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?

І

 

каждаго

 

мѣеяца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

 

£

1

 

пение

 

2-хъ

 

нечатныхъ

 

листовъ.

 

'?
Ц

                                                

И
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ПОДПИСКА

 

ПРШИМАЕ'
1

 

въ

    

Редакціи

   

Епархіальныхъ^
«

 

Вѣдомостеіі

 

приЕкатеринослав
4

 

ской

  

Семинаріи.

   

Цѣна

   

годо-

 

і
^

 

вому

 

изданію

   

съ

   

пересылкою

 

j*
«J

 

и

 

доставкою

 

5

 

руб.

 

серебромъ.

 

£

ЧЕТВЕРТЬ,

   

15-ГО

  

ЯНВАРЯ

   

187

 

6

  

ГОДА.

I.

РАШРЯЖЕНШ

 

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

БОЖІЕЮ

  

МИЛОСТІЮ

МЫ,

   

АЛЕКСАНДРЪ

  

ВТОРЫЙ,

ІШПЕРАТОРЪ

 

и

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

  

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬОКІЙ,

  

ВЕІИКІЙ

 

КНЯЗЬ

   

ФИНІЯНДСКІЙ,

И

   

ПРОЧАЯ,

   

И

   

ПРОЧАЯ,

   

И

   

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

Нашимъ

 

подданным'!..

Въ

 

16-й

 

день

 

сего

 

декабря,

 

ЛюбезЕіѣйшая

 

Наша

 

Невѣстка,

£я

 

Императорское

 

Высочество,

 

Великая

 

Княгиня

 

Ольга

)еодоровна,

 

Супруга

 

Любезнѣйшаго

 

Нашего

 

Брата,

 

Его

імііераторскаго

   

Высочества,

    

Великаго

    

Князя

    

Михаила

3
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Николаевича,

 

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени

 

рожденіемъ

 

Намъ

Племянника,

 

а

 

Ихъ

 

Императорскимъ

 

Высочествамъ

 

Сына,

нареченпаго

 

Алекоіемъ.

Таковое

 

Императорскаго

 

Нашего

 

Дома

 

приращепіе

 

пріемля

новымъ

 

ознамепованіемъ

 

благодати

 

Божіей,

 

въ

 

утѣшеніе

 

Намъ

ниспосланной,

 

Мы

 

вполнѣ

 

удостовѣрены,

 

что

 

всѣ

 

вѣрноиод-

данные

 

Наши

 

возн'есутъ

 

съ

 

Нами

 

ко

 

Всевышнему

 

теплыл

молитвы

 

о

 

благополучномъ

 

возрастѣ

 

и

 

преуспѣяніи

 

Ново-

рожденнаго.

Повелѣваемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

гдѣ

 

при-

личествуетъ,

 

Сего

 

Любезиѣйшаго

 

Намъ

 

Племянника,

 

Новорож-

деннаго

 

Великаго

 

Князя,

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ.

Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

16-й

 

день

 

декабря,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

семьдесятъ

 

пятое,

Царствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

двадцать

 

первое.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

Величества

  

рукою

 

подписано:

„АЛЕКСАНДРА.

Отъ

 

21

 

декабря,

  

1875

 

года

 

за

 

M

 

56,

   

съ

 

экземѣля-

ромъ

   

Высочайшаго

 

Манифеста

  

о

 

благополучномъ

 

раз-

рѣшеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

  

Государыне
Великой

 

Княгини

 

Ольги

 

Оеодоровны

 

Сыномъ,

 

паре-\

ченнымъ

 

Алексгемъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синбдъ

 

слушали

 

нредложеніе

 

Господина

 

Сино-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

17

 

сего

 

декабря

 

за

 

№

 

4291.

съ

 

препровожденіемъ,

   

въ

 

копіи,

   

Высочайшаго

   

Его

 

Импераіз

торскаго

 

Величества

 

Манифеста,

   

даинаго

 

въ

 

16-й

 

день

 

сего'

декабря,

 

о

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Вели-!?
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вой

 

Княгини

 

Ольги

 

Ѳиодоровны

 

отъ

 

бремени

 

Сыномъ

 

Алек-

сіеыъ

 

и

 

о

 

именоианш

 

Новорожден

 

наго

 

Веливаго

 

Князя

 

Его

Императорским'!.

 

Высочествомъ.

 

Приказали:

 

1)

 

О

 

благополуч-

ном!,

 

разрѣіпеніи

 

БіЯ

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государыни

Великой

 

Княгини

 

Ольги

 

Ѳеодоровпы

 

отъ

 

бремени

 

Синомъ,

 

Ве-

ликимъ

 

Кнііземъ

 

Алексіемъ,

 

и

 

о

 

именованіи

 

Новорожденнаго

Великаго

 

Князя

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ,

 

увѣдо-

мить

 

печатными

 

указами

 

всѣ

 

подвѣдомственныя

 

Святѣйшему

Синоду

 

мѣста

 

и

 

лица

 

и,

 

препроводивъ

 

въ

 

нимъ

 

печатные

экземпляры

 

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

Манифеста,

 

предписать,

 

дабы

 

они,

 

но

 

предварительном!,

 

сно-

шеніи

 

ст.

 

мѣстпыми

 

гражданскими

 

Иачальствами,

 

сдѣлали

зависящее

 

отъ

 

нихъ

 

распоряженіе

 

объ

 

отправленіи

 

по

 

сему

всерадостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

соборныхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

уѣзд-

ныхъ

 

мояастырскихъ

 

церквахъ

 

—

 

въ

 

первый

 

же

 

воскресный

 

или

праздничный

 

день,

 

предъ

 

литургіею,

 

по

 

прочтеніи

 

Манифеста,

благодарствен

 

наго

 

Господу

 

Богу

 

молебствія,

 

съ

 

колѣнопревло-

неніемъ

 

и

 

цѣлодневиымъ

 

звономъ

 

(вромѣ

 

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

 

особому

 

распоряженію)

 

и

 

съ

 

воз-

ношеніемъ

 

на

 

тавовоыъ

 

молебствіи,

 

и

 

впредь

 

во

 

всѣхъ

 

свя-

щеннослуженіяхъ,

 

до

 

изданія

 

новой

 

формы,

 

послѣ

 

всей

 

Вы-

сочайшей

 

Фамиліи,

 

тавъ:

 

«и

 

о

 

Новорожденномъ

 

Великомъ

Князѣ

 

Алевсіи

 

Михайлович*).

 

2)

 

Во

 

извѣстіе

 

о

 

тавовомъ

расноряженіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

сообщить

 

Правительствую-

щему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

Объ

 

измѣненіи,

   

дополнении

   

и

 

разъясненіи

 

нѣкоторыхъ

статей

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности.

Государственный

 

Совѣтъ,

  

въ

 

особомъ

 

присутствіи

   

о

 

воин-

ской

 

иовинвности

   

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

иред-

3*
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став.ііспіе

 

министра

 

пнутреннихт.

 

дѣлъ

 

объ

 

измънепіи,

 

допол-

.неніи

 

и

 

разъясненіи

 

пѣкоторыхъ

 

статей

 

Высочайше

 

утверж-

деинаго,

 

1

 

января

 

1874

 

г.,

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

миѣпіемъ

 

положилъ:

I.

 

Въ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

1

 

января

 

1874

 

г.

 

уста-

ве

 

о

 

воинской

 

повинности

 

сдѣлать

 

нижеслѣдующія

 

измѣненія

и

 

доиолненія:

1.

   

Ст.

 

14

 

дополнить

 

такимъ

 

правиломъ:

 

«министрамъ

 

внут-

ренних!,

 

дѣлъ

 

и

 

военному,

 

но

 

взаимному

 

ихъ

 

соглашенію,

предоставляется,

 

въ

 

случаѣ

 

ходатайствъ

 

со

 

стороны

 

нодлежа-

щихъ

 

мѣстныхъ

 

учрежденій

 

(ст.

 

76 — 78) —допускать

 

отступ-

ленія

 

отъ

 

общаго

 

по

 

Европейской

 

Россіи

 

срока

 

для

 

произ-

водства

 

нризывовъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

мѣстности,

 

для

 

кото-

рой

 

допускается

 

изъятіе,

 

призывъ

 

оконченъ

 

быль

 

не

 

позднѣе

3 1

  

декабря

 

» .

2.

  

Часть

 

I,

 

ст.

 

45

 

(первый

 

разрядъ)

 

дополнить

 

пунвтомъ

слѣдующаго

 

содержаиія:

 

<Для

 

незаконнорожденна™,

 

на

 

по-

неченіи

 

коего

 

находятся:

 

мать,

 

не

 

имѣющая

 

другихъ

 

способ-

ныхъ

 

къ

 

труду

 

сыновей,

 

или

 

сестра,

 

или

 

же

 

неспособный

 

къ

труду

 

брать».

3.

   

Часть

 

2,

 

ст.

 

45

 

(второй

 

разрядъ)

 

изложить

 

такт»:

 

«Для

единственно

 

способнаго

 

къ

 

труду

 

сына,

 

при

 

отцѣ,

 

также

 

спо-

собномъ

 

къ

 

труду,

 

и

 

одномъ

 

или

 

нѣсвольвихъ

 

братьяхъ,

 

въ

труду

 

неспособныхъ

  

(ст.

  

46)».

4.

  

Въ

 

дополненіе

 

ст.

 

48-й

 

постановить:

 

«Сила

 

сей

 

статьи

не

 

распространяется

 

на

 

лица,

 

нринявшія

 

хрястіанство».

5.

  

Ст.

 

50

 

изложить

 

тавъ:

 

«Если

 

въ

 

вынутіи

 

жеребья

участвовали

 

одновременно

 

два

 

или

 

нѣсколько

 

родпыхъ,

 

еди-

нокровныхъ,

 

единоутробныхъ

 

или

 

сводныхъ

 

братьевъ,

 

а

 

рав-

но

 

пріемышей

 

той

 

же

 

семьи,

 

родившихся

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

году,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

два

 

или

 

болѣе,

 

по

 

доставшимся

 

имъ

нумерамъ

 

жеребья,

 

должны

 

поступить

    

па

 

службу

 

въ

 

войска,



то

 

изъ

 

нихъ

 

принимается

 

лишь

 

одинъ,

 

прочіе

 

же,

 

вынувшіе

большіе

 

нумера,

 

зачисляются

 

въ

 

ополченіе.

 

Впрочемъ,

 

такимъ

братьямъ

 

и

 

пріемышамъ

 

разрѣшается

 

мѣна

 

нумеровъ

 

жеребья

 

» .

6.

 

Ст.

