,

 

а

 

просителямъ,

 

ирихожанамъ

 

Ново-Кайдацкой

церкви,

 

указалъ

 

на

 

пересел

 

и

 

вшагося

 

къ

 

нимъ

 

изъ

 

Батурин-

скаго

 

куреня

 

и

 

проживавшаго

 

въ

 

Новыхъ-Кайдакахъ,

 

казака

Василя

 

Иллѣча,

 

какъ

 

на

 

хорошаго

 

читаку

 

и

 

спѣваку.

Съ

 

сентября

 

мѣсяца

 

1768

 

г.

 

все

 

Запорожье

 

было

 

въ

 

пос-

тоянныхъ

 

суетахъ

 

и

 

непрерывныхъ

 

хлопотахъ.

 

Слухи

 

о

 

на-

паденіи

 

турокъ

 

и

 

татаръ

 

на

 

Украину

 

волновали

 

народъ

 

и

безпокоили

 

сердца

 

всѣхъ.

Въ

 

Ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

того

 

же

 

1768

 

г.

 

„Новороссийской

 

гу-

берніи

 

командиръ"

 

Генералъ-Маіоръ

 

Александръ

 

Степановичъ

Исаковъ

 

частію

 

самъ

 

лично,

 

объѣзжая

 

всю

 

мѣстность

 

своей

губерніи,

 

а

 

частію

 

чрезъ

 

своихъ

 

чиоовниковъ

 

и

 

чрезъ

 

ротныя

Правленія,

 

твердилъ

 

и

 

внушалъ

 

вездѣ

 

и

 

повсюду

 

жителямъ,

чтобы

 

всѣ

 

они

 

были

 

на

 

готовѣ,

 

„чтобы

 

всякъ

 

свой

 

хлѣбъ,

 

у

кого

 

сколько

 

есть,

 

смолотилъ,

 

и

 

для

 

продовольствія

 

своего

 

при-

готовилъ,

 

а

 

потомъ

 

кажный

 

бы

 

ретировался

 

селиться

 

ближе

другъ

 

ко

 

другу,

 

куда

 

кому

 

способнѣе

 

и

 

удобнѣе,

 

для

 

спасе-

нія

 

живота

 

и

 

имѣнія

 

своего,

 

яко

 

не

 

малая

 

опасность

 

отъ

сусѣдственныхъ

 

сторонъ

 

слѣдуетъ."

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

де-

кабрѣ

 

того

 

же

 

1768

 

года

 

„на

 

Самарѣ"

 

съ

 

огромными

 

пол-

чищами

 

появился

 

Ханъ

 

Крымскій,

 

въ

 

генварѣ

 

1769

 

г.

 

про-

шелъ.

 

опъ

 

почти

 

все

 

Запорожье,

 

направляя

 

путь

 

свой

 

къ

Елисаветграду,

 

жителей

 

вездѣ

 

и

 

повсюду

 

звѣрски

 

мучилъ

 

и

безпощадно

 

терзалъ,

 

имущество

   

и

 

достояніе

   

ихъ

  

грабилъ

 

и

?!

 

1766

 

г.

 

въ

 

Ноные-Кайдаки,

 

при

 

діаконѣ

 

СтеФанѣ

 

Коркодилѣ,

рукоположенъ

 

но

 

вторнго

 

діакона

 

изъ

 

казаковъ

 

житель

 

Новокайдац-
кій

 

ІІрокопъ

 

Бѣличенко:

 

понеже,

 

сказано

 

въ

 

бумагѣ,

 

es

 

онолщ

 

мѣс-

течкѣ

 

Кодакѣ

 

толковал

 

резиденція

 

состоит^.''
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опустошалъ,

   

домы

   

и

 

церкви

   

жегъ,

   

и

 

до

   

тла

 

уничтожалъ.

Среди

 

такихъ

 

житейскихъ

 

невзгодъ,

 

въ

 

годину

 

этихъ

 

полити-

ческихъ

 

тревогъ

 

и

 

нестроеній,

 

Новые-Кайдаки

 

были

 

какъ

 

бы

забыты;

 

вниманіе

 

народа

 

всецѣло

   

поглощено

   

было

 

тяжкимъ

ходомъ

 

текущихъ

 

дѣлъ;

 

всѣ

 

жители

 

Запорожья

 

сосредоточены

были

   

въ

 

себѣ,

 

заняты

   

были

   

собою

 

и

 

положеніемъ

   

своихъ

семе.йствъ.
(Продолжение

 

будетъ).

