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КІЯ
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щоімп.
15-го

 

Декабря

                 

Д

   

24.

                  

1864

 

года.

ОТДМЪ

 

ВТОРЫЕ

Годсржаніе:

   

в)

 

Слово.

 

6)

  

Каневскій

 

монастырь,

 

в)

  

50-лѣтній

 

юбилей

 

московской

духовной

 

сеиинаріи.

  

г)

 

Новый

 

ікточникъ

 

для

 

содержанія

 

сельскихъ

 

школъ.

д)

  

Объявления.

ВЪ

 

ДЕНЬ

 

СВ.

 

АПОСТОЛА

 

И

 

ЕВАНГЕЛИСТА

 

10 АННА
ІШГОСЛОВА,

 

СКАЗАННОЕ,

 

ВЪ

 

УЧИЛИЩНОЙ

 

ЦЕР-
КВИ

 

(*)

 

ХАРЬКОВСКАГО

 

ДУХОВНАГО
УЧИЛИЩА.

Въ

 

святомъ

 

храмѣ,

 

принадлежащемъ

 

дому,

 

гдѣ

 

воспи-

Йываются

 

сироты

 

духовнаго

 

званія,

 

благоприлично

 

слово

1 1

 

сиротствѣ.

Сиротство

 

и

 

сирота!

 

Сколько

 

печальныхъ

 

мыслей

 

про-

іуждаютъ

 

эти

 

слова!

 

разумѣемъ

 

сиротъ

 

безпріютныхъ,

 

ма-

юлѣтныхъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

 

Не

 

случалось

и

 

вамъ

 

видѣтъ

 

такую

 

картину :

 

полуразрушенный

 

домъ,

усклый

 

свѣтъ

 

освѣщаетъ

 

комнату,

 

за

 

столомъ

 

сидятъ

 

сиротъ

(*)

 

Гщѣ

 

прѳстолъ

 

во

 

иия

 

св.

 

ап.

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Богослова.
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одинъ

 

одного

 

меньше

 

по

 

лѣтамь;

 

они

 

раздѣляютъ

 

скудную

пищу,

 

поданную

 

добрыми

 

людьми;

 

но

 

что

 

ожидаетъ

 

этихъ

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

будущемъ,

 

кто

 

дастъ

 

имъ

 

пріютъ

 

и

 

сред-

ства

 

къ

 

жизни?

 

А

 

какая

 

горькая

 

участь

 

многихъ

 

сиротъ

въ

 

домахъ

 

благодѣтелей,

 

которые

 

берутъ

 

ихъ

 

къ

 

себѣ

 

для

воспитанія.

 

Сколько

 

они

 

тамъ

 

переносятъ

 

упрековъ,

 

огор-

чееій, —горькій

 

хлѣбъ

 

сиротства

 

дѣлается

 

еще

 

горче

 

отъ

того,

 

что

 

часто

 

смѣшивается

 

съ

 

слезами!

 

А

 

сколько

 

си-

ротъ,

 

совершенно

 

безіірнотныхъ,

 

для

 

которыхъ

 

рубище-
одежда

 

,

 

голая

 

земля —постель,

 

черствый

 

кусокъ

 

хлѣба—

постоянная

 

пища.

 

Не

 

такъ

 

тяжело

 

переносить

 

сиротство

тому,

 

кто

 

жилъ

 

въ

 

бѣдности;

 

гораздо

 

тялшлѣе

 

тѣмъ

 

сиро-

тамъ,

 

которые

 

при

 

жизни

 

своихъ

 

родителей

 

жили

 

въ

 

до-

вольствѣ,

 

а

 

по

 

смерти

 

ихъ

 

стали

 

жить

 

въ

 

страшной

 

нищетѣ.

Горькая

 

участь

 

многихъ

 

сиротъ

 

и

 

нашего

 

духовнаго

 

званія.
Въ

 

другихъ

 

сословіяхъ

 

родители

 

по

 

смерти

 

своей

 

остав-

ляютъ

 

дома,

 

деньги,

 

недвижимую

 

собственность;

 

въ

 

нашемъ

сословіи

 

это

 

бываетъ

 

рѣдко.

 

Предсмертныя

 

слова

 

нашихъ

родителей ,

 

по

 

большей

 

части ,

 

были

 

слѣдующія :

 

учись,

сынъ,

 

хорошо

 

и

 

будешь

 

имѣть

 

кусокъ

 

хлѣба;

 

я

 

вамъ,

дѣти,

 

ничего

 

не

 

оставляю ,

 

кромѣ

 

благословенія; —поручаю;

васъ

 

волѣ

 

Божіей.

 

Въ

 

другихъ

 

сословіяхъ

 

вдовы,

 

за

 

усерд-;

ную

 

службу

 

своихъ

 

мужей,

 

получаютъ

 

пансіоны;

 

а

 

вдовы

духовнаго

 

сословія— скудныя

 

пособія ,

 

и

 

то

 

не

 

всѣ.

 

Ви
другихъ

 

сословіяхъ

 

сироты

 

помѣщаются

 

въ

 

заведеніяхъі
которыя

 

имѣютъ

 

хорошія

 

средства,

 

такъ,

 

что

 

сирота,

 

по-І
ступирши

 

въ

 

такое

 

заведеніе,

 

забываетъ

 

свое

 

сиротство!
ему

 

тамъ

 

бываетъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

было

 

при

 

жизни

 

у

 

бѣдныхъ

родителей.

 

Духовно-учебныя

 

заведенія

 

имѣютъ

 

самыя

 

скуд-і
ныя

 

средства,—не

 

могутъ

 

давать

 

того

 

воспитанія

 

своиміі
сиротамъ,

 

какое

 

необходимо

 

по

 

современнымъ

 

требованіемъі
Возлюбленный

 

Монархъ

 

нашъ,

 

такъ

 

много

 

здѣлавшій

 

добра!
Россіи,

 

обратилъ

 

свой

 

отеческій

 

взоръ

 

и

 

на

 

духовное

 

со!
словіе.

 

По

 

Монаршей

 

волѣ

 

изыскиваются

 

средства

 

къ

 

улуч-j
шенію

 

быта

 

сельскаго

 

духовенства;

 

подняты

 

вопросы

 

uj
преобразованіи

 

духовяыхъ

 

училищъ;

 

сознано

 

всѣми,

 

Щ
на

 

воспитаніи

 

.сиротъ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніях^
отпускаются

 

самыя

 

скудныя

 

седства.

 

Явились

 

добрые

 

люди,
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по

 

всѣмъ

 

краямъ

 

обширнаго

 

русскаго

 

царства,

 

съ

 

христіан-
скою

 

готовностію

 

сталп

 

жертвовать

 

отъ

 

своихъ

 

трудовъ

 

на

духовныя

 

училича.

 

Вѣримъ

 

въ

 

лучшее

 

будущее ;

 

надѣемся,

что

 

скоро

 

наступить

 

лучшая

 

пора

 

для

 

сиротъ

 

и

 

нашихъ

училищъ.—Дѣти-сироты !

  

пріймите

 

наставленіе ,

 

которое

будетъ

 

вамъ

 

преподано,

 

не

 

умомъ

 

только,

 

но

 

и

 

сердцемъ;

помните,

 

что

 

отъ

 

Господа

 

жизнь

 

и

 

смерть,

 

счастіе

 

и

 

не-

счастіе,

 

богатство

 

и

 

бѣдность.

 

Что

 

если,

 

по

 

словамъ

 

Спасите-
ля,

 

волосъ

 

съ

 

головы

 

нашей

 

не

 

падаетъ

 

безъ

 

воли

 

Божіей;
то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

смерть

 

близкихъ

 

намъ

 

родныхъ

 

не

 

могла

быть

 

безъ

 

Его

 

Святой

 

воли.

 

Утѣшайте

 

себя

 

мыслію ,

 

что

Вогъ

 

по

 

преимуществу

 

называется

 

защитникомъ

 

вдовъ

 

и

сиротъ;

 

будьте

 

благодарны

 

правительству

 

и

 

за

 

тѣ

 

средства

воспитанія,

 

которое

 

оно

 

даетъ

 

вамъ.

 

Постарайтесь

 

заботу
о

 

васъ

  

правительства

  

оправдать

 

хорошими

 

успѣхами

 

и

добрымъ

 

поведеніемъ.

 

Не

 

забывайте,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

сиротъ

нашего

 

званія

 

достигали

 

высокихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

государствѣ.

Прочитайте

 

жизнь

 

знаменитѣйшихъ

 

іерарховъ

 

русской

 

цер-

кви,

 

и

 

вы

 

убѣдитесь

 

въ

 

этой

 

истинѣ.

 

Переносите

 

терпѣ-

ливо

 

разнаго

 

рода

 

лишенія

 

въ

 

школѣ ,

 

чтобы

 

потомъ

 

не

падать

 

духомъ,

 

когда

 

пошлетъ

 

Вогъ

 

испытанія

 

въ

 

жизни.

Не

 

забывайте

 

той

 

великой

 

истины,

 

что

 

счастливъ

 

не

 

тотъ,

кто

 

имѣетъ

 

много,

 

а

 

тотъ,

 

кто

 

доволенъ

 

и

 

малымъ.

 

Смо-
тришь

 

на

 

инаго

  

отца

 

семейства ,

 

съ

 

какимь

 

трудомъ ,

 

а

иногда

 

съ

 

какою

 

неправдою,

 

собиралъ

 

богатство,

 

умирая

Ідумаетъ

 

объ

 

одномъ,

 

что

 

дѣти

 

его

 

обезпечены;

 

проходить

'немного

  

времени

 

и

 

отцовское

 

богатство

  

служить

 

не

 

въ

I

 

пользу

 

неразумнымъ

 

дѣтямъ.

 

Бываютъ

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

что,

I

 

по

 

смерти

 

родителей,

 

дѣтей-сиротъ

 

воспитывали

 

на

 

казен-

Іный

 

счетъ

 

вь

 

какомъ-либо

 

учебномъ

 

заведеніи,

 

и

 

сіи

 

по-

I

 

слѣдніе

 

своими

 

отличными

 

успѣхами

 

въ

 

наукахъ

 

прилагали

I

 

себѣ

 

дорогу

 

къ

 

такимъ

 

мѣстамъ,

 

какимь

 

не

 

достигали

 

дѣти

[|

 

богатыхъ

 

и

 

знатныхъ

 

родителей.
Вы,

 

дѣти ,

 

имѣюще

 

родителей,

 

благодарите

 

Бога

 

за

I

 

жизнь

 

вашихъ

 

родителей ;

 

они

 

даютъ

 

вамъ

 

средства

 

къ

1

 

воспитанно.

 

Утѣшайте

 

же

 

ихъ

 

своимь

 

добрымъ

 

поведешемъ

І

 

В

 

хорошими

 

успѣхами.

 

Вы

 

знаете,

 

каиихъ

 

трудовъ

 

вашимъ

I

 

родителямъ

 

стоить

 

воспиталіе

 

дѣтей.

 

Они

 

отказываютъ

 

себѣ
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въ

 

липшемъ

 

кускѣ

 

хлѣба ,

 

въ

 

приличной

 

одеждѣ.