 

135

 

изложить

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

къ

 

явкѣ

 

въ

участокъ

 

не

 

вызываются:

 

1)

 

лица;

 

возведенныя,

 

но

 

внесеніи

въ

 

призывной

 

списокъ,

 

въ

 

священный

 

санъ

 

православнаго

 

и

другихъ

 

христіанскихъ

 

исновѣданій,

 

а

 

также

 

православные

псаломщики;

 

2)

 

лица,

 

получившія

 

отсрочки:

 

а)

 

по

 

имущест-

венному

 

положение

 

(ст.

 

52),

 

б)

 

для

 

окончанія

 

образованія

(ст.

 

53)

 

и

 

в)

 

вслѣдствіе

 

нахожденія

 

на

 

службѣ,

 

по

 

контракту,

на

 

судахъ

 

торговаго

 

флота

 

(ст.

 

66);

 

3)

 

лица,

 

пользующаяся

льготою

 

перваго

 

разряда,

 

за

 

исключеніемъ

 

лишь

 

случаевъ,

когда

 

о

 

привлечены

 

ихъ

 

на

 

службу

 

въ

 

войска

 

состоится

 

осо-

бое,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

152,

 

ВысочАйше

 

утвержденное

 

мнвніе

Государственная

  

Совѣта.

П.

 

Разъяснить:

 

1)

 

что,

 

при

 

назначеніи

 

льготъ

 

но

 

семен-

ному

 

положенію,

 

усыновленіе

 

пріемыша

 

до

 

десятилѣтняго

 

воз

 

-

раста

 

(уст.

 

о

 

воин,

 

нов.,

 

ст.

 

45,

 

примѣч.)

 

1)

 

считается

 

до-

казаинымъ

 

въ

 

сословіяхъ

 

мѣщанскомъ

 

и

 

крестьянскомъ,

 

если

будетъ

 

представлено

 

несомнѣнное

 

удостовѣреніе

 

въ

 

томъ,

 

что

пріемышъ

 

съ

 

означеннаго

 

возраста

 

числится

 

въ

 

семепствѣ

 

но

окладнымъ

 

листамъ

 

или

 

но

 

общественнымъ

 

раскладвамъ;

 

2)

что

 

семействамъ,

 

изъ

 

воторыхъ

 

одинъ

 

или

 

нѣсволько

 

членовъ

постриглись

 

въ

 

монашество

 

до

 

1

 

января

 

1874

 

года,

 

льготы

но

 

семейному

 

положенію

 

назначаются

 

соотвѣтственно

 

налич-

ному

 

составу

 

семействъ;

 

но

 

но

 

случаю

 

уменьшения

 

состава

семьи,

 

вслѣдствіе

 

иостриженія

 

въ

 

монашество

 

вого

 

либо

 

изъ

членовъ

 

оной

 

послѣ

 

1

 

января

 

1874

 

года,

 

такая

 

семья

 

не

нріобрѣтаетъ

 

права

 

на

 

какую

 

либо

 

новую

 

льготу

 

но

 

отправле-

ние

 

воинской

 

повинности,

 

и

 

3)

 

что

 

нредоставляемымъ

 

стать-

ями

  

119 — 121

  

уст.

    

о

 

воин,

 

новин,

   

иравомъ

   

перечисляться
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изъ

 

одного

 

призьшнаго

  

участка

   

въ

 

другой

  

не

 

могутъ

  

пользо-

ваться

 

лица,

  

іюлучившія

 

отсрочку

 

до

  

будущих

 

ь

  

призывовъ.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

изложенное

 

мнѣніе

 

въ

 

об-

щемъ

 

собраніи

 

Государственная

 

Совѣта,

 

4

 

октября

 

187

 

5

 

г.,

Высочайше

 

утвердить

 

соизволил*,

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

О

 

норядть

 

зачисления

 

въ

 

контитентъ

 

иовобранцевъ

 

лицъ,

получившихь

 

отсрочку

   

до

 

слѣдующихъ

 

призывовъ.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

особомъ

 

нрисутствіи

 

о

 

воин-

ской

 

повинности

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

раземотрѣвъ

 

пред-

ставленіе

 

военнаго

 

министра

 

о

 

иорядвѣ

 

зачета

 

въ

 

вонтин-

гентъ

 

иовобранцевъ

 

лицъ,

 

иолучивпіихъ

 

отсрочку

 

до

 

слѣдую-

щихъ

 

призывовъ,

 

и

 

соглашаясь

 

въ

 

существѣ

 

съ

 

заключеніемъ

министра,

 

мнѣніемъ

 

ноложилъ:

I.

 

Статью

 

1 50

 

уст.

 

о

 

воин.

 

нов.

 

изложить

 

въ

 

слѣдующемъ

видѣ:

 

«Пополненіе

 

числа

 

лицъ,

 

слѣдующаго

 

по

 

раскладкѣ

 

съ

участка,

 

взамѣнъ:

 

1)

 

иризнанныхъ

 

неспособными,

 

2)

 

нодле-

жащихъ

 

нереосвидѣтельствованію,

 

3)

 

отправленныхъ

 

въ

 

ле-

чебный

 

заведенія

 

на

 

испытаніе,

 

4.)

 

не

 

явившихся

 

но

 

призыву,

5)

 

еоетоящихъ

 

подъ

 

слѣдствіемъ

 

или

 

суцомъ

 

и

 

G)

 

получив-

шихъ

 

отсрочку

 

до

 

слѣдующихъ

 

призывовъ

 

(ст.

 

4

 

4,

 

52,

 

53,

55,

 

06)

 

производится

 

по

 

порядку

 

жеребьевыхъ

 

нумеровъ

 

и

въ

 

постепенности,

 

указанной

 

въ

 

ст.

   

146».

П.

 

Разъяснить,

 

что

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

146

 

уст.

 

о

 

воин,

нов.,

 

лица,

 

получившія

 

отсрочку

 

до.

 

слѣдующихъ

 

призывовъ,

должны

 

быть

 

зачисляемы

 

въ

 

слѣдующее

 

съ

 

участка

 

число

иовобранцевъ

 

не

 

того

 

года,

 

когда

 

они

 

получать

 

отсрочку,

 

а

того,

 

когда

 

они

 

действительно

 

поступать

 

на

 

службу.

Efo

 

Императорское

 

Ввличество

 

изложенное

 

мнѣніе

 

въ

 

об-

щемъ

 

собраніи

 

Государствеынаго

 

Совѣта,

 

4

 

октября

 

1875

 

г.,

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

  

исполнить.
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Циркуляръ

 

министра

 

народнаго

   

просвѣщенія

   

попечи-

телям

 

учебных»

 

округов».

(29

 

ноября,

   

1875

 

года,

 

Ѣ

 

12,801).

Журналомъ

 

совѣта

 

министра

 

народнаго

 

нросвѣщенія,

 

отъ

17

 

января

 

1873

 

года,

 

JV»

 

52,

 

мною

 

утвержденнымъ,

 

поста-

новлено,

 

между

 

прочимъ:

 

1)

 

чтобы

 

съ

 

весны

 

1876

 

года

 

вос-

питанники

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

ирошедшіе

 

полный

 

семинар-

скій

 

курсъ

 

и

 

удостоенные

 

званія

 

студента,

 

для

 

полученія

 

нра-

ва

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

университета

 

подвергались

 

въ

 

гимна-

зіяхъ

 

испытанію

 

зрѣлости

 

изъ

 

обоихъ

 

древнихъ

 

и

 

русскаго

языковъ,

 

а

 

воспитанники,

 

оставляющіе

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлію

 

се-

минарію,

 

не

 

выслушавъ

 

спеціальнаго

 

семинарскаго

 

курса,

таковому

 

же

 

испытанію

 

изъ

 

обоихъ

 

древнихъ

 

языковъ,

 

мате-

матики

 

и

 

русскаго

 

языка,

 

наравнѣ

 

и

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

вос-

питанниками

 

гимназій,

 

на

 

основаніи

 

правилъ

 

объ

 

испытані-

яхъ,

 

утвержденныхъ

 

мною

 

8-го

 

декабря

 

1872

 

г.,

 

и

 

2)

 

что-

бы

 

въ

 

переходное

 

время

 

до

 

1876

 

года

 

предметами

 

повѣроч-

наго

 

исиытанія

 

въ

 

упиверситетахъ

 

для

 

восиитанниковъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

университета,

были

 

назначаемы

 

оба

 

древніе

 

и

 

русскій

 

языки

 

и

 

математика,

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

подвергаемъ

 

болѣе

строгому

 

противъ

 

бывшаго

 

до

 

того

 

времени

 

испытанно

 

лишь

изъ

 

трехъ

 

изъ

 

числа

 

вышепоименованныхъ

 

предметовъ,

 

но

ближайшему

 

усмотрѣнію

 

университетскихъ

 

совѣтовъ,

 

смотря

по

 

факультетамъ,

 

поступать

 

въ

 

которые

 

изъявятъ

 

желаніе

воспитанники

 

духовныхъ

 

семинарій.

Такъ-какъ

 

послѣдняя

 

изъ

 

выніеизложенныхъ

 

мѣръ

 

оказа-

лась,

 

тю

 

имѣющимся

 

свѣдѣніямъ,

 

довольно

 

дѣйствительною

для

 

огражденія

 

университетовъ

 

отъ

 

поступленія

 

въ

 

нихъ

 

слиш-

вомъ

 

слабо

 

подготовленныхъ

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

се-

минарій,

    

и

 

притомъ

 

отъ

 

самихъ

   

университетскихъ

 

совѣтовъ
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завиеитъ

 

сдѣлать

 

се

 

еще

 

болѣе

 

дѣйствительною,

 

то

 

оставляя

ностановленіе

 

совѣта

 

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

отно_

сительно

 

повѣрочнаго

 

испытанія

 

воснитанвиковъ

 

духовныхъ

семинарій,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

университеты,

 

во

 

всей

его

 

силѣ,

 

я

 

признаю

 

возможными

 

продолжить

 

пріемъ

 

этихъ

воспитанниковъ

 

въ

 

университеты

 

на

 

существовавшихъ

 

въ

 

пос-

лѣдніе

 

три

 

года

 

оспованіяхъ

 

впредь

 

до

 

пересмотра

 

уста-

вовъ

 

всѣхъ

 

вообще

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

до

 

дальнѣй-

шихъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

распоряженій,

 

о

 

чемъ

 

и

 

имѣю

 

честь

просить

 

васъ

 

предложить

 

совѣту

 

ввѣреннаго

 

вамъ

 

универси-

тета

 

къ

 

исполненію

 

и

 

руководству.