ПУБЛИЧНЫЙ

 

АКТЪ

въ

 

Екатерннославскояъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училнщѣ.

17-го

 

августа

 

былъ

 

публичный

 

актъ

 

по

 

поводу

 

выпуска

дѣвицъ,

 

окончившихъ

 

нынѣ

 

курсъ

 

въ

 

Екатеринославскомъ

женскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Это

 

первый

 

выпускъ

 

дѣвицъ

въ

 

нашемъ

 

женскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ, — первый

 

плодъ,

созрѣвшій

 

въ

 

разсадникѣ,

 

насажденномъ

 

Преосвященнымъ

Платономъ

 

въ

 

бытность

 

его

 

еішскопомъ

 

Екатеринославскимъ.

Честь

 

и

 

слава

 

архипастырю,

 

вошедшему

 

въположеніе

 

сиротъ

нашего

 

духовенства,

 

давшему

 

имъ

 

пріютъ

 

и

 

возможность

 

без-

мездно

 

получать

 

образованіе.

 

Честь

 

и

 

слава

 

ему,

 

открывшему

доступъ

 

въ

 

открытое

 

имъ

 

училище

 

не

 

только

 

однимъ

 

сиротамъ,

но

 

и

 

всѣмъ

 

вообще

 

дѣвицамъ

 

Екатеринославскаго

 

духовенства,

которыя,

 

до

 

того

 

времени,

 

почти

 

лишены

 

были

 

возможности

получать

 

образованіе,

 

соотвѣтственное

 

положенію

 

ихъ

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

и

 

въ

 

своемъ

 

семействѣ.

 

Говорить

 

здѣсь

 

о

 

назначеніи

 

и

 

необ-

ходимости

 

образованія

 

для

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

значило

 

бы

повторять

 

то,

 

что

 

давнымъ

 

давно

 

было

 

говорено

 

безчисленное

 

мно-

жество

 

разъ

 

и

 

теперь

 

сознано

 

всѣми

 

почти

 

безъисключенія.

 

Нель-

зя

 

однакожъ

 

умолчать,

 

что,

 

поразнымънричинамъ,

 

епархія

 

наша

въ

 

этомъ

 

отноіпевіи

 

далеко

 

отстала

 

отъ

 

другихъ

 

енархій,

 

гдѣ

 

во-

просъ

 

касательно

 

образованія

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

дав-

нымъ

 

давно

 

поконченъ,

 

и

 

гдѣ

 

епархіальныя

 

женскія

 

училища
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( въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

прербразованномъ

 

видѣ )

 

уепѣли

уже

 

зарекомендовать

 

себя

 

въ

 

глазахъ

 

общества

 

учрежденіями

необходимыми —учрежденіями,

 

дающими

 

умныхъ

 

и

 

полезныхъ

дѣятелей

 

на

 

поприщѣ

 

народнаго

 

образованія.

 

Еще

 

съ

 

большею

грустію

 

нужно

 

отнестись

 

къ

 

тому

 

печальному

 

факту,

 

что

 

доб-

рое

 

дѣло

 

доколѣ

 

было

 

въ

 

рукахъ

 

основателя

 

женскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

шло

 

успѣшно,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

ничтожность

 

средствъ

 

содержанія

 

заведенія.

 

Съ

 

выѣздомъ

Преосвященнаго

 

Платона

 

изъ

 

Екатеринославской

 

епархіи,

училищу

 

нашему

 

грозила

 

серьезная

 

опасность:

 

дѣло,

 

начав-

шееся

 

очень

 

успѣшно

 

подъ

 

руководствомъ

 

добродушнаго

 

ос-

нователя

 

училища,

 

постепенно

 

начало

 

клониться

 

къ

 

разругае-

нію.