 

Не

 

за-j
бывайте

 

того,

 

какъ

 

тяжко

 

оскорбляетъ

 

сердце

 

родителей]
дурное

 

поведеніе

 

дѣтей.

 

Сколько

 

матерей

 

умерло

 

раннеюі
смертію

 

отъ-того,

 

что

 

дѣти

 

своимъ

 

позорньшъ

 

поведеніемн
нанесли

 

безчестье

 

семейству.

 

Ты

 

здѣсь

 

въ

 

училищѣ

 

лѣ-І

нишься,

 

не

 

хочешь

 

хорошо

 

учиться,

 

а

 

тамъ,

 

въ

 

домѣ,

 

лнн

бящая

 

тебя

 

мать

 

со

 

слезами

 

предъ

 

иконою

 

Спасителя

 

не

разъ

 

молилась

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Господь

 

вразумилъ

 

тебя.

 

Ти
здѣсь

 

хорошо

 

ѣшь;

 

спокойно

 

спишь

 

отъ-того,

 

что

 

отедъ

платитъ

 

за

 

тебя

 

хорошія

 

деньги ,

 

а

 

забываешь ,

 

что

 

это

стоило

 

твоему

 

отцу

 

тяжелыхъ

 

трудовъ,

 

безсонныхъ

 

ночей]
Ваши

 

родители,

 

трудясь

 

для

 

вась,

 

о

 

томъ

 

только

 

и

 

ду-І
маютъ,

 

что

 

вотъ,

 

Ботъ

 

дастъ,

 

сынъ

 

хорошо

 

окончить

 

пол-

ный

 

курсъ

 

ученія

 

и

 

будетъ

 

опорою

 

и

 

утѣшеніемъ

 

нашей
старости.

Итакъ,

 

юность

 

пройдетъ,

 

подобно

 

водѣ,

 

текущей

 

вв

море

 

и

 

невозвращающейся.

 

Дорожите

 

же,

 

дѣти,

 

временеот

вашего

 

ученія,

 

чтобы

 

послѣ

 

не

 

л;алѣть

 

о

 

немъ.

 

Многр
есть

 

людей

 

разнаго

 

званія,

 

которые

 

сильно

 

жалѣютъ

 

і
томъ,

 

что

 

не

 

хорошо

 

учились

 

въ

 

молодости.

 

Не

 

вѣрите,-!

спросите

 

объ

 

этомъ

 

вашихъ

 

родныхъ,

 

вашихъ

 

знакомыхъі
исключевныхъ

 

изъ

 

училища

 

за

 

лѣность.

 

Отличные

 

уснѣхи

въ

 

наукахъ

 

могутъ

 

открыть

 

сиротѣ

 

дорогу

 

къ

 

высшшгь

должностямъ

 

въ

 

нашемъ

 

обширномъ

 

отечествѣ,

 

которое

такъ

 

сильно

 

нуждается

 

въ

 

просвѣщенныхъ

 

людяхъ,

 

а

 

лѣі
ность

 

и

 

дурное

 

поведеніе

 

могутъ

 

привести

 

многихъ

 

изъ

 

васі
къ

 

страшной

 

бѣдности

 

и

 

несчастію,

 

какого

 

вы

 

еще

 

не

 

ис|
пытывали.

Свящ.

 

I.

 

Вертеловскій.

(Дух.

 

Вѣстникъ)



ВОСПОМИНАНІЕ

 

О

 

СТАРОДАВНЕМЪ

 

МОНАСТЫРѢ

КАНЕВСКОМЪ.

Кіевскіе

 

продолжатели

 

Несторовой

 

лѣтописи

 

въ

 

XII
вѣкѣ,

 

упоминая

 

не

 

рѣдко

 

о

 

городѣ

 

Каневѣ,

 

не

 

оставили,

его

 

безъизвѣстнымъ

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

церковномъ.

 

У

 

дихъ

находимъ

 

два

 

свѣденія:

 

первое

 

что,

 

въ

 

И

 

44

 

году

 

9

 

іюня,
была

 

заложена

 

церковь

 

„каневская

 

святаго

 

Георгія ,

 

ве-

ликимъ

 

княземь

 

Всеволодомъ

 

Ольговичемъ;

 

другое,

 

что

въ

 

HS4

 

году,

 

когда

 

у

 

кіевлянъ

 

не

 

стало

 

князя,

 

они

 

по-

слали

 

„епископа

 

Демьяна

 

каневскаго"

 

звать

 

на

 

княженіе
къ

 

нимъ

 

Изяслава

 

Давидовича.

 

Тол;е

 

самое

 

повторено

 

и

въ

 

лѣтописи

 

Суздальской

 

или

 

Лаврентьевской.
Весьма

 

вѣроятпо,

 

что

 

упоминаемый

 

здѣсь

 

епископъ —

одно

 

лицо

 

съ

 

тѣмъ

 

юрьевскимъ

 

еиискоііомъ

 

Лемьшюмь,
который

 

въ

 

hi 47

 

году

 

находился

 

въ

 

Кіевѣ,

 

при

 

постав-

леыіи

 

въ

 

митрополиты

 

Клима

 

Смолятича

 

соборомъ

 

рус-

скихъ

 

епископовъ.

 

И

 

если

 

онъ

 

здѣсь

 

не

 

обмолвкою

 

наз-

ванъ

 

Каневскими,

 

вмѣсто

 

Ю/іьевскаго,

 

то

 

мы

 

въ

 

правѣ

 

по-

лагать

 

,

 

что

 

въ

 

срединѣ

 

XII

 

вѣка

 

юрьевская

 

епископія
находилась

 

въ

 

городѣ

 

Каневѣ,

 

при

 

церкви

 

св.

 

Георгія.
Припомнимъ,

 

что

 

въ

 

ИЗО

 

году,

 

когда

 

Юрій

 

Владиміро-
вичь

 

впервые

 

сѣлъ

 

на

 

великокняжескомъ

 

столѣ

 

кіевскомъ,
онъ

 

посадилъ

 

своего

 

сына

 

Глѣба

 

—

 

въ

 

Каневѣ ,

 

конечно

потому,

 

что

 

этотъ

 

надднѣпровскій

 

городъ

 

былъ

 

тогда

 

важ-

нѣйшимъ

 

для

 

всего

 

Поросья,

 

болѣе

 

безопаснымъ

 

отъ

 

По-
ловцевъ,

 

чѣмъ

 

находившійся

 

городъ

 

Юрьевъ,

 

который

 

въ

1095

 

году,

 

обложенный

 

на

 

все

 

лѣто

 

Половцами,

 

совсѣмъ

покинуть

 

былъ

 

своими

 

жителями;

 

и

 

великій

 

князь

 

Свято-
полкъ

 

велѣлъ

 

срубить

 

новый

 

городъ

 

на

 

Витичевомъ

 

холму

\

 

тамъ

 

поселилъ

 

юрьевцевъ

 

съ

 

ихъ

 

епископомъ

 

Мариномъ;
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а

 

сожженный

  

половцами

  

Юрьевъ

  

возобновилъ

  

уже

  

въ

1103

 

году.

У

 

жителей

 

Еанева

 

ведется

 

издавна

 

такое

 

мнѣніе,

что

 

нынѣшняя

 

соборная

 

церковь

 

св.

 

Успенія,

 

при

 

кото-

рой

 

былъ

 

нѣкогда

 

православный

 

монастырь,

 

занятый

 

впо-

слѣдствіи

 

базиліанами,

 

есть

 

та

 

самая

 

церковь,

 

что

 

зало-

жена

 

была

 

Всеволодомъ

 

Ольговичемъ.

 

Мнѣніе

 

правдопоб-
ное,

 

но

 

требующее

 

іювѣрки

 

археологической.

 

Базиліане
въ

 

своихъ

 

„визитахъ

 

каноничныхъ"

 

писали,

 

что

 

эта

 

цер-

ковь

 

была

 

сожжена

 

и

 

разорена

 

Татарами

 

въ

 

1630

 

году

и

 

съ

 

той

 

поры,

 

въ

 

продолжение

 

180-ти

 

лѣтъ,

 

стояла

 

не-

оправленного

 

,

 

безъ

 

крыши ;

 

но

 

они

 

ошибались,

 

относя

къ

 

4630

 

году

 

то

 

событіе,

 

которое

 

произошло

 

въ

 

4678,
вслѣдъ

 

за

 

разорені емъ

 

Чигирина.

 

Вотъ

 

современное

свидетельство

 

изъ

 

лѣтописи— Самовидца,

 

писанной

 

коза-

комъ

 

западно-украинскимъ:

 

„Заразъ

 

тогожъ

 

часу ,

 

отсту-

пивши

 

отъ

 

нашого

 

войска,

 

часть

 

войска

 

турецкаго

 

и

 

Та-
таръ ,

 

пошовши

 

зъ

 

Яненкомъ

 

подъ

 

Каневъ ,

 

и

 

Каневі
достали

 

и

 

изрубили

 

людей,

 

и

 

Каневъ

 

спалили

 

и

 

монастырь

где

 

у

 

церкви

 

мурованой

 

много

 

люду

 

подушили

 

огнемя

Турки."
Таковъ

 

былъ

 

конецъ

 

того

 

каневскаго

 

Успенскаго

 

мо|
настыря ,

  

который

 

еще

   

въ

 

половинѣ

 

семнадцатаго

 

вѣкя

называли

 

„монастыремъ

  

стародавпимъ."

  

Но

 

его

 

истори!
ческая

 

жизнь

  

доньшѣ

 

покрыта

 

туманомъ

 

невѣдѣнія,

 

и

 

еща

не

 

открылось

  

ничего

  

ни

 

о

 

его

 

началѣ ,

  

ни

 

о

 

состоянв?
его

 

въ

 

шестьнадцатомъ

 

вѣкѣ.

 

Только

 

изъ

 

Малороссійскагсі
лѣтописанія

  

видно ,

 

что

 

въ

 

4587

 

году

 

козаки

 

перевезла

въ

 

каневскій

 

монастырь

 

и

 

здѣсь

 

похоронили

 

тѣло

 

знаме-І
нитаго

  

рыцаря

   

своего

   

Ивана

   

Подковы ,

 

казненнаго

 

вЛ
Львовѣ

 

121

 

іюня,

 

по

 

повелѣнію

 

короля

 

Баторія;

 

что

 

въ

 

этомі
же

 

монастырѣ

 

постригся

 

и

 

окончилъ

 

свою

 

жизнь

 

сподвиж-

никъ

 

и

 

другъ

 

Подковы,

 

гетманъ

 

Шахъ,

 

Народно-укрьие-
екая

 

дума

  

о

 

Самоалѣ

   

Иушкѣ

  

хоронить

  

гдѣсь

 

и

 

этого

запорожскаго

  

вождя.

   

Это

  

показываетъ

  

намъ ,

   

что

  

ка-
невскій

 

монастырь

 

былъ

 

въ

 

особенномъ

 

уваліеніи

 

у

 

коза-

ковъ

 

того

 

времени ,

 

хотя

 

у

 

нихъ

 

невдалекѣ

 

былъ

 

уже

 

и
свой

 

монастырь

 

Терехтемировскій,

 

пожалованный

 

имъ

 

1576
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года

 

королемъ

 

Баторіемъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

заднѣпровскимъ

 

го-

родомъ

 

Терехтемировомъ.