II,

РДСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
— Екатерино.славская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

отпо-

шеніе

 

Хозяйствен

 

наго,

 

Унравленія

 

при

 

Святъйшемъ

 

Синодѣ

отъ

 

9

 

нрошлаго

 

ноября

 

за

 

Л»

 

10378,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

коимъ

 

въ

 

дополненіё

 

въ

 

отношенію

 

своему

 

отъ

 

4-го

октября

 

за

 

№

 

9049,

 

увѣдомляетъ,

 

что

 

Ея

 

Величество

 

Го-

сударыня

 

Императрица,

 

но

 

внимательномъ

 

разсмотрѣпіи

 

иконы

двунадесятыхъ

 

ираздниковъ,

 

изготовленной

 

въ

 

метахромоти-

пическомъ

 

заведевіи

 

Рокочій

 

и

 

Л°

 

изволила

 

найти

 

исполне-

иіе

 

иконы

 

превосходнымъ;

 

почему

 

просить

 

содѣйствія

 

Его

Преосвященства

 

къ

 

поддержанію

 

и

 

преусиѣянію

 

этого

 

замѣ-

чательнаго

 

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

предпріятія

 

болѣе

 

значительными

заказами.

 

Пргтазали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

 

Съ

проішсаніемъ

 

отношенія

 

Г.

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

Синода

 

просить

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостей

 

прице-
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чатать

 

оное,

 

съ

 

нредпиеаніемъ

 

благочиннымъ

 

Екатеринослав-

ской

 

еиархіи,

 

чтобы

 

они

 

пригласили

 

духовенство

 

къ

 

пріо-

брѣтенію

 

иконы

 

двунадесятыхъ

 

праздннковъ,

 

на

 

которую

 

Ея

Величество

 

Государыня

 

Императрица

 

изволила

 

обратить

 

особое

вниманіе,

 

въ

 

возможно

 

большемъ

 

количеетвѣ

 

экземпляров 1!..

—

 

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

церквей

 

3-го

 

Маріупольскаго

округа

 

отъ

 

4

 

сентября

 

1875

 

г.

 

о

 

томъ,

 

что,

 

согласно

 

раз-

рѣшенію

 

епархіальнаго

 

Начальства,

 

работы

 

но

 

иснравленію

и

 

обновленію

 

Петропавловской

 

церкви

 

с.

 

Игнатьевки

 

заботли-

востію

 

и

 

стараніемъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

Христофора

 

Дми-

триева

 

и

 

церковнаго

 

старосты

 

Ѳеодора

 

Коджестира

 

виолнѣ

закончены:

 

вся

 

починка

 

церкви

 

обошлась

 

въ

 

400

 

р.

 

Кромѣ

сего

 

усердіемъ

 

и

 

неутомимою

 

заботливостію

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ,

на

 

пожертвованныя

 

ими

 

деньги,

 

сдѣланы

 

еще

 

слѣдующія

 

прі-

обрѣтенія:

 

1)

 

запрестольная

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

золо-

той

 

ризѣ

 

съ

 

рѣзьбою,

 

цѣною

 

въ

 

1 20

 

руб.;

 

2)

 

запрестольный

крестъ

 

выносный

 

золотой

 

рѣзной

 

работы--- въ

 

150

 

руб.

 

и

 

3)

новый

 

балдахинъ

 

надъ

 

престоломъ,

 

съ

 

живописью

 

въ

 

250

 

р. —

резолющія

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

 

такова:

 

^Свя-

щеннику

 

Дмитріеву

 

и

 

церковному

 

старостѣ

 

Ѳеодору

 

Кодже-

стирѣ,

 

за

 

усердіе

 

ихъ

 

къ

 

обновленію

 

храма

 

Божгя

 

и

 

за

 

зна-

чителъныя

 

пожертвован/ я

 

на

 

благолѣпіе

 

его,

 

чрезъ

 

Епархіаль-

ныя

 

Вѣдомости,

 

объявить

 

полную

 

признательность

 

и

 

искрен-

шъйшую

 

благодарность

 

епарх'шльнаго

 

Начальстве,,

 

со

 

внесеніемъ

сего

 

въ

 

послужной

 

ихъ

 

спгісокъ.

 

Отъ

 

души

 

призываю

 

на

 

нихъ

 

и

на

 

семейства

 

ихъ

 

миръ

 

Божій

 

и

 

благословеніе

 

небесное"-

— Благочиннымъ

 

церквей

 

2-го

 

Маріунольскаго

 

округа

 

ире-

нровожденъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

представленный

 

на

 

имя

благочиннаго

 

рапортъ

 

причта

 

Рождество-Богородичнаго

 

Мо-

литвенпаго

 

дома

 

с.

  

Андреевки

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

  

отъ

 

31-го
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октября

 

1875

 

г.,

 

при

 

своемъ

 

раиортѣ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

имѣю

 

честь

 

смиреннѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

жертво-

вателямъ

 

по

 

устройству

 

и

 

украшенію

 

Молитвеннаго

 

Дома

 

с.

Андреевки,

 

ноименованнымъ

 

въ

 

прилагаемомъ

 

при

 

семь

 

ра-

портѣ

 

(печатаемомъ

 

ниже)

 

преподать

 

архипастырское

 

благо-

словеніе

 

Вашего

 

Преосвященства;

 

церковнаго

 

же

 

старосту

крестьянина

 

с,

 

Апдреевки

 

Аврама

 

Пелипенка,

 

за

 

особые

труды

 

и

 

жертвы

 

его

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

наградить

 

цохваль-

нымъ

 

листомъ.

 

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго,

 

по

 

содержанію

 

сего

рапорта,

 

1 3-го

 

ноября

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣ-

довала

 

такова:

 

^Церковнаго

 

старосту

 

Аврама

 

Пелижжо,

за

 

усердный

 

пожертвованія

 

на

 

Молитвенный

 

Домъ

 

и

 

за

личные

 

труды

 

при

 

построить

 

его,

 

наградить

 

теперь

 

пох-

вальнымъ

 

листомъ,

 

маковый,

 

по

 

изготовленгя,

 

и

 

отправить

немедленно

 

къ

 

нему

 

чрезъ

 

благочиннаго,

 

а

 

въ

 

свое

 

время

 

о

заслугахъ

 

его

 

представить

 

особо;

 

всѣмъ

 

же

 

прочимъ

 

жертво-

вателямъ

 

на

 

постройку

 

Молитвеннаго

 

Дома

 

и

 

на

 

благо-

украшеніе

 

его,

 

съ

 

прописаніемъ

 

именъ

 

и

 

жертвы

 

ихъ,

 

чрезъ

Епархіальныя

 

Вѣдомоспт,

 

объявить

 

отъ

 

меня

 

гіскреннѣй-

мую

 

признательность,

 

съ

 

молгітвеннымъ

 

благожеланіемъ,

 

да

пріосѣшітъ

 

ихъ

 

миръ

 

Божій

 

и

 

благословенье

 

небесное!".

Рапорте,

 

представленный

 

на

 

имя

 

благочиннаго

 

ѣрич-

томъ

 

Рождество

 

-

 

Богородичнаго

 

Молитвеннаго

 

Дома:
имѣемъ

 

честь

 

донести

 

Вамъ,

 

что

 

во

 

время

 

пожара,

 

слу-

чившегося

 

30-го

 

марта

 

въ

 

приходской

 

Рождество-Богородич-

ной

 

церкви,

 

съ

 

церковію

 

положительно

 

уничтожено

 

огнемъ

все

 

ея

 

имущество.

 

Послѣ

 

этого

 

пожара

 

у

 

ыѣстныхъ

 

ирихо-

жанъ

 

не

 

было

 

въ

 

запасѣ

 

общественныхъ

 

суммъ,

 

достаточныхъ

для

 

постройки

 

временнаго

 

Молитвеннаго

 

Дома,

 

разрѣшеннаго

Еиархіальнымъ

 

Начальствомъ,

 

а

 

если

 

и

 

имѣлись

 

какія,

 

то

онѣ

 

употреблены

 

были

 

на

 

поправку

 

и

 

устройство

 

волостнаго

правленія

 

и

 

другихъ

 

общественныхъ

 

зданій,

  

сгорѣвшихъ

 

отъ
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пожара

 

въ

 

церкви.

 

Для

 

церковныхъ

 

потребностей

 

прихожане

иосѣяли

 

130

 

десятинъ

 

пшеницы,

 

но

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

уже

видѣли,

 

что

 

нѣтъ

 

надежды

 

на

 

плоды

 

и

 

пользу

 

отъ

 

посѣян-

наго

 

хлѣба.

 

И

 

причтъ

 

и

 

прихожане

 

находились

 

въ

 

самомъ

затруднительномъ

 

иоложеніи

 

касательно

 

устройства

 

мѣстнаго

Молитвеннаго

 

дома

 

по

 

недостатку

 

матеріальныхъ

 

на

 

то

 

средствъ,

и,

 

въ

 

виду

 

угрожавшаго

 

неурожая,

 

совершенно

 

отчаявались

имѣть

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

въ

 

с.

 

Андреевкѣ

 

приходскій

 

Домъ

Божій.

 

Но

 

Господь

 

положить

 

на

 

сердце

 

здѣшнему

 

государ-

ственному

 

крестьянину,

 

проходящему

 

2-е

 

трехлѣтіе

 

должность

церковнаго

 

старосты,

 

Авраму

 

Иванову

 

Пелииеику

 

мысль— по-

мочь

 

общественному

 

горю

 

и

 

устроить

 

на

 

собствепныя

 

сред-

ства

 

приходскій

 

Молитвенный

 

Домъ.

 

Онъ

 

купилъ

 

за

 

625

 

р.

въ

 

с.

 

Камарѣ

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

деревянное

 

зданіе

 

Мо-

литвеннаго

 

Дома,

 

при

 

устройствѣ

 

котораго

 

употребилъ

 

еще

на

 

лѣсъ,

 

желѣзо,

 

a

 

другіе

 

матеріалы

 

454

 

руб.;

 

нлотникаыъ,

крогельщикамъ

 

и

 

позолотчику

 

уилатилъ

 

225

 

руб.

 

65

 

коп.;

итого

 

онъ,

 

Пилиненко,

 

израсходовалъ

 

собственныхъ

 

денегъ

на

 

Молитвенный

 

Домъ

 

1305

 

руб.

 

65

 

коп.