 

Наше

 

епархіальное

 

училище,

 

при

 

открытіи

 

своемъ,

 

рас-

полагало

 

самыми

 

ничтожными

 

средствами

 

матеріальнаго

 

обез-

иеченія.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣлъ,

 

очевидно,

 

нечего

 

было

и

 

думать

 

о

 

вознаграждены

 

лицамъ,

 

посвятившимъ

 

себя

 

дѣлу

воспитанія

 

и

 

образованія

 

юныхъ

 

нитомицъ

 

заведенія.

 

Главная

забота

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

обращена

 

была

 

единственно

на

 

то,

 

чтобы

 

основать

 

училище,

 

дать

 

пріютъ

 

сиротамъ,

 

дать

возможность

 

имъ

 

въ

 

послѣдствіи

 

собственнымъ

 

трудомъ

 

пріоб-

рѣтать

 

себѣ

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

который

 

положительно

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

пріобрѣсти

 

себѣ

 

сироты

 

духовнаго

 

званія.

 

Осуществле-

ніе

 

же

 

своихъ

 

плановъ

 

Преосвященный

 

предоставилъ,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

усердію

 

лицъ,

 

заинтересован-

ныхъ

 

дѣломъ

 

просвѣщенія

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

которыя

и

 

посвятили

 

себя

 

воспитанію

 

и

 

образованію

 

ихъ

 

совершенно

безмездно,

 

будучи

 

воодушевляемы

 

добросовѣстнымъ

 

отношені-

емъ

 

къ

 

дѣлу,

 

и

 

искреннею,

 

горячею

 

любовію

 

Преосвященнаго

къ

 

сиротамъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

духовенство,

 

которому

 

дѣло

воспитанія

 

своихъ

 

дочерей

 

всего

 

ближе

 

не

 

могло

 

съ

 

самаго

начала

 

дать

 

достаточнаго

 

количества

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

для

 

упроченія

    

вновь

  

открывшагося

   

заведенія:

   

оно

 

отдавало
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въ

 

это

 

время

 

свои

 

послѣднія

 

копѣйки

 

на

 

поддержаніе

 

Се-

минаріи

 

и

 

мужскихъ

 

училищъ,

 

которымъ

 

въ

 

то

 

время

 

гро-

зила

 

почти

 

голодная

 

смерть.

 

Понятно,

 

при

 

такихъ

 

об-

стоятельствахъ,

 

дѣло

 

не

 

могло

 

успѣшно

 

подвигаться

 

впередъ!

Нужно

 

было

 

прочувствовать

 

жалкое

 

положеніе

 

дѣвицъ,

 

лишен-

ныхъ

 

средствъ

 

къ

 

просвѣщенію

 

также

 

глубоко,

 

какъ

 

чувство-

валъ

 

Преосвященный

 

Платонъ;

 

нужно

 

было

 

воодушевиться

такою

 

же

 

горячею

 

любовію

 

къ

 

бѣднымъ

 

сиротамъ,

 

какою

 

во-

одушевленъ

 

былъ

 

онъ,

 

основывая

 

училище,

 

чтобы

 

поддержи-

вать

 

и

 

содѣйствовать

 

его

 

преуспѣянію

 

при

 

тѣхъ

 

ничтожныхъ

средствахъ,

 

которыми

 

оно

 

располагало.

 

•—

 

Однимъ

 

словомъ,

нуженъ

 

быль

 

такой

 

же

 

любящій,

 

усердный

 

и

 

самоотвержен-

ный

 

дѣятель,

 

какимъ

 

былъ

  

первый

 

основатель

  

училища!

Къ

 

несчастію

 

не

 

то

 

оказалось

 

въ

 

дѣйствительности,

 

по

 

вы-

ѣздѣ

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

изъ

 

Екатеринославской

 

епар-

хіи....

 

Правда,

 

лица,

 

оказывавшія

 

горячее

 

сочувствіе

 

Преосвя-

щенному

 

Платону,

 

остались

 

тѣ

 

же

 

и

 

Послѣ

 

него;

 

но

 

они

 

были

безъ

 

всякой

 

нравственной

 

поддержки,

 

безъ

 

матеріальныхъ

средствъ

 

и

 

безъ

 

возможности

 

пріобрѣсти

 

ихъ.