 

Усердіе

 

козаковъ

 

къ

 

монастырю

каневскому

 

выражалось

 

и

 

тѣмъ ,

 

что

 

онп

 

надѣляли

 

его

своимъ

 

имуществомъ,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ

 

ста-

рѣйшій

 

изъ

 

;,ошедшихъ

 

къ

 

намъ

 

монастырскихъ

 

актовъ

ХѴІІ-го

 

вѣк&

 

Прочтемъ

 

его

 

,

 

въ

 

буквальномъ

 

переводѣ

съ

 

польскаго

 

языка.

„Іеремія

 

Михаилъ

 

Корыбутъ,

 

князь

 

на

 

Вишневцѣ

 

и

Лубнахъ ,

 

земель

 

русскихъ

 

воевода ,

 

староста

 

каневскій."
„Чиню

 

вѣдомымъ ,

 

кому

 

о

 

томъ

 

знать

 

надлелгало

 

бы
нынѣ

 

и

 

впредь :

 

что

 

отцовъ

 

монастыря

 

каневскаго

 

я

 

ос-

тавляю

 

при

 

всѣхъ

 

владѣніяхъ,

 

какія

 

они

 

содержали

 

при

прежнихъ

 

нашихъ

 

антецессорахъ.

 

Во-первыхъ

 

хуторъ,

 

на

Студенцѣ

 

лелхащій,

 

данный

 

нѣкогда

 

отъ

 

Иліи

 

Сторьженка,
войта

 

каневскаго;

 

другой

 

хуторъ

 

Гировщину,

 

данный

 

отъ

юзака

 

Гиренка;

 

сѣножать,

 

называемую

 

Шандерову ,

 

дан-

ную

 

нѣкогда

 

отъ

 

козаковъ,

 

лежащую

 

при

 

рѣкѣ

 

Росавѣ;

коморы

 

на

 

рынку

 

въ

 

городѣ

 

Каневѣ.

 

данныя

 

отъ

 

козака

Ѳедора

 

Рутка;

 

мельницъ

 

двѣ,

 

мучную

 

и

 

ступную,

 

къ

 

ко-

торыхъ

 

размѣръ

 

долл:енъ

 

итти

 

имъ

 

отцамъ

 

и

 

мельника

держать

 

имъ

 

своего;

 

однако

 

замковую

 

повинность

 

отправ-

лять

 

должны ;

 

млинъ ,

 

поле

 

и

 

сѣножать ,

 

называемые

 

Пе-
карскими

 

(*).

 

данные

 

отъ

 

козака

 

и

 

полковника

 

Семашка,
но

 

правамъ

 

дерлгать

 

имѣютъ;

 

озеро,

 

называемое

 

Попово

 

(**),
которое

 

лѣтомъ

 

я

 

отобралъ

 

было

 

и

 

далъ

 

слугѣ

 

своему

 

п.

Жабокрыцкому,

 

остается

 

при

 

нихъ.

 

Чѣмъ

 

всѣмъ

 

помяну-

тые

 

отцы

 

имѣютъ

 

пользоваться

 

спокойно,

 

безъ

 

препятст-

вия

 

какъ

 

отъ

 

моихъ

 

нодстаростъ ,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

дер-

Ікавцевъ;

 

на

 

что

 

я,

 

для

 

большей

 

твердости,

 

даю

 

сей

 

мой
Ілистъ,

 

за

 

подписомъ

 

руки

 

моей

 

и

 

печатью.

 

Данъ

 

въ

 

Виш-
ревцѣ

 

3

 

октября

 

4646

 

года."
Означенныя

 

здѣсь

 

владѣнія

 

подтвержденны

 

были

 

за

Іюнастыремъ

 

грамотою

 

короля

 

Яна-Казиміра

 

4

 

682

 

года,

Іа

 

въ

 

4670

 

году

 

грамотою

 

короля

 

Михаила,

 

сына

 

Іереміи

(*)

 

Т.

 

е.

 

при

 

селѣ

 

Пекаряхъ,

 

что

 

ниже

 

Канева

 

надъ.

 

устьемъ

р.

 

Роси.
(**)

 

На

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Днѣпра.
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Вишневецкаго.

 

Между

 

тѣыъ

 

и

 

царь

 

Алексѣй

 

Михайловичь
подтьерждалъ

 

своими

 

двумя

 

грамотами,

 

данными

 

въ

 

і 660
и

 

4666

 

годахъ,

 

по

 

прозьбѣ

 

тогдашнихъ

 

игуменовъ

 

канев-

скйхъ.

 

Правители

 

двухъ

 

государствъ

 

встрѣчаются

 

здѣсь

потому,

 

что

 

при

 

тогдашнихъ

 

междоусобицахъ

 

и

 

войнахъ,
Украина

 

западная

 

долго

 

находилась

 

въ

 

колебаніи

 

между

Московскою

 

державою

 

и

 

короною

 

Польскою,

 

даже

 

и

 

пос-

лѣ

 

Андрусовской

 

отдачи

 

ея

 

на

 

сторону

 

Польши.
При

 

тѣхъ

 

непрестанныхъ

 

тревогахъ,

 

опустошитель-

ныхъ

 

для

 

всей

 

Украины,

 

и

 

владѣнія

 

монастыря

 

каневскаго

были

 

разоряемы

 

и

 

онъ

 

терпѣлъ

 

частое

 

оскудѣніе;

 

а

 

потому

малороссійскіе

 

гетманы

 

пріумножали

 

его

 

имущество.

 

Еще
Богданъ

 

Хмельницкій

 

давалъ

 

монастырю

 

право

 

на

 

пере-

возъ

 

каневскій

 

и

 

каневскую

 

аренду

 

и

 

на

 

мѣстечко

 

Буб-
новъ ,

 

которое

 

передъ

 

его

 

гетманствомъ

 

находилось

 

во

владѣніи

 

переяславскаго

 

езуитскаго

 

коллегіума.

 

Иванъ

 

Вы-
говскій,

 

будучи

 

гетманомъ,

 

позволилъ

 

каневскому

 

монастырю

осаживать

 

людьми

 

слободу

 

Богородичную;

 

а

 

ЙЗрій

 

Хмель-
ницкій

 

(въ

 

1660

 

году)

 

далъ

 

право

 

на

 

двѣ

 

мельницы

 

на

р.

 

Росавѣ

 

(Колачинскую

 

и

 

Биркозовскую)

 

и

 

на

 

учрежде-

ніе

 

двухъ

 

ярмарокъ

 

при

 

помянутой

 

слободѣ ,

 

въ

 

пользу

монастырскую.

 

Въ

 

1661

 

году

 

каневскій

 

полковникъ,

 

Иванъ
Лизогубъ

 

испросилъ

 

у

 

короля

 

Яна

 

Казиміра

 

грамоту

 

на

села

 

Бабичи

 

и

 

Мальчицы

 

съ

 

мельницею

 

на

 

рѣкѣ

 

Росавѣ.

Гетманъ

 

Павелъ

 

Тетеря

 

въ

 

1663

 

году

 

далъ

 

монастырю

право

 

получать

 

размѣръ

 

съ

 

мельницы

 

Мальчининой,

 

сто-

явшей

 

въ

 

Каневѣ

 

на

 

Потокѣ

 

(*).

 

Авъ

 

слѣдующемъ

 

году,

когда

 

король

 

Янъ-Казиміръ

 

ироходилъ

 

войною

 

по

 

Укра-
инѣ

 

до

 

самаго

 

Глухова,

 

и

 

разоренъ

 

былъ

 

Терехтемиров-
скій

 

монастырь,

 

здѣпшяя

 

братія

 

принята

 

была

 

въ

 

мона-

стырь

 

каневскій.

 

По

 

этому

 

поводу

 

гетманъ

 

Иванъ

 

Брю-
ховецкій

 

въ

 

маѣ

 

4663

 

года

 

придалъ

 

каневскому

 

мона-

стырю

 

мельницу

 

въ

 

Пѣщаной

 

на

 

рѣкѣ

 

Оупоѣ.

 

Наконецъ,
большую

 

часть

 

выше

 

означенныхъ

 

владѣній,

 

остававшую-

(*)

 

По

   

тогдашнему

   

положенію

   

на

 

монастырь

  

шло

   

двіі
мѣрки,

 

а

 

третья

 

хозяину

 

млина.
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ся

 

за

 

монастыремъ ,

 

подтвердилъ

 

за

 

нимъ

 

гетманъ

 

Петро
Дорошенко,

 

своимъ

 

универсалоиъ,

 

1670

  

года.

Ияъ

 

каневскихъ

 

игуменовъ,

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

означен-

ных

 

ь

 

актахъ,

 

видны

 

два:

 

1)

 

Іовъ

 

Заіоачковскій

 

и

 

2)

 

Силь-
вестръ,

 

неизвѣстный

 

по

 

фамиліи.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

былъ
въ

 

Каневѣ

 

игуменомъ —въ

 

гетманство

 

Выговскаго

 

и

 

Юрья
Хмельницкаго,

 

съ

 

которымъ

 

находился

 

и

 

въ

 

Переясловѣ,

и

 

на

 

его

 

договорныхъ

 

статьяхъ

 

подписался

 

такъ :

 

„Коб-
ринскій

 

архимандритъ,

 

игуменъ

 

каневскій,

 

Іовъ

 

Заіончков-
скій."

 

Преемникъ

 

его

 

игуменъ

 

Сильвестръ,

 

видѣнъ

 

въ

 

466S
и

 

1666

 

годахъ.

 

Гдѣ

 

находился,

 

въ

 

это

 

время

 

Іовъ,

 

считав-

шійся

 

кобринскимъ

 

архимапдритомъ,

 

мнѣ

 

неизвѣстно;

 

а

кончина

 

его

 

полагалась

 

въ

 

4676

 

году.

 

Но

 

извѣстенъ

еще

 

и

 

третій

 

настоятель

 

того

 

стародавняго

 

каневскаго

монастыря,

 

Макарій

 

Токаревскіи,

 

котораго

 

святыя

 

мощи

находятся

 

нынѣ

 

въ

 

переясловскомъ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ.

Онъ,

 

какъ

 

видно,

 

былъ

 

настоятелемъ

 

въ

 

каневскомъ

 

мо-

настырѣ—

 

въ

 

семидесягпыхъ

 

годахъ

 

XVII

 

вѣка,

 

подъ

 

ко-

нецъ

 

которыхъ

 

и

 

претерпѣлъ

 

кончину

 

мученика,

 

при

 

ра-

зреши

 

самаго

 

монастыря

 

въ

 

4678

 

году.

 

Съ

 

этимъ

 

годомъ

означена

 

кончина

 

преподобнаго

 

Макарія —въ

 

географи-
ческом*

 

С.іпваргь

 

,

 

въ

 

первой

 

части,

 

изданной

 

1801

 

года

,см.

 

на

 

стр.