 

Благочестивый

 

при-

мѣръ

 

ІІилипенка

 

сильно

 

подѣйствовалъ

 

на

 

его

 

односельцевъ,

которые

 

не

 

отставали

 

въ

 

соревнованіи

 

ему

 

изыскивать

 

мѣст-

ныя

 

средства

 

и

 

пожертвовавія

 

на

 

окончаніе

 

иостроеннаго

Молитвеннаго

 

Дома,

 

и

 

на

 

снабженіе

 

его

 

необходимыми

 

принад-

лежностями

 

и

 

на

 

благоукрашеніе.

 

Въ

 

помощь

 

Пиликенку

 

зда-

ніе

 

Молитвеннаго

 

Дома

 

окрашено

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

на

 

об-

щественный

 

375

 

р.

 

деньги.

 

Въ

 

г.

 

Харьковѣ

 

здѣшнее

 

обще-

ство

 

пріобрѣло

 

въ

 

Молитвенный

 

Домъ

 

4

 

колокола

 

за

 

900

 

р.,

изъ

 

вещей

 

серебрянныхъ

 

нозолоченныхъ:

 

Чашу

 

съ

 

дискосомъ,

звѣздицею,

 

лжицею

 

и

 

двумя

 

тарелочками

 

за

 

173

 

р.

 

Гробни-

цу

 

240

 

р.,

 

Крестъ

 

76

 

р.,

 

Ковшикъ

 

20

 

р.,

 

Кадило

 

48

 

р.,

двѣ

 

небольшія

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери

 

къ

 

Цар-

скимъ

 

дверямъ

 

въ

 

кіотахъ

 

21

 

р.,

 

Плащаницу

 

по

 

малиновому
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бархату,

 

шитую

 

серебромъ

 

нозолоченнымъ

 

170

 

р.,

 

два

 

нод-

свѣчника

 

къ

 

мѣстнымъ

 

иконамъ

 

40

 

р.,

 

пасхальный

 

трикирій

аплике

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

девять

 

металлическихъ

 

ставниковъ

 

43

 

р.,

расхожее

 

Евангеліе

 

1-0

 

р ,

 

сундукъ

 

25

 

р.,

 

гардеропъ

 

для

ризъ

 

25

 

руб.,

 

комодъ

 

20

 

руб.,

 

угольникъ

 

для

 

жертвенника

6

 

руб

 

,

 

три

 

табурета

 

5

 

руб.,

 

зеркало

 

4

 

руб.,

 

мѣдный

 

руко-

мойникъ

 

2

 

р.

 

91

 

к.,

 

два

 

таза

 

3

 

р.,

 

колокольчикъ

 

къ

 

ко-

шельку

 

90

 

к.,

 

кропило

 

съ

 

ручкою

 

аплике

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

сереб-

рянный

 

стручецъ

 

2

 

р.,

 

кофейникъ

 

дм

 

теплоты

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

три

 

войлочныхъ

 

ковра

 

12

 

р,,

 

водосвятную

 

чашу

 

15

 

р.,

 

ка-

дило

 

анлике

 

4

 

р.,

 

20

 

аршинъ

 

серебрянной

 

по

 

вышневому

бархату

 

парчи

 

для

 

престольной

 

одежды

 

100

 

р.,

 

сѣтки,

 

бах-

рамы

 

и

 

крестовъ

 

къ

 

ризамъ

 

и

 

прочему

 

церковному

 

одѣянію

47

 

р.,

 

куплено

 

разныхъ

 

предметовъ,

 

необходимыхъ

 

при

 

освя-

щеніи

 

престола

 

на

 

48

 

р.

 

47

 

к.,

 

выписанъ

 

изъ

 

Еіево-Печер-

ской

 

лавры

 

полный

 

кругъ

 

Богослужебныхъ

 

книгъ

 

на

 

88

 

р.

1 1

 

к.

 

Частныя

 

пожертвованія

 

во

 

вновь

 

устроенный

 

Молит-

венный

 

домъ:

 

отъ

 

землевладѣльцевъ,

 

проживающихъ

 

въ

 

гор.

Бахмутѣ— Элеоноры,

 

Александры,

 

Анны

 

и

 

Маріи

 

Жилиныхъ,

небольшое

 

Евангеліе,

 

украшенное

 

серебромъ

 

позолоченнымъ

45

 

р.,

 

Крестъ

 

серебрянный

 

позолоченный

 

35

 

р.

 

и

 

деньгами,

отданными

 

фундатору

 

Василію

 

Бѣлику

 

50

 

р.,

 

всего

 

130

 

p.

Отъ

 

государственныхъ

 

крестьянъ

 

с.

 

Андреевки

 

Василія

 

Бѣ-

лика — Евангеліе,

 

обтянутое

 

позолоченнымъ

 

серебромъ

 

140

 

р.,

Ивана

 

Гайдаша

 

семисвѣчникъ,

 

аплике

 

50

 

р.

 

и

 

священниче-

ская

 

фелонь

 

30

 

р.,

 

Димитрія

 

Остроушка

 

постовые

 

плисовые

ризы

 

и

 

подризнИкъ

 

30

 

р.,

 

Александра

 

Гайдаша— праздничные

ризы

 

и

 

подризникъ

 

63

 

р.,

 

Матвѣя

 

Кучниренка— большое

 

Еван-

геліе,

 

обдѣланное

 

въ

 

позолоченную

 

бронзу

 

80

 

р.,

 

Михаила

Стунака — Чаша,

 

дискосъ,

 

звѣздица,

 

лжица

 

и

 

двѣ

 

тарелочки

серебрянныя

 

позолоченныя

 

150

 

р.,

 

солдата

 

Павла

 

Батрака—

икона

 

Рождества

 

Богородицы

 

12

 

р.

 

и

 

подсвѣчникъ

   

къ

 

пре-



—
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—

столу

  

8

 

р.,

  

Ефима

  

Батрака—

 

подсвѣчпикъ

 

къ

 

престолу

 

8

 

р.,

Гордѣя

 

Марушки —руконосный

 

нономарскій

 

подсвѣчниаъ

  

5

 

p.,

солдата

 

Арссиія

 

Зятины— икона

 

Георгія

 

Побѣдоносца

  

12

  

р.

 

и

лодсвѣчникъ

 

25

 

р.,

 

Василія

 

Кушпирепка— подсвѣчнпкъ

 

20

 

р.,

Максима

 

Бѣлика— иодсвѣчникъ

  

20

 

р.,

  

Іакова

 

Чеиака

 

и

 

Ап-

дрея

   

Кучниренка

 

всенощникъ

  

15

 

р.,

    

Прокопія

 

Матюхи

  

25

аршииъ

 

малиноваго

 

атласа

 

28

 

р.

  

7

 

5

 

к,

 

молодыхъ

  

парией

 

—

атласное

   

голубое

 

покрывало

    

па

 

нрестолъ

  

1 5

 

р.,

   

Минодоры

Горшашевой

 

—

 

воздухи

  

и

 

покровецъ

  

изъ

 

малиноваго

 

полубар-

хата

 

20

 

р.,

  

Филиппа

 

Карпинскаго

 

—

 

воздухи

 

и

 

покровецъ

 

изъ

бѣлаго

 

глазета

  

Юр,

 

Агафіи

 

Савицкой

 

—

 

воздухи

 

и

 

покровецъ

постовые

  

10

 

р.

    

и

 

чорпый

 

шерстяный

 

платокъ

    

на

 

престолъ

6

 

р.,

 

Аврама

 

Шевченка

 

— хоругвь

  

20

 

р.,

  

Виктора

 

Ноеовскаго

хоругвь

 

20

 

р.,

 

Никифора

 

Гайдаша— хоругвь

 

20

 

р,

 

Алексан-

дра

 

Бѣлика— хоругвь

 

20

 

р.,

  

Симеона

 

Горошка

 

икона

 

Рожде-

ства

 

Богородицы

  

3

 

р.,

   

кадило

 

мѣдное

  

3

 

р,

   

и

 

платокъ

 

чер-

ный

 

шерстяный

 

4

 

р.,

    

Татіаны

 

Горошкиной,

    

Анны

 

Павлен-

ковой,

 

Елены

 

Дацепковой,

  

Параскевы

 

Горошкиной,

  

иконъ

 

на

45

 

р.

 

и

 

парчи

 

для

 

престольной

 

одежды

 

на

 

35

 

р.,

  

Алексѣев-

скихъ

 

крестьянъ — Прокопія

 

Артюха

 

подсвѣчникъ

 

25

 

р.

  

и

 

Іо-

сифа

 

Корды — кадило

 

3

  

р.,

 

отъ

 

торговца

 

церковными

 

вещами

крестьянина

 

Малышкина

 

бѣлые

 

парчевые

 

ризы

 

и

 

полушолко-

вый

 

подризникъ

 

40

 

р.

  

и

 

антидорное

 

блюдо

 

аплике

 

4

 

р.,

 

отъ

маріупольскаго

 

жителя

 

Ивана

 

Тамазова

 

деньгами

 

1 00

 

р.,

 

отъ

торговца

 

Лаврова

 

стихарь

  

15

 

р.,

   

отъ

 

пеизвѣстпыхъ

 

три

 

па-

ры

 

брачныхъ

 

вѣпцовъ

  

1 2

 

р.

  

Всего

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

посту-

пило

   

на

 

устройство

    

и

 

благоукрашеніе

   

Молитвеннаго

   

Дома

деньгами

 

и

 

вещами

 

4989

  

р.

  

84

 

к.

   

Донося

   

о

 

семъ

 

Вашему

Высокоблагословспію,

   

покорнѣйіие

   

просимъ

   

ходатайствовать

предъ

   

Его

 

Преосвящепствомъ,

    

Преосвященнѣйшимъ

   

Ѳеодо-

сіемъ

   

о

  

преподаніи

   

всѣмъ

   

иоименованнымъ

 

жертвователямч.

А.рхипастырскаго

 

благословенія

 

чрезъ

 

Екатеринославскія

 

Епар-



—

     

38

    

—

хіальныя

 

Пѣдомости

 

съ

 

подробнымъ

 

обозначеніемъ

 

званія,

именъ

 

и

 

фамилій

 

жертвователей,

 

предметовъ

 

и

 

цѣны

 

пожерт-

вованій.

 

Кромѣ

 

сего,

 

церковному

 

старостѣ

 

Авраму

 

Пелипен-

ку

 

за

 

постройку

 

приходскаго

 

Молитвеннаго

 

Дома,

 

стоившаго

ему

 

большой

 

суммы,

 

шестимѣсячныхъ

 

тяжелыхъ

 

хлопотъ

 

и

ежедневнаго

 

личиаго

 

надзора,

 

просимъ

 

Васъ

 

изхлоиотать

 

у

Енархіальнаго

 

Начальства

 

особенную

 

награду

 

въ

 

поощреніе

ему,

 

Пелипенку,

 

и

 

въ

 

примѣрѣ

 

другимъ.