 

Отъ

 

этого

 

учи-

лище

 

наше

 

годъ

 

отъ

 

году, — чтобы

 

не

 

сказать

 

падало,

 

—

 

совер-

шенствовалось

 

мало.

 

Безъ

 

нравственной

 

поддержки

 

ослабѣло

горячее

 

сочувствіе

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

у

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

Началѣ

 

такъ

горячо

 

принялись

 

за

 

него,

 

а

 

нѣкоторые

 

совершенно

 

оставили

его

 

по

 

причинамъ,

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

зависѣвщимъ.

 

Однимъ

 

сло-

вомъ,

 

дѣло

 

начало

 

разклѣиваться.

 

Число

 

воспитанницъ,

 

во-

шедшихъ

 

въ

 

составъ

 

перваго

 

курса

 

училища,

 

постепенно

уменьшалось,

 

такъ

 

что

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

отъ

 

сорока

 

воспи-

танницъ

 

къ

 

настоящему

 

выпуску

 

осталось

 

только

 

девятнадцать...

Но

 

забудемъ

 

прошлое

 

и

 

обратимся

 

къ

 

настоящему.

 

Какъ

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

первый

 

выпускъ

 

дѣвицъ

 

нашего

 

духовнаго

училища

 

совершился.

 

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

печальное

 

про-

шедшее

 

не

 

повторится

   

болѣе

 

для

 

него

 

при

 

томъ

 

искреннемъ
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и

 

;Горячемъ

 

сочувствіи,

 

какое

 

оказало

 

въ

 

послѣднее

 

время

духовенство,

 

побуждаемое

 

усердіемъ

 

и

 

вниманіемъ

 

Преосвя-

щеннаго

 

Ѳеодосія,

 

нынѣ

 

правящаго

 

Екатеринославскою

 

епар-

хіею.

 

Вниманіе

 

и

 

горячее

 

сочувствіе

 

Преосвященнаго

 

Ѳеодосія

почти

 

воскресило

 

то,

 

что

 

не

 

такъ

 

еще

 

давно

 

близко

 

было

 

къ

смерти!

 

Вотъ

 

почему

 

нельзя

 

не

 

отнестись

 

съ

 

искреннимъ

 

и

горячимъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

торжеству,

 

которымъ

 

ознаменованъ

былъ

 

день

 

перваго

 

выпуска

 

дѣвицъ

 

нашего

 

епархіальпаго

 

жен-

скаго

 

училища.

 

Это

 

торжество

 

есть

 

вмѣстѣ

 

торжество

 

осущест-

вленія

 

того,

 

къ

 

чему

 

стремился

 

первый

 

основатель

 

училища—

обезпеченіе

 

сиротъ,

 

общественная

 

польза

 

и

 

честь

 

Екатерино-

славскаго

 

духовенства.

Въ

 

одиннадцать

 

часовъ

 

дня

 

въ

 

актовую

 

залу

 

училища,

 

со-

брались

 

воспитанницы,

 

члены

 

училищнаго

 

Совѣта,

 

наставники

Семинаріи

 

и

 

училища

 

и

 

нѣсколько

 

постороннихъ

 

лицъ.

 

Актъ

начался

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

Духу

 

Святому,

 

которую,

 

какъ

 

и

слѣдовало,

 

исполнили

 

сами

 

воспитанницы,

 

предназначенныя

къ

 

выпуску.

 

Послѣ

 

этого

 

инспекторъ

 

классовъ,

 

принявъ

 

благо-

сювеніе

 

Преосвященнаго,

 

началъ

 

читать

 

составленный,

 

имъ

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

училища.

 

Кратко,

 

но

 

мастерски

 

онъ

 

изо-

бразилъ

 

состояніе

 

училища

 

въ

 

продолжены

 

шестилѣтняго

существованія

 

его:

 

указавъ

 

на

 

время

 

основанія,

 

основателя

 

и

средства

 

существованія

 

училища,

 

онъ

 

изложилъ

 

вкороткѣ

ходъ

 

учебновоспитательной

 

части

 

училища,

 

упомянулъ

 

о

 

ли-

цахъ,

 

посвящавшихъ

 

себя

 

воспитанію

 

и

 

образованію

 

воспи-

танницъ

 

училища

 

въ

 

продолженіе

 

шестилѣтняга

 

его

 

существо-

ванія,

 

нредставилъ

 

вйиманію

 

присутствовавших'!»