 

949);

 

а

 

подтвержденіе

 

этому

 

году

 

нашлось

въ

 

Помлшшкѣ

 

каневскаго

 

монастыря

 

базиліанскаго

 

(на-
чало

 

котораго

 

писано

 

1780

 

года,

 

а

 

продолжекіе

 

въ

 

1814-мъ).
Тутъ ,

 

въ

 

поминаніи

 

архимандритом

 

каневскаго

 

Успен-
скаго

 

монастыря ,

 

съ

 

означеніемъ

 

ихъ

 

прозваній

 

и

 

го-

довъ

 

преставленія,

 

поставлено

 

вначалѣ:

Всечестнаго

 

отца

 

Іова —Заіопчковскги,

 

1676.
Блаженнаго

 

Макарія — Токарскій,

 

4678.
Нельзя

 

и

 

сомнѣваться

 

что

 

означенные

 

здѣсь

 

годы

заимствованы

 

изъ

 

прежняго

 

помянника

 

или

 

иной

 

старин-

ной

 

записки ,

 

безъ

 

всякаго

 

соображенія

 

о

 

разореніи

 

мо-

настыря,

 

которое

 

базиліане,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

относили

къ

 

ібЗО

 

году.

 

А

 

что

 

блаженный

 

Макарій,

 

будучи

 

ка»ев-

шімъ

 

игуменомъ,

 

именовался

 

архимандрижомъ

 

Овруцкимъ,
то

 

видно

 

изъ

 

его

 

собственноручной

 

подписи

 

на

 

книгѣ

Бесѣдъ

 

Златоустаю

 

(кіевской

 

печати

 

1623

 

года),

 

сохра-
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нившейся

 

въ

 

переяслоііскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ

 

„Ma-
карт

 

Токарскги

 

архимандритъ

 

овручскій,

 

игуменъ

 

пинскій,
кулятицкій,

 

каневскій...."

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

эта

 

подиись

 

безъ
означенія

 

года.

У

 

переясловцевъ

 

составилось

 

иное

 

мнѣніе:

 

будто

 

пре-

подобный

 

Макарій

 

былъ

 

каневскимъ

 

игуменомъ

 

—

 

въ

 

гет-

манство

 

Богдана

 

Хмельницкаго

 

и

 

замученъ

 

въ

 

Каневѣ—

в»

 

семпябріь

 

1635

 

года.

 

Хотя

 

это

 

мнѣніе

 

уже

 

вошло

 

и

въ

 

сочиненія

 

историческія;

 

но

 

мы

 

еще

 

въ

 

1847

 

году

 

(въ
„Бубновской

 

Сотнѣ")

 

предпочли

 

показаніе

 

вышеприведен-

ное.

 

О

 

разорены

 

каневскаго

 

монастыря

 

еъ

 

сею»»6рѣ

 

1633
года,

 

татарами

 

или

 

иными

 

непріятелями ,

 

нѣтъ

 

современ-

ныхъ

 

извѣстій ;

 

да

 

не

 

могло,

 

кажется,

 

и

 

быть

 

этого

 

разо-

ренія;

 

ибо

 

въ

 

томъ

 

году,

 

но

 

универсалу

 

Богдана

 

Хмель-
ницкаго,

 

данному

 

изъ

 

Переяслова

 

45

 

августа,

 

собиралось
огромное

 

козацкое

 

войско

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

Днѣпра

 

въ

Чигиринъ,

 

куда

 

прибыло

 

и

 

значительное

 

татарское

 

войско
съ

 

ханскимъ

 

сыномъ ,

 

для

 

совмѣстнаго

 

похода

 

противъ

Щляковъ.

 

Хотяже

 

послѣ

 

Жванецкаго

 

дѣла

 

распущенные

татаре

 

и

 

производили

 

разоренія

 

въ

 

Украинѣ

 

западной,

но

 

это

 

было

 

уже

 

зимою,

 

въ

 

концѣ

 

1653

 

года,

 

и

 

до

 

Ка-
нева

 

не

 

достигало.

Кто

 

былъ

 

каневскимъ

 

игуменомъ

 

въ

 

томъ

 

году

 

и

 

въ

предшедшихъ ,

 

то

 

еще

 

неизвѣстно ;

 

но

 

тогдашній

 

канев-

скій

 

игуменъ

 

не

 

могъ

 

именоваться

 

архчмандр>томг,

 

Овруч-
скимъ,

 

потому

 

что

 

это

 

званіе

 

въ

 

тѣ

 

именно

 

годы

 

принад-

лежало,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

архимандритствомъ

 

Жидичшскаю

 

мо-

настыря,— Александру

 

Мукосію-Дениску,

 

преемнику

 

Леон-
ид

 

Шицика-Залескаго,

 

которому

 

первому

 

дана

 

была

 

Ов-
ручская

 

архимандрія,

 

но

 

возвращеніи

 

ея

 

отъ

 

уніатовъ.
Правда,

 

и

 

въ

 

4678

 

году

 

былъ

 

Овручскимъ

 

архиман-

дритомъ

 

Ѳеофанъ

 

Креховецкій ,

 

ирежній

 

намѣстникъ

 

Со-
фійекій.

 

Но

 

онъ

 

былъ

 

тогда

 

уже

 

дѣйствительнымъ

 

архи-

мандритомъ

 

въ

 

Овруцкомъ

 

монастырѣ;

 

а

 

каневскій

 

игуменъ

продолжалъ

 

именоваться

 

только

 

по

 

прежнему

 

служенію

 

и
пребыванію

 

своему

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ,

 

до

 

его

 

разорения,
которое

 

произошло

 

весною

 

467 1

 

года,

 

по

 

справедливому

примѣчанію

   

„Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

  

Извѣстій,"
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къ

 

одному

 

изъ

 

помѣщаемыхъ

 

тамъ

 

писемъ

 

Лазаря

 

Ната-
новича.

Прочтемъ

 

это

 

письмо ,

 

писанное

 

„до

 

пана

 

гетмана".
„Его

 

милость

 

о.

 

архимандритъ

 

Овруцкій ,

 

не

 

могучи

на

 

архимандріи

 

своей

 

спокойного

 

мѣти

 

пожитка

 

и

 

знище-

ній

 

оразъ

 

ордами

 

и

 

ляхами,

 

утративши

 

челядь,

 

которыхъ

позабіяно

 

и

 

речи

 

его

 

побрано,

 

запустился

 

билъ

 

на

 

покло-

неніе

 

мѣсцамъ

 

святымъ

 

до

 

Кіева,

 

лее

 

мой

 

рукоположенецъ

посѣтилъ

 

мя

 

яко

 

сынъ

 

отца

 

и

 

бѣди

 

свои

 

виличалъ.

 

Его
милость

 

теди

 

якъ

 

человѣка

 

зацного

 

и

 

въ

 

церкви

 

Божой
заслулюного

 

рачь

 

вельможность

 

твоя

 

вдячне

 

приняти

 

и

ему

 

яко

 

годному

 

вѣры

 

вѣру

 

во

 

всемъ

 

дати

 

(*)."
Очевидно,

 

что

 

это

 

письмо

 

было

 

къ

 

Чигиринскому

 

гет-

ману

 

Петру

 

Дорошенку .

 

а

 

не

 

къ

 

сѣверскому

 

сопернику

его

 

Демьяну

 

Игнатовичу

 

Многогрѣшному.

 

А

 

вотъ

 

и

 

другое,

весьма

 

замечательное

 

письмо

 

Лазаря

 

Барановича ,

 

нес-

колько

 

ранѣе

 

писанное

 

„къ

 

отцу

 

архимандриту

 

Овруц-
кому

 

16

 

мая

 

1671

 

года".
„Весьма

 

соболѣзную

 

о

 

томъ

 

приключеніи,

 

котораго

 

вы

и

 

отклонить

 

не

 

могли.

 

Въ

 

озлобленіи

 

этомъ

 

ищите

 

утѣше-

нія

 

въ

 

одномъ

 

Богѣ .

 

который

 

кого

 

любить ,

 

того

 

и

 

нака-

зываетъ.

 

Вы

 

находились

 

какъ

 

роза

 

между

 

шипами:

 

она

 

ра-

стетъ

 

между

 

ними .

 

а

 

они

 

ей

 

ни

 

чуть

 

вредить

 

не

 

могутъ;

будете

 

долго

 

еще

 

процвѣтать

 

въ

 

церкви

 

Вожіей, —какъ

 

въ

вертоградѣ, —доколѣ

 

не

 

достигнете

 

небеснаго.—И

 

Хри-
стосъ

 

не

 

легко

 

пріобрѣлъ

 

тотъ

 

вѣнецъ.

 

которымъ

 

теперь

Онъ

 

украшенъ :

 

сперва

 

на

 

земли

 

перенесъ

 

терновыя

 

на

главѣ

 

Своей

 

колючки,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

получилъ

 

на

 

небеси

 

вѣ-

нецъ

 

не

 

увядаемый.

 

---

 

Умѣетъ

 

Господь

 

избавить

 

благочѳ-

стивыхъ

 

отъ

 

искушеяш

 

(2

 

Петр.

 

II,

 

0).

 

Много

 

золъ

 

правед-

нику,

 

но

 

Господь

 

отъ

 

всѣхъ

 

избавить

 

его

 

(Псал.

 

XXXIII,

(*)

 

„Письмо

 

писано

 

о

 

блаяс.

 

Макаріѣ

 

Овручскомъ.

 

Огра-
бленіе

 

и

 

опустошеніе

 

овручекой

 

обитслп

 

совершено

 

конечно

 

въ

тоже

 

время,

 

какъ

 

полковник

 

і.

 

Пиво

 

ограбилъ

 

имѣніе

 

братскаго
маннстыря

 

и

 

убилъ

 

нѣсколькихъ

 

монаховъ,

 

что

 

было

 

3

 

мая

1671

 

г.-Памят.

 

кіев.

 

ком.

 

II,

 

257 --266."
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20).

 

Крѣпко

 

хотѣлось

 

мнѣ

 

жить

 

по

 

пріятельски

 

съ

 

вами

у

 

всемилостиваго

 

Спаса ,

 

или

 

гдѣ

 

бы

 

вамъ

 

понравилось;»

но

 

теперь

 

этихъ

 

лыкъ

 

не

 

дерутъ

 

уже;

 

прежде

 

гораздо?
удобнѣе-

 

было

 

отыскать

 

мѣсто,

 

нежели

 

теперь;

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

и

 

сами

 

ѣдимъ

 

хлѣбъ

 

въ

 

изнуреніи

 

(Пс.

 

CXXXVIJ
2) ,

 

но

 

готовы

 

подѣлиться

 

съ

 

вами

 

тѣмъ

 

же ,

 

потому

 

что

другаго

 

нигдѣ

 

нѣтъ,

 

развѣ

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ни

 

болѣзнь.)

ни

 

печаль-,

 

ни

 

воздыханіе. —Желаю

 

вамъ

 

послѣ

 

многихъі
лѣтъ

 

многихъ

 

обителей

 

въ

 

небѣ

 

,

 

и

 

съ

 

молитвами

 

моими'
благословеніе

 

препосылаю."
Въ

 

этомъ

 

Овручскомъ

 

архимандритѣ

 

редакція

 

Чер-
ниговскихъ

 

Извѣстій

 

уже

 

признала

 

блаженнаго

 

Макарія^
Такимъ

 

образомъ

 

начинаетъ

 

опредѣляться

 

съ

 

историческою!
вѣрностью

 

самая

 

жизнь

 

преподобнаго

 

игумена

 

каневскаго.;

А

 

что

 

бы

 

опредѣлить

 

и

 

день

 

его

 

страдальческой

 

кончины.;
прочтемъ

 

слѣдующее

 

мѣсто

 

изъ

 

лѣтоииси

 

Самуила

 

Величка,і
такъ

 

сердечно

 

изображавшаго

 

видѣнные

 

имъ

 

слѣды

 

рушш\
чигиринской.