 

(слѣдуютъ

 

подписи

причта).

—На

 

ранортѣ

 

благочиннаго

 

церквей

 

3

 

округа

 

Новомосков-

сваго

 

уѣзда

 

отъ

 

29

 

октября

 

прошлаго

 

1875

 

г.

 

о

 

томъ,

 

что

въ

 

Рождество- Богородичную

 

церковь

 

с.

 

Губинихи

 

церковнымъ

старостою

 

той

 

церкви

 

крестьяниномъ

 

Онуфріемъ

 

Сорокою

 

по-

жертвованъ

 

деревянный

 

запрестольный

 

крестъ,

 

съ

 

живописью

хорошаго

 

достоинства,

 

позолотою

 

и

 

изящною

 

рѣзьбою,

 

цѣною

въ

 

65

 

руб.,

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

3

 

ноября,

послѣдовала

 

такова:

 

„жертвователю

 

Онуфрію

 

Оорокчь

 

чрезъ

Епархіалъныя

 

Вѣдомости

 

объя&ить

 

искреннюю

 

благодарность

Епархіа.ѣнаго

 

Начальства".

— На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

церквей

 

5

 

Маріупольскаго

 

ок-

руга

 

отъ

 

10

 

ноября

 

прошлаго

 

1875

 

г.,

 

въ

 

коемъ,

 

изъяснивъ,

что

 

поставка

 

каменной

 

ограды

 

вокругъ

 

приходской

 

во

 

имя

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Елисаветовкѣ

обошлась

 

въ

 

987

 

р.

 

74

 

к.,

 

донесъ,

 

что

 

въ

 

сооруженіи

 

сей

ограды

 

великое

 

усердіе

 

оказывалъ

 

е.

 

Елисаветовки

 

государ-

ственный

 

крестьяиииъ

 

Павелъ

 

Чуприна,

 

какъ

 

личнымъ

 

наб-

людепіемъ

 

при

 

работахъ,

 

такъ

 

и

 

собственнымъ

 

депежнымі

пожертвованіемъ,

 

рукою

 

Его

 

Преосвященства

 

23

 

ноября

 

на-

писано:

 

„пркхожанамъ

 

с.

 

Елисаветовки

 

и

 

особенно

 

крестья-

нину

 

Павлу

 

Чупринѣ

 

за

 

усердныя

 

заботы

 

ихъ

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

церковной

 

ограды

   

чрезъ

 

Епархіалъныя

 

Ведомости

 

объ-



—

    

39

    

—

явить

 

полную

  

признательность

   

и

 

благодарность

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства".

—

 

5-го

 

прошлаго

 

декабря

 

благочиннымъ

 

церквей

 

4

 

Бах-

мутскаго

 

округа

 

препровожденъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

ра-

портъ

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«честь

 

имѣго

 

смиреннѣйше

 

ра-

портовать

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

что

 

работы

 

по

 

Преобра-

женской

 

церкви

 

села

 

Серебрянки — возобповлепіс

 

иконостаса

и

 

двухъ

 

кіотовъ,

 

разрѣшенныя

 

указомъ

 

Духовной

 

Копсисторіи,

отъ

 

31

 

мая

 

прошлаго

 

157

 

5

 

года,

 

за

 

№

 

3392,

 

и

 

передѣлки

горнаго

 

мѣста

 

и

 

сѣни

 

подъ

 

престоломъ,

 

разрѣшенпой

 

еще

августа

 

7

 

дня

 

1872

 

года,

 

—

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

прошлаго

ноября

 

окончены.

 

Стоимость

 

этихъ

 

работъ

 

обошлась

 

въ

 

1050

 

р.

Производству

 

ихъ,

 

кромѣ

 

общественной

 

раскладки

 

на

 

прихо-

жанъ,

 

содѣйствовдли

 

болѣе

 

крупными

 

пожертвованіями:

 

изъ

дворяиъ —Григорій

 

Миларотъ

 

и

 

Ольга

 

Иванова,

 

изъ

 

кресть-

янъ — Константинъ

 

Еривсуновъ,

 

Ивапъ

 

Бондаренко,

 

Косма

Тягпей,

 

Андрей

 

и

 

Аѳонасій

 

Середы.

 

Единовременно

 

съ

 

сими

пожертвованіями

 

поступили

 

въ

 

туже

 

церковь

 

приношеиія

 

ве-

щами,

 

отъ

 

крестьянъ:

 

Ивана

 

Филипченка — запрестольная

 

ико-

на

 

Божіей

 

Матери,

 

цѣпою

 

въ

 

100

 

р.,

 

отъ

 

Симеона

 

Дрема-

повича

 

и

 

Ѳеодора

 

Тагони

 

двѣ

 

звѣзды

 

въ

 

100

 

р.,

 

отъ

 

Гор-

дія

 

Скакуна

 

и

 

Маріи

 

Тагановой

 

двѣ

 

хоругви

 

въ

 

55

 

р.

 

Какъ

работы,

 

такъ

 

и

 

вещи,

 

по

 

осмотру

 

моему,

 

найдены

 

соотвѣт-

ствующими

 

требованіямъ

 

искусства

 

и

 

святости

 

мѣста.

 

Почему

Преображенскую

 

церковь,

 

представлявшую

 

недавно

 

видъ

бѣдности

 

и

 

запущенности,

 

можно

 

считать

 

теперь

 

приведен-

ною

 

внутри

 

въ

 

должное

 

благолѣпіе,

 

хотя

 

снаружи

 

она

 

ente

ждетъ

 

зпачительныхъ

 

жертвъ.

 

Рапортуя

 

о

 

семъ,

 

осмѣливаюсь

смирсннѣйше

 

рекомендовать

 

архипастырскому

 

внимаиію

 

Ва-

шего

 

Преосвященства

 

жертвователей,

 

поревновавшихъ

 

о

 

бла-

голѣпіи

 

своего

 

храма». —На

 

семъ

 

рапортѣ

 

резолюція

 

Его

Преосвященства

   

отъ

 

13

 

декабря:

   

„Прихожанамъ

   

Серебрян-



—

     

40

     

—

ской

 

Преображенской

 

церкви,

 

и

 

особенно

 

упомянутымъ

 

въ

семъ

 

рапортѣ

 

лицами,

 

за

 

усердный

 

жертвы

 

ихъ

 

по

 

исправ-

ление

 

своего

 

приходскаго

 

храма,

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдо-

мости,

 

объявить

 

отъ

 

меня

 

ыскреннѣйшую

 

Архипастырскую

благодарность" .

Y-го

 

обще-епархіальнаго

 

Съѣзда,

 

засѣданія

 

28

 

августа

1875

 

года.

Протоколъ

 

,Л?

 

3-й.

Обще-епархіальный

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

Екатеринославской

епархіи

 

слушали

 

отношеніе

 

Совѣта

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

Духовнаго

 

Училища

 

такого

 

содержанія:

 

«Педагогическій

 

Со-

вѣтъ

 

Епархіальнаго

 

Училища,

 

разсмотрѣвъ

 

въ

 

засѣданіи

 

25-го

августа

 

экзаменаціонную

 

книгу

 

дѣтей,

 

подвергавшихся

 

пріем-

ному

 

испытанью,

 

нашелъ:

 

1)

 

что

 

изъ

 

ПОдушъ,

 

державшихъ

экзаменъ,

 

удовлетворительно

 

выдержали

 

71

 

ученица.

 

Сообра-

жаясь

 

съ

 

мѣстомъ

 

нѳмѣщенія

 

и

 

числомъ

 

воспитанницъ,

 

уже

числящихся

 

живущими

 

въ

 

корпусѣ

 

(122

 

лица),

 

и,

 

согласно

заявленію

 

предсѣдателя

 

Совѣта,

 

что

 

въ

 

снальняхъ

 

можетъ

быть

 

поставлено

 

еще

 

кроватей

 

30,

 

Совѣтъ

 

постаиовилъ:

 

при-

нять

 

изъ

 

71

 

воспитанницы,

 

подвергавшихся

 

вступительному

экзамену

 

30,

 

который

 

имѣютъ

 

высшіе

 

баллы;

 

2)

 

заявить

 

епар-

хіальному

 

Съѣзду

 

на

 

обсужденіе

 

и

 

заключеніе

 

его,

 

какъ

 

по-

ступить

 

съ

 

прочими

 

дѣтьми

 

—

 

нринять-ли

 

ихъ

 

приходящими,

или

 

же,

 

можетъ

 

быть,

 

Съѣздъ

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

занять

иодъ

 

спальни

 

училищную

 

залу.

 

Тогда

 

особая

 

коммиссія

 

дол-

жна

 

измѣрять

 

всѣ

 

комнаты,

 

чтобы

 

точно

 

опредѣлить

 

число

кроватей,

 

к

 

затѣмъ

 

ассигновать

 

сумму

 

на

 

построеніе

 

70

 

кро-

ватей,

 

постельныхъ

 

принадлежностей,

 

на

 

построеніе

 

бѣлья

для

 

70

 

иовыхъ

 

воспитанницъ

 

и

 

проч.,

 

а

 

равно

 

и

 

на

 

удовле-



41

тиорсніе:

 

жялованьемъ

 

учителей

 

въ

 

параллельномъ

 

классѣ,

такь

 

какъ,

 

съ

 

иришпіемъ

 

указаннаго

 

числа

 

душъ,

 

долженъ

быть

 

открыть

 

таковой;

 

потому

 

что,

 

по

 

уставу,

 

болѣе

 

45

 

дѣтей

въ

 

одномъ

 

классѣ

 

поместить

 

нельзя.

 

По

 

заслушаніи

 

сего

 

от-

ношенія,

 

тотчасъ

 

назначена

 

была

 

коммиссія

 

отъ

 

Съѣзда

 

ис-

числить—сколько

 

можно

 

постановить

 

кроватей

 

во

 

всѣхъ

 

ком-

натахъ,

 

какіп

 

предназначены

 

для

 

спалень,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

коммисеія

 

представила

 

своп

 

замѣчанія

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Ком-

мисс.ія

 

кі.