 

успѣхи

 

вос-

питанницъ

 

и

 

сравнительную

 

оцѣнку

 

уснѣховъ,

 

оказанныхъ

воспитанницами,

 

предназначенными

 

Къ

 

выпуску

 

и

 

тѣми,

 

ко-

торыя

 

остались

 

въ

 

заведеніи

 

продолжать

 

образованіе

 

въ

 

даль-

нѣйшихъ

 

классахъ.

Нужно

 

отдать

 

справедливость

  

инспектору

   

классовъ

   

за

 

то,
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что

 

онъ

 

не

 

скрылъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

-недостатковъ

 

училища

въ

 

учебномъ

 

отношеніи,

 

хотя

 

и

 

не

 

указалъ

 

причинъ

 

такого

неутѣшительнаго

 

явленія.

 

Внрочемъ

 

едва-ли

 

послѣднее

 

и

нужно

 

было

 

указывать.

Оно

 

понятно

 

само

 

собою

 

для

 

каждаго,

 

кто

 

хотя

 

сколько

ниб)дь

 

знакомъ

 

съ

 

прошедшимъ

 

училища.

 

Вылѣчить

 

больнаго

удобиѣе,

 

чѣмъ

 

воскресить

 

мертваго.

 

Воспитанницы,

 

нынѣ

окоичившія

 

курсъ,

 

поступили

 

въ

 

училище

 

шесть

 

лѣтъ

 

назадъ,

когда

 

учебновоспитательныя

 

средства

 

заведенія

 

были

 

несрав-

ненно

 

лучше

 

прилагаемы

 

къ

 

дѣлу,

 

чѣмъ

 

въ

 

промежутокъ

 

вре-

мени

 

отъ

 

выѣзда

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

изъ

 

Екатерино-

славской

 

епархіи

 

до

 

пріѣзда

 

Преосвященнаго

 

Ѳеодосія,

 

хотя

дѣятели

 

училища,

 

за

 

небольшимъ

 

исключеніемъ,

 

оставались

 

тѣ

же.

 

Отъ

 

чего

 

это

 

зависѣло,

 

мы

 

уже

 

замѣтили

 

выше

 

и

 

повто-

рять

 

здѣсь

 

считаемъ

 

лишнимъ.

 

Понятно

 

само

 

собою,

 

что

 

хо-

рошо

 

направленныя

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

воспитанницы

 

стар-

шего

 

класса^

 

могли

 

уснѣвать

 

въ

 

наукахъ

 

удобнѣе

 

и

 

легче

 

въ

послѣднее

 

время,

 

когда

 

заботами

 

Преосвященнаго

 

Ѳеодосія

удвоено

 

было

 

вниманіе

 

и

 

усердіе

 

къ

 

дѣлу

 

воспитанія

 

и

 

обра-

зовала

 

воспитавницъ

 

заведенія.

 

Это

 

и

 

есть

 

причина,

 

почему

воспитанницы,

 

предназначенный

 

нынѣ

 

къ

 

выпуску,

 

оказали

успѣхи

 

въ

 

наукахъ

 

сравнительно

 

лучшіе,

 

чѣмъ

 

воспитанницы,

-оставшіяся

 

въ

 

заведеніи.

За

 

прочтеніемъ

 

отчета

 

училища

 

прочитаны

 

были

 

списки

воспитанницъ.

 

Воспитанницы,

 

предназначенный

 

къ

 

выпуску,

получили

 

аттестаты

 

изъ

 

рукъ

 

самого

 

Преосвященнаго,

 

а

 

отлич-

нѣйшія

 

изъ

 

нихъ

 

получили

 

награды—однѣ

 

книгами,

 

другія

деньгами.

 

За

 

тѣмъ

 

принесено

 

было

 

благодарственное

 

молеб-

ствіе

 

съ

 

многолѣтіемъ

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Преосвященному

Ѳеодосію,

 

епископу

 

Екатеринославскому

 

и

 

Таганрогскому,

Преосвященному

 

Платону

 

основателю

 

училища

   

и

 

всѣмъ

 

уча-
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щимъ

 

и

 

учащимся.