„Наконецъ

 

увидѣвши

 

бѣсурманы

 

свою

 

немощъ,

 

ижа

войскамъ

 

христіанскимъ

 

отнюдъ

 

нѣчого

 

болшъ

 

немогутъ^
сотворити ,

 

августа

 

25

 

рушили

 

назадъ

 

зъ

 

иодъ

 

БужишІ
отъ

 

войскъ

 

христіанскихъ

 

въ

 

гору

 

Днѣира,

 

и

 

нѣгдѣсь

 

но,

фатигахъ

 

военныхъ

 

зъ

 

шесть

 

дней

 

отдохнувши,

 

притягнули

подъ

 

старожитное,

 

славное

 

мѣсто

 

козацкое

 

надъ

 

Днѣпромъ

стоявшое,

 

Каневъ,

 

и

 

септевргя

 

числа

 

чтгоертаго

 

въ

 

чет-

вертом

 

добувши

 

оній,

 

и

 

множество

 

народа

 

въ

 

немъ

 

убивши,
крайней

 

предали

 

руинѣ

 

и

 

запустѣнію.

 

А

 

особливе

 

въ

 

ста-

риномъ

 

и

 

красномъ

 

монастыру

 

каневскомъ,

 

въ

 

церковь

великую

 

каменную

 

много

 

было

 

людей

 

каневскихъ.

 

надѣю-

чися

 

въ

 

ней

 

отъ

 

бѣди

 

спастися,

 

убѣгло

 

и

 

замкнулося;

 

не
Турки

 

церковъ

 

оную

 

около

 

дровами

 

и

 

соломами

 

доволне
обложивши,

 

и

 

сполне

 

зо

 

всѣмъ

 

монастиремъ

 

зажегши,

 

всѣхі

людей

 

въ

 

церквѣ

 

задушили."
И

 

такъ

 

роковымъ

 

днемъ

 

Канева

 

было

 

4-е

 

число

 

сен-

тября.

 

Гетманъ

 

Самойловичъ

 

того

 

дня

 

писалъ

 

изъ

 

Перея-
слова

 

свои

 

запоздалыя

 

и

 

безполезныя

 

распоряженія

 

обг
оборонѣ

 

Канева.

 

А

 

окаянный

 

„князь

 

Малороссійскои
Украины —Юрій-Гедеонъ-Венжикъ

  

Хмельницкій"

  

писалі
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12

 

сентября

 

изъ

 

Лодыжина

 

о

 

своемъ

 

поворотѣ

 

изъ-подъ

 

Ка-
нева— „где

 

же

 

ся

 

такъ

 

стало,

 

Господь

 

судія

 

правдивый
гаковымъ

 

незбожнымъ

 

радцомъ,

 

ижъ

 

людей

 

до

 

такой

 

тяж-

кой

 

неволи

 

и

 

подъ

 

мечъ

 

черезъ

 

упоръ

 

свой

 

домове

 

Божій
до

 

разоренія

 

довели,

 

пометою

 

быти

 

не

 

омѣгнкаетъ."

 

(Его-
же

 

перваго

 

и

 

постигла

 

Божія

 

кара!)
Православный

 

монастырь

 

въ

 

Каневѣ

 

возобновлялся
и

 

въ

 

XVIII

 

вѣкѣ,

 

но

 

о

 

томъ

 

я

 

разскажу

 

послѣ;

 

а

 

къ

 

вос-

поминанію

 

о

 

гтародавнемъ

 

Каневскомъ

 

монастырѣ

 

при-

надлежитъ

 

еще

 

то,

 

что

 

въ

 

немъ

 

1669

 

года

 

находился

 

кіев-
скій

 

митрополитъ

 

Іосифъ

 

Нелюбовичъ-Тукальскій

 

и

 

здѣсь

25

 

марта

 

посвятилъ

 

въ

 

діаконы

 

-

 

будущаго

 

святителя

 

Ро-
стовскаго,

 

Дииитрін

 

Тутпалонпча.

М.

 

Максимовича

1

 

Декабря

   

ІВбІ

 

годя.

На

 

Старомъ-Кіевѣ.



ПЯТИДЕСЯТИЛѢТНІЙ

 

ЮБИЛЕИ

 

МОСКОВСКОЙ
ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

Первое

 

ноября

 

текущаго

 

года

 

было

 

для

 

московской
семинаріи

 

днемъ.

 

въ

 

который

 

исполнилось

 

ровно

 

пятьде-

сятъ

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

ея

 

открытія.

 

Она

 

ознаменовала

 

этотъ

день

 

особымъ,

 

приличнымъ

 

случаю,

 

праздникомъ.

 

Сколько
намъ

 

извѣстно,

 

духовныя

 

заведенія

 

очень

 

недавно

 

начали

праздновать

 

свои

 

юбилеи,

 

и

 

помянутое

 

торжество

 

москов-

ской

 

семинаріи

 

чуть

 

ли

 

но

 

третій

 

опытъ

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

Изъ

 

всѣхъ

 

семинарій.

 

московскай

 

первая

 

подаетъ

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

примѣръ

 

другимъ

 

семинаріямъ,

 

заимствовавши

его,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

отъ

 

духовныхъ

 

академій.
Еще

 

наканунѣ

 

своего

 

праздника .

 

московская

 

семи-

нарія .

 

обращаясь

 

къ

 

прожитому

 

пятидесятилѣтію ,

 

сочла

нужнымъ

 

почтить

 

поминовеніемъ

 

умершихъ

 

за

 

это

 

время

начальниковъ

 

.

 

наставниковъ

 

и

 

воспитанниковъ

 

ея.

 

Для
этого,

 

31-го

 

октября ,

 

утромъ ,

 

въ

 

домовой

 

семинарской
церкви

 

совершена

 

была

 

заупокойная

 

обѣдня.

 

по

 

оконча-

ніи

 

которой

 

ректоромъ

 

семинаріи,

 

архимандритомъ

 

Игна-
тіемъ,

 

отправлена

 

была

 

торжественная

 

панихида.

Вечеромъ

 

того

 

же

 

дня,

 

въ

 

той

 

же

 

семинарской

 

церкви,

совершено

 

было ,

 

при

 

участіи

 

преосвященнаго

 

Саввы,
епископа

 

моясайскаго ,

 

торжественное

 

всенощное

 

бдѣніе

въ

 

продоляшгіе

 

котораго

 

садъ ,

 

раскинутый

 

предъ

 

глав-

нымъ

 

семинарскимъ

 

домомъ,

 

былъ

 

освѣщенъ.

 

По

 

прибытіи
въ

 

церковь,

 

въ

 

исходѣ

 

6-го

 

часа,

 

мы

 

нашли

 

ее

 

уже

 

до-

статочно

 

полною ;

 

чуть

 

ли

 

не

 

большая

 

половина

 

занята

была

 

семинаристами

 

и

 

служащими

 

при

 

семинаріи

 

лицами;
остальная

 

часть

 

сторонними

 

иосѣтителями.

Въ

 

день

 

самаго

 

праздника,

 

1-го

 

ноября,

 

въ

 

девять

часовъ,

 

по

 

благовѣсту

 

маленькаго

 

семинарскаго

 

колокола,
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собрались

 

любители

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

воспитан-

ники

 

семинаріи,

 

бывшіе

 

и

 

настоящіе,

 

въ

 

семинарскую

 

цер-

ковь

 

къ

 

слушанію

 

литургіи.

 

Ее

 

совершали

 

митрополитъ

юсковскій

 

Филаретъ

 

и

 

Леонидъ

 

,

 

епископъ

 

дмитровскій.
Въ

 

служеніи

 

участвовали

 

еще

 

два

 

архимандрита:

 

ректоръ

и

 

инспекторъ

 

семинаріи,

 

и

 

всѣ

 

имѣющіе

 

священный

 

санъ

наставники.

 

Пѣніе

 

происходило

 

на

 

два

 

хора:

 

семинарскіе
пѣвчіе

 

держали

 

лѣвый ;

 

пр.чвый

 

же

 

былъ

 

предоставленъ

ічудовскимъ.

 

Проповѣдь

 

была

 

произнесена

 

однимъ

 

изъ

 

про-

і{)ессоровъ

 

семинаріи,

 

протоіереемъ

 

Е.

 

М.

 

Алексинскимъ,
на

 

текстъ:

 

„Богъ

 

есть

 

дѣйствуяй

 

въ

 

насъ

 

и

 

еже

 

хотѣти

и

 

еже

 

дѣяти

 

о

 

благоволеніи."

 

Въ

 

ней

 

мы

 

не

 

нашли

 

осо-

оаго

 

приспособленія

 

къ

 

случаю.

 

Проповѣдникъ,

 

обратись
въ

 

краткимъ

 

благодареніемъ

 

къ

 

Богу

 

по

 

случаю

 

прожи-

гаго

 

семинаріей

 

пятидесятилѣтія ,

 

остановился

 

на

 

томъ,

по

 

пути,

 

которые

 

предлежать

 

въ

 

жизни

 

каждому,

 

и

 

спо-

собы,

 

которымъ

 

каждый

 

пользуется,

 

всецѣло

 

зависятъ

 

отъ

Вога,

 

и

 

потому

 

каждый

 

проходящій

 

эти

 

пути

 

и

 

пользую-

тся

 

этими

 

способами

 

долженъ,

 

„ириращая

 

данный

 

ему

іігалантъ,"

 

благодарить

 

Бога ,

 

дѣйствующаго

 

въ

 

насъ

 

и

■еже

 

хотѣти

 

и

 

еже

 

дѣяти

 

о

 

благоволеніи.

 

Послѣ

 

литургіи
Іовершенъ

 

былъ

 

молебенъ ,

 

со

 

включеніемъ

 

въ

 

прошеніл
ртеній

 

особыхъ

 

прошеній,

 

приспособленныхъ

 

къ

 

случаю

Праздника.

 

Въ

 

немъ

 

принимали

 

участіе,

 

кромѣ

 

двухъ

 

свя-

Іценнодѣйствовавшихъ

 

литургію

 

преосвященныхъ,

 

еще

 

два

Ірхіерея:

 

Евгеній,

 

бывпіій

 

архіепископъ

 

ярославскій,

 

слу-

кавили

 

первымъ

 

ректоромъ

 

московской

 

семинаріи,

 

и

 

Сав-
|а,

 

епископъ

 

можайскій.

 

бывшій

 

очень

 

недавно

 

тоже

 

ея

Іекторомъ;

 

въ

 

молебнѣ

 

принимали

 

участіе

 

еще

 

шесть

 

архи-

рандритовъ

 

и

 

много

 

протоіереевъ

 

и

 

священниковъ.