 

вечернему

 

засѣданію

 

27

 

августа

 

довела

 

до

 

свѣдѣнія

Съѣзда:

 

1)

 

что,

 

если

 

взять

 

залу

 

подъ

 

спальню,

 

комнаты

 

наз-

начениня

 

для

 

носнитателт.ницъ

 

и

 

фортеиіанной

 

и,

 

комнату,

назначенную

 

подъ

 

больницу,

 

нанявъ

 

для

 

больпицы

 

сосѣдній

домъ

 

Мицксвичевой,

 

тогда

 

можетъ

 

быть

 

помѣіцено

 

въ

 

корпу-

сѣ

 

188

 

кроватей,

 

а

 

именно:

 

въ

 

комнатѣ

 

воспитательниц!.

 

5

кроватей,

 

въ

 

фортепіанной

 

7,

 

въ

 

спальняхъ

 

новаго

 

корпуса

въ

 

„YïJV:

 

1,

 

2,

 

28

 

кр.

 

(по

 

14

 

въ,

 

каждой),

 

въ'

 

спальнѣ

 

боль-

шоп

 

поваго

 

корпуса

 

31

 

кровать,

 

а

 

въ

 

залѣ

 

около

 

40

 

кров.;

въ

 

старомъ

 

корнусѣ:

 

въ

 

прежде

 

бывшихъ

 

комнатахъ

 

началь-

ницы

 

9,

 

въ

 

гостинной

 

14,

 

въ

 

залѣ

 

16,

 

въ

 

кабинетѣ

 

7,

 

въ

передней

 

5,

 

въ

 

боковой

 

комнатѣ

 

14

 

и

 

въ

 

предназначенной

для

 

больницы

 

12,

 

а

 

всего

 

188;

 

или

 

же

 

2)

 

если

 

Съѣзду

 

угод-

но

 

будетъ

 

сберечь

 

залу,-

 

которая

 

нужна

 

какъ

 

для

 

собранія

ученицъ

 

на

 

молитву,

 

такъ

 

и

 

для

 

рукодѣлія,

 

тогда

 

занять

 

всѣ

ноказанныя

 

выше

 

комнаты

 

подъ

 

спальни,

 

кромѣ

 

залы,

 

а

 

так-

же

 

гардеропную,

 

помѣстивъ

 

часть

 

гардеропа

 

въ

 

корридорѣ

 

-и

залѣ,

 

при

 

каковомъ

 

распредѣленіи

 

въ

 

Училищѣ

 

можетъ

 

по-

мѣститься

 

до

 

160

 

кроватей,

 

а

 

для

 

остальныхъ

 

30

 

кроватей

открыть

 

спальни

 

въ

 

залѣ,

 

въ

 

передней

 

и

 

боковой

 

компатѣ

нпжняго.

 

этажа;

 

отстроенное

 

вчернѣ

 

зданіе

 

для

 

больницы

 

об-

ратить

 

въ

 

кухпю

 

и

 

прачечную,

 

a

 

гдѣ

 

нынѣ

 

помѣщается

 

кух-

ня

 

и

 

въ

 

других 1 !,

 

комнатахъ

 

нияшяго

 

этажа

 

стараго

 

корпуса,

сдѣлать

 

столовыя.

 

Съѣздъ,

 

соображаясь

 

съ

 

средствами

 

и,

 

имѣя

f
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in,

 

виду,

 

что

 

для

 

Учплшца

 

вакъ

 

для

 

пормалыіаго

 

завсдеиія

нужна

 

общая

 

комната

 

для

 

общей

 

молитвы,

 

для

 

рукодѣлія

 

и

друтяхъ

 

случаевъ,

 

Постановилъ:

 

1)

 

подъ

 

спальни

 

занять

 

га'р-

дероиную

 

комнату,

 

комнату

 

для

 

воспитательниц'),

 

впредь

 

до

устройства

 

особой

 

кухни,

 

фортепіанную

 

и

 

прочія

 

комнаты,

какія

 

предназначены

 

для

 

спалень,

 

поставивъ

 

въ

 

каждой

 

ком-

патѣ

 

число

 

кроватей,

 

указанное

 

коммиссіею;

 

2)

 

въ

 

залѣ

 

и

корридорѣ

 

размѣститі.

 

гардеропные

 

шкафы,

 

и

 

затѣмъ

 

залу

имѣть

 

свободною;

 

3)

 

зданіе

 

нынѣ

 

отстроенное

 

вчернѣ,

 

для

 

помѣ-

щепія

 

училищной

 

больницы,

 

внутрениимъ

 

строепіемъ

 

переме-

нить

 

на

 

устройство

 

кухни

 

и

 

прачечной,

 

о

 

чемъ

 

и

 

просить

Строительный

 

Комитета,

 

нынѣ

 

же

 

войти

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

ар-

хитекторомъ

 

и

 

подрядчикомъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

къ

 

25

 

сентяб-

ря

 

1875

 

года

 

кухня

 

и

 

прачечная

 

были

 

устроены;

 

4)

 

ио-уст-

роеніи

 

въ

 

указанномъ

 

зданіи

 

кухни

 

и

 

прачешной

 

въ

 

пиж-

пемъ

 

этажѣ

 

стараго

 

корпуса,

 

въ

 

залѣ,

 

передней

 

и

 

боковой

компатахъ

 

открыть

 

спальни

 

на

 

30,

 

а

 

если

 

можно,

 

то

 

и

 

на

большее

 

число

 

ученицъ,

 

а

 

столовыя

 

устроить

 

въ

 

прбчихъ

 

ком-

патахъ

 

и

 

въ

 

передней

 

кухни;

 

5)

 

о

 

мѣстѣ

 

и

 

времени

 

построенія'

училищной

 

больницы

 

имѣть

 

сужденіе

 

на

 

слѣдующемъ

 

засѣданіи

сего

 

Съѣзда,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

соображение

 

его

 

все

 

таки

 

пе

можстъ

 

быть

 

приг.едено

 

въ

 

исполненіе

 

раньше

 

будущаго

 

года,

то

 

впредь

 

до

 

построенія

 

своей

 

больницы

 

папять

 

на

 

два

 

го-

да

 

подъ

 

больницу

 

сосѣдпій

 

домъ

 

у

 

г-жи

 

Мицксвичевой;

 

G)

дѣтей,

 

которыя

 

выдержали

 

экзаменъ

 

удовлетворительно

 

всѣхъ

принять

 

въ

 

Училище

 

и

 

временно

 

помѣстить

 

въ

 

залѣ;

 

7)

 

па-

ралсльный

 

1-й

 

классъ

 

открыть,

 

для

 

котораго

 

отвесть

 

комна-

ту

 

0-го

 

класса,

 

6-й

 

классъ

 

помѣстить

 

въ

 

учительской,

 

а

 

учи-

тельскую

 

въ

 

капцеляріи;

 

8)

 

Совѣту

 

Училища

 

поручить

 

иыпѣ

же

 

войти

 

іѵь

 

условіе

 

съ

 

рядчиками

 

о

 

построеніи

 

пужнаго

 

чи-

сла

 

кроватей,

 

постсльныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

проч.,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

всѣ

 

оти

 

вещи

 

представлены

 

были

  

въ

 

экономію

 

Учили-

і
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ща

 

въ

 

25

 

сентября,

 

и

 

навонецъ

 

9)

 

тѣхъ

 

дѣтей,

 

а

 

особенно

еиротъ,

 

которыя

 

пе

 

выдержали

 

экзамена,

 

'

 

а

 

равно

 

и

 

своекошт-

ныхъ,

 

не

 

выдержавшихъ

 

экзамена,

 

для

 

подготовки

 

помѣсшть

въ

 

училище

 

Тихвинской

 

Общины,

 

въ

 

помощь

 

которой

 

(епар-

хіальный)

 

Оъѣздъ

 

имѣетъ

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

ередетвъ

 

ежегод-

но,

 

пока

 

училище

 

это

 

будетъ

 

существовать,

 

ассигновать

 

по

10.00

 

руб.

 

Постановленія

 

эти

 

Съѣздъ

 

опредѣлилъ

 

смиренней-

ше

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Пре-

освященства.

 

(Сл'вдуютъ

 

подписи).

111.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ШѢВЪйЛП.

Йагражденъ

 

позсвалънымъ

 

листомъ

 

22-го

 

ноября

 

цер-

ковный

 

староста

 

Николаевской .

 

церкви

 

с.

 

Николаевки

 

Ростов-

скаго

 

уѣзда

 

государственный

 

крестьянинъ

 

Алексѣн

 

Золотьт.

Рукоположены:

 

30

 

ноября

 

псаломщикъ

 

Верхнеднепров-

ской

 

Успенской

 

церкви

 

Хрисанѳъ

 

Стефановскіщ

 

во

 

діакона,

съ

 

оставленіемъ

 

па

 

своей

 

вакансіи;

 

—

 

6

 

декабря

 

исправляющей

должность

 

псаломщика

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Миро-

новки

 

Верхнеднѣпровсваго

 

уѣзда

 

Іоаннъ

 

Русанѣвичь,

 

во

 

діа-

кона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

тон

 

же

 

вакапсіи.

Утверждены

 

законоучителями

 

мѣстныхъ

 

народныхо
училищъ:

 

священники

 

Маріупольскаго

 

уѣзда:

 

15-го

 

декабря

с.

 

Камари

 

Илія

 

Темировъ,

 

с

 

Новой-Каракубы

 

Харлампіи

Дмипіріевъ,

 

с,

 

Богословви

 

Анастасій

 

Мазараки,

 

с.

 

Алексан-

дринскаго

 

Отефанъ

 

Ѳомжъ,

   

с

 

Нивольсваго

   

Василій

 

Филип-
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новь,

 

с.

 

Новотроицкаго

 

Іосифъ

 

Яровгщкш;-—П-ѵо

 

декабря

 

с.

Улаклы

 

Іоаинъ

 

Юрьевъ, — священники

 

Славяиоссрбскаго

 

уѣзда:

с.

 

Чернухи

 

на

 

Африканъ

 

Воскобойнжовъ,

 

с.

 

Нижняго

 

Павелъ

'Вессарабовъ,

 

с.

 

Фощовки

 

Іосифъ

 

Пшеничный,

 

Маріупольскаго

уѣзда:

 

с.

 

Малаго-Янисоли

 

Анастасій

 

ѵ Еонстантиновъ; —

 

31-го

декабря

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Гродовки

 

Іоаннъ

 

Запорожский

Утверждены

 

въ

 

должностях^

 

церковнььхъ

 

старость:

1

 

декабря

 

при

 

Георгіевсвой

 

церкви

 

с.

 

Камышевахи

 

Бахмут-

скаго

 

уѣзда

 

крестьяниЁъ-собственникъ

 

Ефимъ

 

Цибулъка

 

на

первое

 

трехлѣтіе; — при

 

Крестовоздвиженсвой

 

церкви

 

е.