 

Послѣ

 

окончанія

 

пѣнія

 

многолѣтія,

 

Пре-
освященный

 

Ѳеодосій,

 

благословивъ

 

всѣхъ

 

воспитанницъ,

 

обра-
тился

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

краткою

 

и

 

простою

 

рѣчію,

 

вь

 

которой
указалъ

 

цѣль

 

и

 

задачу

 

ихъ

 

воспитанія

 

и

 

образованія;

 

а

 

въ

заключеніи

 

всего

 

обратился

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

наставникамъ

Семинаріи

 

посвятить

 

время,

 

свободное

 

отъ

 

семинарскихъ

 

за-

занятій,

 

на

 

Пользу

 

нросвѣщенія

 

воспитанницъ

 

заведенія

 

и

-особенно

 

просилъ

 

объ

 

этомъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

наставниковъ,

 

которые

занимались

 

въ

 

училищѣ

 

прежде,

 

а

 

потдмъ

 

оставили

 

по

 

при-

чинамъ

 

отъ

 

аихъ

 

не

 

зависѣвшимъ.

 

Этимъ

 

закончилось

 

торже-

ство

 

дня.

 

Здѣсь

 

было

 

все

 

просто

 

и

 

естественно

 

—

 

безъ

 

лишНихъ

хлопотъ,

 

безполезныхъ

 

и

 

неумѣстныхъ

 

издержекъ.

-------------- #•
объявлена».

1)

   

Отпечатана

 

и

 

продается

 

новая

 

книга:

   

РУКОВОДСТВО

 

КЪ

истолковательному

 

чтенію

 

книгъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Выпускъ
1-й,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

Соборныя

 

посланія.

 

1

 

— 143

 

стр.

Составилъ

 

учитель

 

Одесской

 

семинаріи

 

А

 

Ивановъ.

 

Кіевъ

 

1872.

Книга

 

предназначена

 

быть

 

учебникомъ

 

по

 

Св.

 

Писанію

 

для

учениковъ

 

6-го

 

класса

 

семинарій.

 

Получать

 

можно

 

.въ

 

Кіевѣ,

въ

 

редакціи

 

журнала

 

Воскресное

 

Чтеніе,

 

и

 

въ

 

Одессѣ

 

у

 

автора

книги.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

 

Выписывающіе

 

10

 

эк-

земпляровъ

 

высылаютъ

 

только

 

5

 

рублей.

2)

  

Сборнжъ

 

статей

 

Судебнихъ

 

Уставовъ

 

20

 

ноября
1864

 

г.,

 

имѣющихъ

 

отношение

 

къ

 

вѣдомству

 

Православ-
иаго

 

исповѣданія.

 

Составленъ

 

А.

 

Богословскимъ. — Сбор-
никъ

 

продается

 

у

 

книгопродавца

 

Анисимова^

 

въ

 

Москвѣ,

 

на

Никольской

 

улицѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Заиконоспасскаго

 

монастыря,

 

по

50

 

коп

 

за

 

экземиляръ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

на

 

пересылку

 

за

 

Г
фунтъ

 

по

 

почтовому

 

разстоянію.

3)

  

Община

 

Сестеръ

 

Милосердія

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

для

 

уси-

ленія

 

средствъ

 

къ

 

внутреннему

 

устройству

 

возобновляемой
церкви,

 

проситъ

 

выписать

 

изъ

 

Общины

 

что-либо

 

изъ

 

ниже-

слѣдующихъ

 

книгъ:

1.

 

Полное

 

собрате

 

поучены

 

Протоіерея

 

Родіона

 

Пу-
тятина,

 

съ

 

портретомъ

 

его

 

гравированнымъ

 

на

 

стали.

 

Изда-
ніе

 

семнадцатое.

 

1872

 

г.

 

напечатанное

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа

816

 

страницъ,

 

содержащія

 

въ

 

себѣ

 

315-ть

 

поученій.