 

Моле-
|енъ

 

заключенъ

 

былъ,

 

по

 

обычаю,

 

возглашеніемъ

 

много-

ііѣтія

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

царствующему

 

дому;

Іослѣ

 

чего

 

возглашена

 

была

 

вѣчная

 

память

 

Императорамъ:
[■Александру

 

І-му

 

и

 

Николаю

 

І-му;

 

за

 

тѣмъ

 

опять

 

много-

Іѣтіе

 

святѣйшему

 

правительствующему

 

Синоду

 

и

 

митропо-

Іиту

 

московскому

 

Филарету;

 

за

 

многолѣтіемъ

 

слѣдовала

рчная

 

память

 

Августину,

 

архіепископу

 

московскому,

 

при

Рторомъ

 

была

 

открыта

 

семинарія,

 

Серафиму,

 

и

 

другимъ
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архіереямъ,

 

п

 

всѣмъ

 

усопгаимъ

 

начальникамъ,

 

наставни-і

камъ

 

и

 

воснитанникамъ

 

ея:

 

наконецъ,

 

опять

 

многолѣтіа

теперь

 

начальствующимъ.

 

учащимъ,

 

и

 

учащимся

 

въ

 

семи-]
наріи.

 

Молебствіе

 

кончилось

 

ровно

 

въ

 

12

 

часовъ.

Около

 

половины

 

перваго

 

часа,

 

открылся

 

актъ.

 

за

 

не-J
достаткомъ

 

нарочно

 

устроенной

 

для

 

этого

 

залы,

 

въ

 

одной
изъ

 

болѣе

 

просторныхъ

 

классныхъ

 

комнатъ.

 

Входъ

 

были
по

 

билетамъ.

 

Въ

 

ік

 

сѣтителяхъ

 

недостатка

 

не

 

замѣчалосьі

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

видны

 

были

 

и

 

дамы.

 

На

 

передней

 

сторона

комнаты

 

развѣшены

 

были

 

портреты

 

Императора

 

и

 

митро-І
полита

 

московскаго

 

Филарета;

 

посредине,—каѳедра

 

для

ораторовъ

 

праздника,

 

и

 

иередъ

 

каѳедрой

 

столъ,

 

окружен-]
ный

 

креслами

 

для

 

почетныхъ

 

посѣтителей.

 

По

 

прибытМ
въ

 

залу

 

Филарета,

 

митрополита

 

московскаго,

 

актъ

 

открылся

духовнымъ

 

пѣснопѣніемъ,

 

по

 

окончаніи

 

котораго

 

взошелті
на

 

каѳедру

 

секретарь

 

семинарскаго

 

правленія,

 

священники

С.

 

С.

 

Владимірскій

 

.

 

и

 

прочиталъ

 

указъ

 

святѣйшаго

 

си|
нода

 

о

 

Высочайшемъ

 

разрѣшеніи

 

на

 

праздникъ.

 

За

 

тЪт
одинъ

 

изъ

 

наставниковъ

 

семинаріи,

 

А.

 

И.

 

Цвѣтковъ,

 

про!
читалъ

 

историческую

 

записку

 

о

 

судьбѣ

 

московской

 

семи!
наріи

 

за

 

прошлое

 

пятидесятилѣтіе.

 

Изъ

 

этой

 

записки

 

по!
сѣтители

 

узнали,

 

что

 

московская

 

семинарія

 

открыта

 

был|
въ

 

1814-мъ

 

году,

 

и

 

помѣщалась

 

первоначально

 

за

 

Москвою!
на

 

Перервѣ,

 

гдѣ

 

она

 

пребывала

 

десятъ

 

лѣтъ.

 

Съ

 

открыі
тіемъ

 

семинаріи

 

въ

 

ея

 

обновленномъ

 

видѣ ,

 

чему

 

обязан!
она

 

коммиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

разширенъ

 

былъ

 

круги

семинарскаго

 

курса:

 

въ

 

него

 

введены

 

были,

 

кромѣ

 

богоі
словскихъ,

 

науки

 

словесныя.

 

философскія

 

и

 

потомъ

 

истоі
рическія.

 

Латынь,

 

на

 

которой

 

писались

 

и

 

изучались

 

уроки

замѣнена

 

была

 

живою

 

русскою

 

рѣчью.

 

Изъ

 

Перервы

 

мог
сковская

 

семинарія,

 

за

 

неудобствомъ

 

помѣщенія,

 

перевеі
дена

 

была

 

въ

 

самую

 

Москву ,

 

въ

 

Заиконоспаскій

 

монаі
стырь,

 

гдѣ

 

она

 

оставалась

 

до

 

1844-го

 

года,

 

когда

 

пріобі
рѣли

 

для

 

нея

 

домъ

 

Остермана,

 

тотъ

 

самый,

 

въ

 

котором!
она

 

и

 

доселѣ

 

помѣщается.

 

Чтеніе

 

исторической

 

запискі
заключено

 

было

 

обращеніемъ

 

къ

 

присутствующему

 

туш
митрополиту

 

московскому

 

Филарету

 

съ

 

благодарностію

 

Ш
его

 

неусыпное

 

попеченіе

  

о

 

семинаріи

  

своими

  

мудрым!
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распоряженіями

 

и

 

пожертвованіями.

 

Послѣ

 

сего

 

митропо-

лита,

 

всталъ,

 

и,

 

сказавъ

 

нѣсколько

 

словъ,

 

вручилъ

 

ректору

семинаріи

 

образъ

 

Спасителя

 

на

 

благословеніе

 

семинаріи.
Bg

 

тѣмъ

 

на

 

каѳедру

 

взошелъ

 

опять

 

секретарь

 

семинаріи,
и

 

прочелъ

 

указъ

 

о

 

наградахъ

 

начальникамъ

 

и

 

наставни-

камъ

 

семинаріи

 

по

 

случаю

 

юбилея.

 

Болѣе

 

заслуженные

изъ

 

нихъ

 

награждены

 

были:

 

иные

 

знаками

 

ордена

 

св.

 

Анны
2-й

 

степени,

 

иные

 

полнымъ

 

окладомъ

 

жалованья

 

(429

 

р.)
изъ

 

суммы

 

моек,

 

епархіи,

 

иные

 

половиннымъ ,

 

иные

 

трет-

нымъ,

 

и

 

проч.

 

Наставники

 

семинаріи,

 

имѣющіе

 

священный
санъ,

 

получили

 

или

 

камилавки,

 

или

 

скуфьи.

 

Не

 

оставленъ

безъ

 

признательности

 

и

 

купецъ,

 

попечитель

 

семинаріи

 

по

хозяйственной

 

части :

 

онъ

 

награжденъ

 

золотою

 

медалью.

Въ

 

заключеніе

 

акта,

 

было

 

доведено

 

до

 

свѣдѣнія

 

присут-

ствующихъ

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

пользу

семинаріи,

 

по

 

случаю

 

ел

 

праздника:

 

1)

 

отъ

 

митрополита

московскаго

 

Филарета

 

7,000

 

руб.

 

серебромъ

 

,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

проценты

 

съ

 

этого

 

капитала

 

выдаваемы

 

были

 

од-

ному

 

изъ

 

долѣе

 

прослужившихъ

 

и

 

болѣе

 

дѣятельныхъ

 

на-

ставниковъ

 

семинаріи ;

 

2)

 

отъ

 

каѳедральнаго

 

протоіерея
П.

 

Е.

 

Покровскаго

 

1,000

 

руб.

 

сер.;

 

3)

 

отъ

 

настоятелей
московскихъ

 

монастырей

 

1,Ш0

 

руб.

 

сереб.;

 

они

 

обѣщались

дѣлать

 

подобныя

 

же

 

пожертвованія

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

4)

 

отъ

 

старца

 

Евгенія ,

 

бывшаго

 

архіепископа

 

яроелав-

скаго,

 

образъ

 

Донской

 

Вожіей

 

Матери,

 

50

 

экземпляровъ

Нов.

 

Завѣта

 

на

 

русскомъ

 

нарѣчіи,

 

и

 

несколько

 

экземпля-

ровъ

 

своихъ

 

проповѣдей

 

для

 

раздачи

 

ученикамъ

 

высшаго

и

 

средняго

 

отдѣленій,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

на

 

оберткѣ

 

полученной

 

книги

 

написалъ ,

 

что

 

это

 

даритъ,

въ

 

день

 

праздника

 

пятидесятилѣтія

 

семинаріи,

 

первый,

 

по

ея

 

открытіи,

 

ректоръ.

Торжество

 

заключилось

 

обычнымъ

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

обѣдомъ,

 

на

 

который

 

приглашены

 

были:

 

почетное

московское

 

духовенство,

 

по

 

два

 

воспитанника

 

изъ

 

каждаго

прошлаго

 

курса

 

семинаріи

 

и

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

свѣтскихъ

почетныхъ

 

лицъ;

 

всего

 

на

 

обѣдѣ

 

присутствовало

 

до

 

по-

лутораста

 

человѣкъ.

(Рус.

 

Вѣд.).



НОВЫЙ

  

ИСТОЧНИКЪ

 

ДЛЯ

 

СОДЕРЖАНІЯ

 

СЕЛЬ-
скихъ

 

школъ.

Одна

 

школа

 

возникаетъ

 

за

 

другою,

 

строятся

 

новыя

зданія

 

для

 

школъ ,

 

нанимаются

 

учители ,

 

выписываются

книги,

 

и

 

на

 

все

 

это

 

нѣтъ

 

никакого

 

особаго

 

сбора, —вслѣд-

ствіе

 

чего

 

желающихъ

 

учиться

 

такъ

 

много,

 

что

 

часто

 

при-

ходится,

 

за

 

недостаткомъ

 

помѣщенія,

 

отказывать

 

учени-

камъ

 

въ

 

дозволеніи

 

посѣщать

 

школы.

Но

 

откуда

 

же

 

взялись

 

деньги

 

на

 

ихъ

 

содержаніе?
Чтобы

 

отвѣтить

 

на

 

этотъ

 

естественный

 

вопросъ ,

 

я

 

дол-

женъ

 

начать

 

довольно

 

издалека. —Однимъ

 

изъ

 

мировыхъ

посредниковъ

 

Чухломскаго

 

уѣзда

 

быль

 

поднятъ

 

вопросъ:

 

не

лучше

 

ли

 

и

 

не

 

дешевле

 

ли

 

будетъ

 

крестьянину

 

получать

паспорты

 

и

 

виды

 

на

 

отлучку

 

не

 

изъ

 

казначейства,

 

а

 

изъ

волостнаго

 

правленія?

 

По

 

одобреніи

 

этого

 

проэкта

 

кѣмъ

слѣдуетъ,

 

онъ

 

и

 

былъ

 

введенъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

года

 

три

 

тому

назадъ.

 

Годовой

 

паспортъ

 

при

 

настоящемъ

 

порядкѣ

 

обхо-
дится

 

крестьянину

 

дешевле

 

прежняго

 

семидесятью

 

копѣй-

ками;

 

почему

 

это? — положительно

 

не

 

знаю,

 

проѣздъ -ли

 

до

города

 

стоить

 

дорого,

 

или

 

есть

 

другая

 

причина,

 

умень-

шающая

 

цѣнность

 

паспорта —не

 

знаю.