 

Крас-

наго-Кута

 

Верхнеднѣпровсваго

 

уѣзда

 

землевладѣлецъ

 

Михаилъ

Савенко

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе; — З ѵ

 

декабря

 

при

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Кириловви

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

государственный

крестьяпинъ

 

Григорій

 

Калгівотко

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе;— 9-го

декабря

 

при

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Петровскаго

того

 

же

 

уѣзда

 

государственный

 

крестьяпинъ

 

Ѳеовтистъ

 

Тара-

патъ

 

па

 

второе

 

трехлѣтіе; — 16-го

 

декабря

 

при

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Червасскаго

 

Славяносербскаго

 

уѣзда

 

крестьянниъ

Кариъ

 

Нестеровъ

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

Утверждены

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтге:

 

1 1-го

 

декабря

иредсѣдателемъ

 

Попечительства

 

при

 

Георгіевской

 

t

 

церкви

 

с.

Камышевахи

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

Алек-

сѣй

 

Депрерадовичь,

 

членами

 

онаго:

 

землевладельцы

 

Радіоиъ

Депрерадовичь,

 

Павелъ

 

Сомовъ,

 

Николай

 

Депрерадовичъ,

 

Иванъ

ІІавловь,

 

Егоръ

 

Кудрицкій,

 

Старобельскій

 

вупечесвіи

 

братъ"

Нетръ

 

Аѳанасьевъ

 

и

 

крестьяне

 

собственники:

 

Ирокофій

 

Еей-

мань,

 

Иванъ

 

Еейманъ,

 

Николай

 

Марченко,

 

Владнміръ

 

Суб-

бота,

 

Филиппъ

 

Холодъ,

 

Ефимъ

 

Кисель,

 

Климъ

 

Мужченко,

Николай

 

Шумейко,

 

Иванъ

 

Пархоменко,

 

Макаръ

 

Паіценко,

Иванъ

 

Мозковый,

 

Алипій

 

Еременко,

 

Ѳеодоръ

 

Стовпяіа,

 

Яковъ
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Холодъ,

 

МатвЬй

 

Шевченко,

 

Иванъ

 

Скороходь,

 

Ѳеодоръ

 

Гріыо-

ренко,

 

Павелъ

 

Лисаченко,

 

Никита

 

Грищэежо,

 

Васи.іій

 

Па-

щенко,

 

Михаилъ

 

Мирошниченко,

 

Васнлін

 

Матвіевскіа,

 

Иванъ

Сачко

 

и

 

Яковъ

 

Воідановъ,

                           

,

Утверждена

 

11-го

 

декабря

 

вдова

 

діакопа

 

Вѣра

 

'Куі илова

просфорнею

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Ростова.

Перемѣщени:

 

28

 

ноября

 

священникъ

 

Успенской

 

церкви

с.

 

Шульговки

 

Новомосковскаго

 

уезда

 

Георгій

 

Самойловь

 

и

свящ.

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Камянки

 

того

 

же

 

уЬзда

Іаковъ

 

Мошлевскій

 

одипъ

 

на

 

место

 

другаго;

 

—16-го

 

декабря

исправляющей

 

дол!Кность

 

псаломщика

 

при

 

Повровсвой

 

церкви

с.

 

Таромскаго

 

Екатеринославскаго

 

уЬзда

 

Симеонъ

 

Смирнскій

къ

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Сухачевку

 

того

 

же

 

у.

на

 

штатное

 

место

 

псаломщика;

 

—

 

пономарь

 

Вознесенской

 

ц.

с.

 

Вольпыхъ-Хуторовъ

 

Верхпедненровскаго

 

у'Ьзда

 

Сильвестръ

Гриюрьевъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Таромское

 

па

 

штат-

ное

 

причетническое

 

место.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

умеріиіе:

 

исиравл.

 

долж.

псаломщика

 

при

 

Іоаннѳ--Богословсвой

 

церкви

 

с.

 

Сухачевки

Кодратъ

 

Нѣмчин.вь;—

 

пастоятель

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Чап-

линки

 

Павлоградскаго

 

уезда

 

свящ.

 

Григорій

 

Петровъ

 

Щерби-

новскій.

 

Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

священника.

 

По

 

окончаніи

 

курса

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Семи-

наріи

 

съ

 

званіемъ

 

студента,

 

4

 

ноября

 

1857

 

г.

 

Преосвящен-

нымъ

 

Леонидомъ,

 

рукоположеиъ

 

во

 

діакона,

 

а

 

24

 

того

 

же

ноября

 

во

 

священника

 

къ

 

Сретенскому

 

молитвенному

 

дому

въ

 

с.

 

Доброполье

 

Бахмутскаго

 

уезда;

 

29

 

октября

 

1858

 

г.,

перем'вщеиъ

 

въ

 

с.

 

Новоселку

 

къ

 

Успенской

 

церкви

 

Ново-

московскаго

 

уЬзда;

  

18

 

сентября

  

1861г.

 

объявлена

 

была

 

ему
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благодарность

 

епархіальнаго

 

Начальства

 

за

 

особую

 

ревность

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

образованія.

 

20

 

декабря

 

1862

 

г.

 

избранъ

быль

 

членомъ

 

коресподеитомъ

 

Имиераторскаго

 

Вольнаго

 

Эко-

номическаго

 

Общества

 

но

 

Комитету

 

грамотности;

 

1864

 

года

объявлена

 

ему

 

была

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

Начальства,

за

 

состав.іеиіе

 

катихизическихъ

 

иоученій;

 

13

 

іюля

 

1864

 

года

Нреосвященнымъ

 

Платономъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ;

 

15

того

 

же

 

іюля

 

объявлена

 

ему

 

благодарпость

 

за

 

труды

 

по

распланировке

 

архіерейской

 

Самарской

 

лесной

 

дачи;

 

13

 

ап-

реля

 

1866

 

г.

 

перемЬщенъ

 

былъ

 

въ

 

настоящему

 

месту;

 

съ

1872

 

года

 

ироходилъ

 

должность

 

следователя.

 

Отъ

 

роду

 

ему

было

 

40

 

лета; — заштатный

 

священникъ,

 

проживавшій

 

въ

 

с.

Скотоватом'ь

 

Бахмутскаго

 

уезда

 

Іаковъ

 

Бураковь.

 

Покойный

воспитывался

 

въ

 

Екатерпиославской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

и,

по

 

окончаніи

 

курса

 

богословскихъ

 

наукъ

 

25

 

іюня

 

1846

 

г.,

Преосвященным'!,

 

Ипнокентіемъ

 

рукоположевъ

 

во

 

діакона,

1 4

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Повровсвое

 

къ

Ѳеодоро-Отратнлатовской

 

церкви

 

Бахмутскаго

 

у'Ьзда;

 

8

 

марта

1847

 

г.

 

переведенъ

 

въ

 

Димитріевсвой

 

церкви

 

с.

 

Скотоватаго

Бахмутскаго

 

уезда; 1

 

4

 

сентября

 

1848

 

г.

 

награжденъ

 

былъ

зеленаго

 

бархата

 

скуфіею;

 

16

 

числа

 

того

 

же

 

месяца

 

и

 

года

за

 

благонравное

 

поведепіе

 

и

 

стараиіе

 

объ

 

умножепій

 

цер-

вовнаго

 

имущества

 

награжденъ

 

набедреннивомъ,

 

нме.іъ

 

брон-

зовый

 

наперстиый

 

креста,

 

на

 

Владимірсвой

 

лепте

 

въ

 

память

войны

 

1853

 

—

 

1856

 

годовъ;

 

1806

 

года

 

въ

 

20-й

 

день

 

марта

за

 

усердную

 

службу

 

Высочайше

 

награжденъ

 

былъ

 

фіолетоваго

бархата

 

свуфіею.

 

Отъ

 

роду

 

ему

 

было

 

55

 

л'Ьта;,—

 

заштатный

священ нивъ

 

прожнвавшій

 

въ

 

с.

 

Новровскоыъ

 

Бахмутскаго

уезда

 

Андрей

 

Данилове

 

73

 

л'ьтъ.
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S

 

A

 

M

 

Ѣ

 

Т

 

К

 

А.

О

 

невзиманіи

 

'

 

вѣсовыхъ

 

пошлинь

   

за

 

пакеты,

 

пересылаемые

въ

 

разныя

 

мѣста

 

о

 

лгщахъ,

 

подлежащихъ

 

отбывант

 

воинской

повинности.

   

Вследствіе

 

жалобъ

 

некотбрыхъ

 

причтовъ

   

Сара-

товской

 

епархіп

 

о

 

томъ,

   

что

 

почтовое

 

ведомство

   

не

 

принй-

маетъ

   

отъ

 

пихъ

 

пакетогл,

 

съ

 

метрическими

 

выписями,

   

пере-

сылаемыхъ

 

въ

 

разныя

  

места

 

о

 

лицахъ,

  

подлежащихъ

 

отбыва-

нію

 

воипской

 

повиппости,

    

безъ

 

платежа

 

весовыхъ"

 

поіплішъ,

что

   

на

 

духовенство

 

ложится

 

иовымъ,

    

не

 

легкимъ

 

налогом!.,

въ

 

особенности

   

со

 

времени

 

введеиія

   

всеобщей

 

воинской

 

по-

винности;

 

а

 

также

 

и

 

па

 

то,

 

что

 

некоторыя

   

волостпыя

  

прав-

лепія,

 

ne

 

довольствуясь

 

получаемыми

 

отъ

 

причтовъ

 

выписями,

требуютъ

 

для

 

поверки

 

опыхъ

 

изъ

 

церквей

  

подлинныя

 

метри-

ческія

 

книги

    

и

 

часто

 

держатъ

 

опыя

 

долгое

 

время,

    

вопреки

существующихъ

   

на

 

cet

 

предмета

 

узаконеній

   

(т.

 

IX,

   

кті.

  

2

свод,

 

зав.,

 

ст.

 

1563

 

объ

 

акт.

 

сост.

 

Уст.

 

Духов.

 

Копе.

 

ст.

 

105),

іюспрещающихъ

 

хранить

 

таковыя

 

впѣ

 

церкви,

   

ч'Ьмъ

 

подвер-

гают'!,

 

духовепство

 

ответственности

   

за

 

могущую

 

быть

 

утрату

тѣхъ

 

кпигъ,

 

—

 

епархіал.

   

начальство

   

входило

   

объ

 

устраиеніи

сего

 

па

 

будущее

 

время

 

къ

 

г.