 

Цѣна

2

  

р.,

 

въ

 

иолушагреневомъ

 

переплетѣ

 

2

 

р,

  

50

 

к.

 

съ

 

перес.
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2.

   

Лѣтопись

 

церковнихъ

 

событій

 

и

 

гражданскихъ,
поясняющихъ

 

церковным-

 

Отъ

 

Рождества

 

Христова

 

до

 

1862
года,

 

съ

 

алфавитнымъ

 

указателемъ

 

именъ,'

 

лицъ,

 

названій

 

и

проч.,

 

встрѣчающихся

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

выпускахъ

 

лѣтописи.

Изданіе

 

1869

 

и

 

1871

 

г.,

 

цѣна

 

3

 

р.,

 

въ

 

полушагреневомъ

переплетѣ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес;

 

выпуски

 

2

 

и

 

3

 

отдѣльно,

по

 

1

 

р.

 

каждый.

3.

   

Характере

 

протестанства

 

и

 

его

 

историческое

 

раз-

витіе.

 

Ректора

 

С.П. Б.

 

духовной

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Хри-
санфа.

 

Выпускъ

 

первый,

 

изданіе

 

второе,

  

1871

 

г.

 

75

 

к

4.

  

Семейство

 

Виѳаніи.

 

Размышленія

 

о

 

болѣзн^

 

смерти

и

 

воскрешеніи

 

Лазаря.

 

Лередѣлано

 

съ

 

французскаго,

 

изданіе
1871

 

г.

 

цѣна

 

50

 

к.,

 

вѴизящномъ

 

коленкоровомъ

 

переплетѣ

1

 

руб.

 

25

 

коп.

5.

   

Отвѣты

 

на

 

главнѣйшія

 

возраженія

 

противъ

 

вѣры

истинной-

 

А.

 

Колечиикой.

 

Изданіе

 

четвертое'

 

1872

 

г.

 

50

 

к„

въ

 

изящномъ

 

коленкоровомъ

 

переплетѣ

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

6.

  

Азъ

 

есмь:

 

не

 

бойтеся!

 

Голосъ

 

Спасителя

 

посреди

 

бури.
Изданіе

 

1872

 

г.

 

25

 

коп.,

 

въ

 

коленкоровомъ

 

тисненомъ

 

ле-

реплетѣ

 

75

 

коп.

 

съ

 

перес.

   

.

7.

  

Ксторія

 

всеобщая

 

въ

 

разсказахъ

 

для

 

дѣтей.

 

Сочи-
неніе

 

Ламе-флери.

 

Переводъ

 

съ

 

франц.

 

—*0

 

частей

 

въ

 

6-ти
томикахъ

 

содержащихъ

 

въ

 

себѣ,

 

Исторіи:

 

Древнюю; — Гре-
ціи; — Римскую; — Среднюю;— Новую

 

и

 

Миеологію

 

съ

 

15

 

лист-

ками

 

рисунковъ.

 

Изданіе

 

1858

 

и

 

1860

 

г.

 

цѣна

 

3

 

руб.
8.

  

Наглядная

 

Геометрія-

 

Составленная

 

М.

 

Косинскимъ,
Начальникомъ

 

Новгородской

 

Земской

 

учительской

 

школы.

 

Из-
даніе

 

второе,

 

исправленное,

  

1871

 

года

 

35

 

к.

 

съ

 

перес.

9.

  

Голосъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Подарокъ

 

учителя

 

уче-

никамъ

 

и

 

ученицамъ;

 

Протоіерея

 

I,

 

Романова'

 

Изданіе

 

1870
года.

 

Цѣна

 

15

 

коп.

 

съ

 

перес.

Редакгоръ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Далматъ.
г,

          

'

                         

\

 

А-

  

Ржевскій.
Редакторы-сотрудники

 

j

 

ff

 

Стешн^

СОДЕРЖАНІЕ:

 

1.

 

Краткія

 

свѣдѣнія

  

о

 

мѣстно-чтимой

 

иконѣ

Божіей

 

Матери.

 

II.

 

Публичный

 

актъ.

 

III.

  

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

14-го

 

сентября

 

1872,родаГ^

Печ.

 

въ

 

Тип.

 

fELyM-.

 

Чауссв