 

Результате мъ

 

этого

было

 

то,

 

что

 

крестьяне,

 

по

 

иниціативѣ

 

своего

 

посредника,

постановили

 

взымать

 

съ

 

каждаго

 

получающаго

 

паспортъ

по

 

дватцати

 

пяти

 

копѣекъ

 

въ

 

пользу

 

мірскихъ

 

суммъ.

 

Изъ
этого

 

сбора,

 

съ

 

прибавкою

 

къ

 

нему

 

штрафныхъ

 

денегъ,

взымаемыхъ

 

за

 

записку

 

разныхъ

 

условій

 

и

 

документовъ

 

въ

особо

 

заведенныя

 

при

 

волостаыхъ

 

правленіяхъ

 

шнуровыя

книги—составились

 

капиталы.

 

Благодаря

 

вліянію

 

того

 

же

посредника ,

 

когда

 

этихъ

 

денегъ

 

собралось

 

достаточно,

крестьяне

 

изъявили

 

готовность

 

устроить

 

на

 

нихъ

 

школы,

т.

 

е.

 

производить

 

постройку

 

или

 

наемъ

 

помѣщенія,

 

и

 

жа-

лованье

 

учителямъ

 

по

 

120

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

и

 

покупать

 

книги

и

 

учебныя

 

пособія.

 

Такимъ

 

путемъ

 

въ

 

1-мъ

 

мировомъ

участкѣ,

 

Чухломскаго

 

уѣзда

 

открыто

 

6-ть

 

школъ,

 

въ

 

ко-
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горыхъ

 

учащихся

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

до

 

250-ти,

 

на

шесть

 

тысячъ

 

населенія.
Что

 

двадцатипятикопѣечный

 

сборъ

 

съ

 

паспорта

 

не

составляетъ

 

налога

 

или

 

повинности,

 

согласится

 

со

 

мною

каждый,—потому

 

что ,

 

во

 

1-хъ

 

это

 

сборъ

 

не

 

есть

 

общій,
а

 

только

 

съ

 

тѣхъ,

 

которыя

 

уходятъ

 

не

 

заработки,

 

во

 

2-хъ
и

 

по

 

тому

 

уже,

 

что

 

онъ

 

постановленъ

 

по

 

собственному
желанію

 

и

 

волѣ

 

крестьянъ.

                                 

(Уч.).

ОБЪЯВІЕНІЯ.

Желая

 

безвозмездно

 

ознакомить

 

училища

 

съ

 

издан-

ными

 

мною

 

къ

 

11-му

 

маю

 

1864

 

года

 

житіемъ

 

просвѣти-

телей

 

Славянъ ,

 

святыхъ

 

равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

Меѳодія

 

и

 

братскимъ

 

привѣтствіемъ

 

русскаго

 

слѣпца

 

Гри-
горія

 

Ширяева,

 

въ

 

заглавіи

 

которыхъ

 

номѣщены

 

св.

 

изо-

браженіе

 

благодатныхъ

 

первоучителей

 

нашихъ

 

и

 

служеб-
ные

 

имъ,

 

тропарь

 

и

 

кондакъ,

 

всеусерднѣйше

 

прошу

 

всѣхъ

начальствующихъ

 

лицъ

 

западворусскаго

 

края

 

и

 

царства

иольскаго:

 

какъ-то:

 

высокопреосвященнѣйшихъ

 

и

 

преосвя-

щеннѣйшихъ

 

владыкъ.

 

г.г.

 

начальников

 

губерніи,

 

попе-

чителей

 

учебныхъ

 

округовъ,

 

управляющихъ

 

палатами

 

го-

сударственныхъ

 

имуществъ,

 

директоровъ

 

гимназіи

 

и

 

учи-

лищъ,

 

а

 

въ

 

славянскихъ

 

земляхъ

 

г.г.

 

консуловъ

 

и

 

вицъ-

консуловъ

 

соблаговолить

 

доставить

 

мнѣ

 

указанія

 

о

 

числѣ

училищъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣніи

 

и

 

мѣстѣ

 

нахожде-

нія

 

оныхъ .

 

съ

 

принятіемъ

 

на

 

себя

 

передачи

 

въ

 

каждое

училище

 

по

 

одному

 

экземпляру

  

житія

 

и

 

привѣтствія.

Долгомъ

 

считаю

 

присовокупить,

 

что

 

пересылку

 

по?,і::-

нутыхъ

 

экземпляровъ ,

 

по

 

желѣзной

 

варшавской

 

дорогѣ,

я

 

принимаю

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

но

 

для

 

того,

 

покорнѣйше

 

про-

шу

 

почтить

 

меня

 

увѣдомленіемъ,

 

до

 

какой

 

именно

 

станціи
должно

 

быть

 

отправлено

 

требуемое

 

количество

 

экземпля-

ровъ,

 

въ

 

даръ

 

мною

 

въ

 

каждое

 

училище

 

предлагаемыхъ,—

а

 

увѣдомленіе

 

адрессовать:

Въ

 

С.-Петербургѣ.

 

Въ

 

таврическое

 

Кирилло

 

-

 

Меѳо-

діевское

 

безплатное

 

училище,

 

Слѣпцу

 

Григорію

 

Ивановичу
Ширяеву.

 

Кромѣ

 

сего ,

 

осмѣливаюсь

 

просить

 

г.

 

г.

 

редак-
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торовъ

 

журналовъ

  

и

 

газетъ

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

распростра-
ненію

  

вышепомянутыхъ

  

изданій

   

перепечатаніемъ

  

этого

объявленія.
Слѣпецъ

 

Григоргй

 

Ширяевъ.

На

 

дняхъ

 

отпечатана

 

вторымъ

 

изданіемъ

 

и

 

поступила

въ

 

продажу

 

книга :

 

„Очерки

 

нравственнаго

 

православно-

христіанскаго

 

ученія,"

 

Профессора

 

Богословія

 

въ

 

Уни-
верситѣ

 

св.

 

Владиміра,

 

протоіерея

 

Н.

 

Ѳаворова.

 

Продается
у

 

кіевскаго

 

книгопродавца

 

С.

 

И.

 

Литова.

 

Цѣна

 

за

 

экзем-

пляръ

 

60

 

к.,

 

безъ

 

пересылки.

 

На

 

пересылку

 

одного

 

экзем-

пляра

 

прилагается

 

за

 

фунтъ.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

новая

 

книга:

 

„Украинецъ

 

1864

 

г.,"
изданный

 

Михаиломъ

 

Максимовичемъ.

 

Еіевъ.

 

1864

 

г.

 

Цѣна

30

 

коп.

 

серебромъ.

 

Продается

 

у

 

Литова.
Содержите

 

этой

 

книги:

 

Нѣчто

 

о

 

Кіевской

 

землѣ.

 

За-
мѣтка

 

о

 

землѣ

 

Волынской.

 

О

 

литовскомъ

 

гетманѣ

 

князѣ

Острожскомъ.

 

Сказаніе

 

о

 

Межигорскомъ

 

монастырѣ.

 

Три
пѣсни

 

1863

 

г.

 

Пѣсня

 

1864

 

г.

ОБЪ

  

ИЗДАНІИ

  

въ

   

1865

 

ГОДУ

„КІЕВЛЯНИНА"

ЛИТЕРАТУРНОЙ

  

И

 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

  

ГАЗЕТЫ

   

ЮГО-ЗАПАДНАГО

 

КРАЯ.

Въ

 

будущемъ

 

1865

 

году

 

.Діевлянинъ"

 

будетъ

 

изда-

ваться

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи,

 

по

 

той

 

же

 

программѣ

 

и

въ

 

тѣже

 

сроки.

Воздерживаясь

 

отъ

 

преждевременныхъ

 

обѣщаній

 

ка-

сательно

 

предполагаемыхъ

 

въ

 

газетѣ

 

улучшеній,

 

мы

 

поз-

воляемъ

 

себѣ

 

только

 

замѣтить,

 

что,

 

сознавая

 

нечуждые

 

на-

шему

 

изданію

 

недостатки ,

 

мы

 

не

 

преминемъ

 

воспользо-

ваться

 

первою

 

возможностью,

 

чтобы

 

устранить

 

ихъ.

 

Мы
въ

 

особенности

 

постараемся

 

употребить

 

всѣ

 

зависания
отъ

 

насъ

 

средства

 

на

 

расширеніе

 

и

 

улучшеніе

 

мѣстнаго

отдѣла ,

  

постараемся ,

  

чтобы

  

газета

 

наша

  

не

 

по

 

имени
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Іолько,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

была

 

органомъ

  

юго-западнаго

края.

   

Вопреки

 

мнѣнію

 

многихъ,

 

мы

 

твердо

 

вѣримъ,

 

что

раша

  

провинціальная

  

жизнь ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

малую

[самостоятельность,

 

нуждается

 

въ

 

собственномъ

 

органѣ

 

и

Іожетъ

 

создать

 

такой

 

органъ;

 

мы

 

твердо

 

вѣримъ,

 

что

 

юго-

Іападный

 

край

 

можетъ

 

дать

 

газетѣ

 

и

 

матеріальныя

 

сред-

ства

 

,

 

и

 

внутреннее

  

содержаніе.

    

Только

 

благодаря

 

этой
[твердой

 

уверенности

  

и

 

взялись

 

мы

 

за

 

наше

 

предпріятіе;
[только

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

увѣренностъ

 

эта

 

до

 

нѣкоторой

репени

 

оправдалась,

 

и

 

рѣшаемся

 

мы

 

продолжать

 

его.

 

Съ
глубокой

 

признательностью

 

припоминаемъ

 

мы

 

слова

 

одного

изъ

 

столичныхъ

 

изданій,

 

которое,

 

иривѣствуя

 

первый

 

ну-

ііеръ

 

„Кіевлянина" ,

 

сказало:

 

„только

 

тогда,

 

когда

 

наши

[іровинціи

 

заговорятъ

 

этимъ

 

живымъ

 

языкомъ,

 

молено

 

бу-
Іетъ

 

намъ

 

здѣсь ,

 

въ

 

средоточіи

 

государственной

 

жизни,

Інать,

 

что

 

дѣлается

 

въ

 

Россіи

 

и

 

чего

 

нужно

 

Россіи."

 

Въ
Ізтомъ

  

именно

  

и

 

заключается

  

та

 

цѣль .

 

которую

 

мы ,

 

въ

Ірайонѣ

 

юго-западнаго

 

края,

 

предназначали

 

нашему

 

изданію.
Мы

 

нисколько

  

не

 

обманываемъ

  

себя

 

на

 

счетъ

 

того,

что

 

въ

 

первые

 

мѣсяцы

 

существовала

 

„Киевлянина"

 

мѣст-

ный

 

отдѣлъ

 

его

 

далеко

  

не

 

имѣлъ

 

той

 

полноты

 

и

 

разно-

образія ,

 

какого

 

мы

 

сами

 

желали

 

бы.

   

Но

 

всего

 

вдругъ

достичь

 

невозможно.

 

Для

 

нашей

 

цѣли

 

необходима

 

широ-

кая

 

связь

 

съ

 

образованнымъ

 

обществомъ

 

цѣлаго

 

края ,

 

а

гакія

 

связи

 

не

 

завязываются

 

разомъ.

 

<

 

Мы

 

постепенно,

 

день

за

 

днемъ,

 

увеличивали

 

число

 

нашихъ

 

корреспондентовъ,

старались

 

черезъ

 

однихъ

 

пріобрѣтать

 

другихъ,

 

обращались
съ

 

циркулярными

 

приглашеніями

 

къ

 

цѣлымъ

 

корпораціямъ,
и

 

не

 

наша

 

вина,

 

если

 

далеко

 

еще

 

не

 

всѣ

 

живые

 

голоса

откликнулись

 

на

 

нашъ

 

призывъ.

   

Но

 

мы

 

надѣемся ,

 

что

аашъ

 

голосъ

  

не

 

будетъ

 

гласомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ.

Въ

 

этомъ

 

краткомъ

 

оповѣщеніи

 

мы

  

не

 

будемъ

 

рас-

пространяться

 

о

 

направленіи

 

нашего

 

изланія,

 

не

 

будемъ,

  

нашихъ

  

взглядовъ

  

на

  

существенные

  

вопросы

мѣстной

 

жизни.

   

Все

  

это

 

неоднократно

 

было

 

уже

 

нами

высказываемо,

 

и

 

надѣемся,

 

высказываемо

 

опредѣлительно.

.

 

Достаточно

 

будетъ ,

 

слѣдоиательно

 

,

 

подтвердить,

 

что

 

на-

Іправленіе

 

наше

  

остается

 

тоже,

 

потому

 

что

 

мы

 

глубоко
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убѣждены

 

въ

 

немъ,

 

хотя,

 

быть

 

можетъ,

 

многіе

 

не

 

раздѣ-

ляютъ

 

нашего

 

убѣжденія.

Главною

 

редакціею

 

„Кіевлянина"

 

будутъ

 

завѣдывать

ниже

 

подписавшіеся.

 

Въ

 

трудахъ

 

редакціи

 

дѣятельное

участіе

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

принимали

 

и

 

надѣемся,

 

впередъ

 

бу-
дутъ

 

принимать:

 

В.

 

X.

  

Буше

 

и

 

М.

 

А.

 

Туловъ.

условія

 

подписки

 

Тѣ

 

ЖЕ.

На

 

годъ

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

.

       

.

       

.

 

6

 

р.

 

с.

—

    

—

   

съ

 

пересылкой

 

или

 

доставкой

       

.

       

.8

  

—

На

 

полгода

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

      

.

       

.4

  

—

—

     

—

   

съ

 

пересылкой

 

или

 

доставкой

       

.

       

.5

  

—

На

 

три

 

мѣсяца

  

подписка

  

въ

 

1865

  

году

   

не

 

прини-

мается.

 

Казенныя

 

мѣста

 

могутъ

 

присылать

 

требованія,

 

не

прилагая

  

денегъ ,

  

но

 

съ

 

точнымъ

  

обозначеніелъ ,

  

когда

именно

 

деньги

 

будутъ

 

высланы.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

главной

 

конторѣ

„Кіевлянина,"

 

при

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Г.

 

Барщевспаго,
на

 

Крещатикѣ ,

 

въ

 

д.

 

Широкова ;

 

въ

 

О.-Петербургѣ

 

,

 

въ

кн.

 

маг.

 

А.

 

Ѳ.

 

К

 

азу

 

нова,

 

на

 

Невскомъ

 

проспектѣ,

 

въ

 

д.

Энгельгардтъ ,

 

и

 

въ

 

Газетной

 

Экспедиціи ;

 

въ

 

Москвѣ

 

,

 

у

И.

 

В-

 

Базу

 

нова,

 

на

 

Страстномъ

 

бульварѣ,

 

въ

 

д.

 

Загряж-
скаго,

 

и

 

въ

 

Газетной

 

Экспедиціи;

 

въ

 

Харьковѣ,

 

въ

 

книж-

номъ

 

магазинѣ

 

Е.

 

С.

 

Баллшшои,

 

на

 

Екатеринославской
улицѣ,

 

въ

 

д.

 

Алѳерова.

Иногородные

 

адресуютъ,

 

прямо:

 

„въ

 

Нгевъ,

 

въ

 

редак-
цію,

 

„Кгевлянипа."

Ррпактопы

 

В'

 

Шульгинъ.редакторы.

 

R

 

Авсѣенко.

О

   

ПРОДОЛЖЕНІИ

  

ИЗДАНІЯ

  

ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ

 

ЕІЕВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІИ"

въ

 

1865

 

году.

Труды

 

кіевской

 

духовной

 

академіи

 

будутъ

 

издаваться
и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1865

 

году.

 

Въ

 

этомъ

 

журналѣ

 

будутъ
помѣщаться.
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.

   

I.

 

Лекціи

 

наставниковъ

 

академіи

 

и

 

произносимый

 

ими

церковныя

 

собесѣдованія.

II.

  

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разнымъ

 

пред-

нетамъ

 

богословской

 

науки,

 

преимущественно

 

по

 

исторіи
отечественной

 

церкви.

III.

  

Переводы

 

замѣчательныхъ

 

сочиненій

 

иностран-

шхъ

 

богослововъ,

 

преимущественно

 

по

 

церковной

 

исторіи.
IV.

   

Статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

обозрѣніе

 

и

 

кри-

тическую

 

оцѣнку

 

произвеленій

 

современной

 

(въ

 

особен-
юсти

 

иностранной

 

богословской)

 

литературы

 

и

 

явленій
зовременной

 

жизни.

V.

  

Извѣстія

 

и

 

замѣтки,

 

касающіяся

 

современнаго

 

со-

зтоянія

 

отечественной

 

церкви,

 

въ

 

частности

 

духовно-учеб-
аыхъ

 

заведеній.
VI.

  

Извѣстія

 

о

 

состояніи

 

церкви

 

у

 

единовѣрныхъ

 

намъ

іародовъ,

 

а

 

равно

 

о

 

замѣчательныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

обще-
ггвахъ

 

христіанскихъ

 

неправославныхъ.

VII.

  

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

журналу

 

по

 

прежнему

 

бу-
іетъ

 

помѣщаться

 

переводъ

 

историческихъ

 

книгъ

 

Ветхаго
Іавѣта

 

съ

 

учеными

 

примѣчаніями

 

и

 

переводъ

 

твореній

 

бляж.
Іеронима.

Какъ

 

и

 

прежде,

 

редакція

 

будетъ

 

имѣть

 

цѣлію

 

удовле-

творять,

 

по

 

возможности,

 

требованіямъ

 

такихъ

 

читателей,
юторые

 

ищутъ

 

въ

 

духовныхъ

 

изданіяхъ

 

не

 

одного

 

обще-
шидательнаго

 

чтенія,

 

но

 

и

 

общественнаго

 

знакомства

 

съ

іогословскими

 

знаніями

 

и

 

съ

 

предметами,

 

относящимися

іъ

 

области

 

религіи.
Редакція

 

съ

 

благодарностію

 

приметь

 

статьи

 

посторон-

ихъ

 

лицъ

 

и

 

дастъ

 

имъ

 

мѣсто

 

въ

 

журналѣ,

 

если

 

найдетъ
іхъ

 

соотвѣтствующими

 

цели

 

изданія.

ЮДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

 

ВЪ

 

РЕДАКЦІИ

 

ЖУР-
НАЛА

 

ПРИ

 

КІЕВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

  

АКАДЕМІИ.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

журнала

 

(12

 

книгамъ

 

около

 

10
іечатныхъ

 

листовъ

 

каждая)

 

шесть

 

рублей

 

съ

 

пересылкою.

По

 

желанію

 

подписчиковъ,

 

редакція

 

сочла

 

возможнымъ

 

за

іервые

 

три

 

года

 

изданія

 

журнала

 

продавать

 

отдѣльно

 

жур-

і.
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налъ

 

и

 

отдельно

 

приложения

 

по

 

слѣдующей

 

цѣнѣ.съ

 

пере

сылкою.

1)

 

Два

 

тома

 

творенш

 

плаж.

 

Кипріана

 

съего

 

біографіею.

 

3

 

р

2)

  

Труды

 

за

 

1860

 

годъ

 

(4

 

кн.)

 

безъ

 

приложеній.

 

3

 

р.

—

       

—

       

—

       

—

      

съ

 

приложеніями.

 

4

 

р.

3)

  

Труды

 

за

 

1861

 

и

 

62

 

г.

 

безъ

 

приложеній.

 

4

 

р.

4)

  

Труды

 

за

 

1861,

 

62.

 

63

 

и

 

64

 

г.,

 

съ

 

нриложеніями

 

6

 

р

Цѣна

 

каждой

 

отдѣльной

 

книжки

 

Трудовъ— 50

 

к.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

Воскресное

 

Чтені
еженедѣльный

 

журналъ ,

 

съ

 

текущаго

 

года

 

(XXVIII
1864/5

 

г.)

 

предназначенный

 

для

 

народнаго

 

образованія,

 

і

преимущественно

 

для

 

сельскихъ

 

школъ.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

Воскресное

 

Чте
ніе

 

за

 

прежніе

 

25

 

лѣтъ

 

его

 

существованія

 

съ

 

болѣе

 

об
щимъ

 

религіозно-назидательнымъ

 

характеромъ.

Имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

слѣдующія

 

годы

 

Воскреснет
Чтенік

 

I-IL

 

IV—XII,

 

ХІѴ-ХХѴІІ.

 

Цѣна

 

за

 

экзем

пляръ

 

каждаго

 

года

 

съ

 

пересылкою

 

3

 

р.

 

с.

Выписывающіе

  

сразу

  

десять

 

и

 

болѣе

 

экземпляров'

Воскр.

    

Чтенія

 

платятъ

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

экземпляра

кромѣ

 

того

 

получаютъ

 

безплатно

 

Указатель

 

статей,

 

со

держащихся,

 

въ

 

%•>

 

?<x)ux*

  

Воскр.

  

Чтенія.
Цѣна

 

Указателю

 

отдѣльно

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

Въ

 

той

 

же

 

'редакціи

 

продаются

 

слѣд.

 

книги

 

по

 

слѣ

д/ющей

 

цѣнѣ

 

съ

 

пересылкою:

Собраніе

 

поучениі

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

и

 

праздничны
и

 

-св.

 

четыредеентницы.

 

Изд.

 

3-е,

 

т.

 

I

 

и

 

II,

 

3

 

р.

 

с.

Жизнь

 

и

 

творенья

 

блаж.

 

Ав/устина— 50

 

к.

 

с.

Замѣтки

 

поклотика

 

св.

 

юры— 1

 

р.

 

с.

Въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

выйдутъ

 

въ

 

свѣтс

Бесѣды

 

сельскаго

 

священника

 

къ

 

прихожанами.

 

Ново
изданіе,

 

дополненное.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

с.

При

 

высылкѣ

 

экземпляровъ

 

въ

 

значительномъ

 

коли

чествѣ

 

будетъ

 

уступка ,

 

соразмѣрная

 

съ

 

количеством1
выписки.

Печатать

 

дозволяется.

 

Кіевъ.

 

29

 

ноября

 

1864

 

г.

 

Ценсоръ

 

ff.

 

Щеголееі

Въ

 

Университетской

 

типограФІи,





J





■■