 

начальнику

 

Саратовской

 

губер-

ніи,

 

который

 

отнопіеніемъ

 

отъ

 

24

 

мипувшаго

 

апреля

 

за

 

Jfe

 

446

ув'вдомилъ,

   

что

 

ваат,

   

посылаемые

   

священнослужителями

   

въ

разныя

 

места

 

казенные

   

пакеты

 

пересылаются,

   

на

 

основаніи

1Г>

 

пупк.

    

1

   

прилож.

   

къ

 

ст.

  

20

 

сборника

 

постанов,

    

и

 

рас-

иоряж.,

   

по

 

почтовому

 

ведомству

   

за

  

18 59

  

г.,

   

безъ

 

платежа

п'ковых'ь

 

депегъ,

 

то

 

опт,

 

вм'всте

 

съ

 

симт,

  

просилъ

 

управляю-

щего

 

почтового

   

частіго

   

вт,

 

Саратовской

 

губсрпіи

   

разъяснить

подведомственным'],

 

ему

 

почтовымъ

 

учрсждепіямъ,

   

что

   

п

 

па-

кеты

 

съ

 

метрическими

 

выписями,

 

составляемыми

 

лицами,

 

ука-

занными

 

въ

  

106

 

ст.

 

уст.

 

о

 

воин,

 

повип.

  

въ

 

учреждепія,

 

по-

именованный

 

въ

  

107

 

ст.

 

того

 

Ш

 

устава,

  

должны

 

почитаться
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казенными

 

пакетами

 

и

 

доставляться

 

по

 

принадлежности

 

безъ

платежа

 

вѣсовыхъ

 

деиегъ;

 

что

 

же

 

касается

 

требованій

 

неко-

торых'!,

 

волостныхъ

 

правлеиій

 

о

 

высылке

 

для

 

сиравокъ

 

нод-

линныхъ

 

церков.

 

метрич!

 

кпигъ,

 

то

 

оставленіо

 

такихъ

 

требо-

ваній,

 

ікакъ

 

произвольных!,

 

и

 

не.

 

вытекающихъ

 

изъ

 

обязан-

ностей,

 

возлагаемыхъ

 

па

 

названныя

 

правленія,

 

безъ

 

после.д-

ствій,'

 

вполігв

 

будетъ

 

зависеть

 

отъ

 

приходскаго

 

духовенства.

Определено:

 

о

 

содержаніи

 

этого

 

отпоіпеиія

 

объявить

 

къ

 

свѣ-

д'внію

 

духовенству

 

Саратовской

 

епархіи

 

съ

 

твмъ,

 

чтобы

 

оно

на

 

пакетахъ

 

съ

 

метрич.

 

выписями,

 

доставляемыми,

 

на

 

осно-

ваніи

 

106

 

ст.

 

уст.

 

о.

 

воин,

 

повин.

 

по

 

почте

 

въ

 

учрежденія,

поименованныя

 

въ

 

ст.

 

107

 

того

 

же

 

устава,

 

именно

 

обозна-

чало,

 

что

 

пакеты

 

те

 

съ

 

метрич.

  

выписями

 

и

 

«по

 

казенному».

Редавторъ

 

—

 

сотрудникъ

  

Л.

 

Невоструевь,

СОДЕРЖАШЕ:

 

I.

 

Распоряженія

 

и

 

ностановлепія

 

Прави-

тельства.

 

П.

 

Распоряжепія

 

Ршархіальнаго

 

Начальства.— По-

стаиовленія

 

Ѵ-го

 

енархіальпаго

 

Съезда

 

духовенства

 

Екатери-

нославсвой

   

епархіи.

   

III.

 

Епархіальныя

   

известія. — Заметка.

Дозволено

 

ценлурою.

 

14-го

 

января

 

1870

 

года.



ПДРХІАЛЬНЫЯ

 

ведомости.
ОТДФЛЪ

   

НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Л.

 

і
ЧЕТВЕРГЪ,

    

15-ГО

 

ЯНВАРЯ

   

187

 

6

  

ГОДА.

ИСТОРИЧВШИ

 

ОВЗОРЪ
православной

 

христианской

 

церкви

 

въ

 

предѣлахъ

нынѣшней

  

Екатеринославской

 

епархіи

 

до

 

вре-

мени

 

формальнаго

 

открытія

 

ея.

 

Щ

(Продо.іженіс).

Древни

 

насельники

   

Александровскаго,

   

Новомосковскаго

и

 

Павлоградскаго

 

уѣздовъ.

Местность

 

между

 

Днѣаромъ

 

и

 

Дономъ,

 

особенно

 

по

 

степ-

нымъ

 

рѣкамъ

 

Самаре

 

и

 

Волчьей,

 

издавна,

 

съ

 

незапамятныхъ

времепъ,

 

всегда

 

была

 

населена

 

народомъ,

 

постоянно

 

кипела

жизнію

 

н

 

дѣятельностію

 

человеческою.

 

На

 

этой-то

 

историче-

ской

 

местности,

 

сѣверную

 

Часть

 

древней

 

знаменитой

 

Геродо-

товой

 

Гилей

 

л),

   

и

 

плодоносныя

   

степи

   

иресловутыхъ

  

земле-

')

 

См.

 

Екат.

 

Епарх.

 

Ш;д.

  

Щ

 

1.

s,

 

Описывая,

 

въ

 

свое

 

время,

 

за

 

к'\\

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.,

 

местность

 

древ-

ней

 

Европейской

 

Скпоіп

 

и

 

положеніе

 

рѣкь

 

ея,

   

Геродогь

   

говорить

между

 

прочимь:

   

« __ четвертая

   

рѣка

   

въ

 

Гкиѳіи

   

Еоргісоеня, —самая

большая

 

по

 

величин

 

ѣ,

 

а

 

по

 

благотворному

 

в.ііянію

 

на

 

нлодородіе

всего

 

больше

 

подобна

 

Нилу,'...

   

IV-

 

83),

  

пятая

 

рѣка

  

Цантикапея....

2
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д'вльческихъ

 

Скпѳовъ,

 

или

 

пыпешпіе

 

уезды

 

-

 

Алексапдровскій,

Новомосковскій

 

и

 

западную

 

часть

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

въ

первомъ

 

христіанскомъ

 

веке

 

занимали

 

_

 

Роксалапы

 

(Рос-Ала-

ны), — народъ

 

древнеславянскаго, —южно-русскаго

 

племени

  

'■).

и 'она

 

течетъ

 

съ

 

сѣвера

 

изъ

 

озера,

 

а

 

земли

 

между

 

него

 

и

 

Борпсѳе-

номі,

 

находятся

 

to

 

владѣніи

 

земледѣльческихъ

 

Скиѳовъ.

 

Рѣка

 

эта,

мпноиавъ

 

Гилею,

 

соединяется

 

съ

 

Борисоеномъ....

 

Рѣка

 

Пантйкапёя

втекаетъ

 

въ

 

Гплею

 

и

 

внѣ

 

этой

 

области

 

соединяется

 

съ

 

Борисоеномъ

(IV,

 

53)....

 

Какъ

 

только

 

отъ

 

Гипаниса

 

'(Нуга)

 

переступить

 

Борнс-

ѳенъ

 

первая

 

область

 

отъ

 

Чернаго

 

моря

 

будетъ

 

Гилея

 

(

 

лѣсная

 

об-

ласть.).,

 

0.

 

ь'7>

 

сѣверу

 

отъ

 

нея

 

поселенія

 

земледѣльческихъ

 

Скййовъ.

Область

 

этихъ

 

земледѣльческихъ

 

Скиѳовъ

 

простирается

 

на

 

три

 

дня

пути

 

до

 

р.

 

Пантикапеи,

 

идя

 

къ

 

сѣверу

 

на

 

одиннадцать

 

дней

 

пути

вдоль

 

Борисоена».

 

Рѣку

 

Пантикапею

 

(Pailtlkapis)

 

необходимо

 

от-

личать

 

отъ

 

города

 

Пантикапеи

 

(PantlkàpaiOlî),

 

существовавшего

когда-то

 

на

 

берегу

 

Босфора

 

Киммерійскаго,

 

нынѣшняго

 

керчеискаго

пролива.

 

«Далѣе

 

большая

 

пустыня,

 

а

 

за

 

пустынею

 

(

 

въ

 

сѣверо-вос-

точной

 

части

 

нынѣшняго

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

)

 

обитаютъ

 

Андро-

фаги, —особыіі,

 

не

 

скиѳскій

 

народъ»

 

(IV).

 

Новѣйшія

 

изслѣдопанія

многихъ

 

ученыхъ,

 

особенно

 

ГильФердинга

 

и

 

Воцеля,

 

профессора

Ирагскаго

 

университета,

 

положительно

 

утверждаютъ,

 

что'

 

подъ

 

пя-

тою

 

рѣкою

 

Геродоговской

 

Скиѳіи—Пантикапеею,

 

елѣдуетъ

 

разум-Ьть

не

 

черную

 

Долину

 

не.

 

Кетли

 

Дересси,

 

какъ

 

думалъ

 

когда-то

 

Сестрен-

цевичь

 

(Истор.

 

царства

 

Херсониса-Таврическаго

 

т.

 

I,

 

стр.

 

153)

 

и

не

 

Конскія

 

воды

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ,

 

Екатсри-

нославской

 

губерніи,

 

какъ

 

утверждали

 

доселѣ

 

аіногіе

 

(

 

см.

 

славян.

Древн.

 

ШаФарика

 

т.

 

I,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

162,

 

1837

 

г.),

 

a

 

нынѣшнюю

 

рѣку

Самару,

 

около

 

Новомосковска.

 

Если

 

такъ,

 

то,

 

конечно,

 

сѣверную

часть

 

Гилеи

 

и

 

плодоносный

 

степи

 

земледѣльческихъ

 

Скноовъ

 

нужно

предполагать

 

въ

 

нынішнемъ

 

Александровскомъ

 

уъзд-Ъ,

 

Екатериио-

славскоіі

 

губерніи,

 

въ

 

западноіі

 

части

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

и

 

въ

Новомосковскомъ.

1)

 

Страбонъ

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

I

 

вѣкѣ

 

по

 

Р,

 

Хр.

 

между

 

Дономь

 

и

Диѣпромь

 

жили

 

Роксалапы;

 

опъ

 

счптаетъ

 

ихъ

 

самыми

 

скверными

изъ

 

пзвъстныхъ

 

ему

 

Скиѳовъ.

 

Въ

 

III

 

и

 

[V

 

в.в.

 

Роксалапы

 

обитали

выше

 

Меотиды

 

(Азовскаго

 

моря),

 

къ

 

сЬверу

 

отъ

 

Понта.

 

Іорнандъ,

римскій

 

писатель

 

Vf

 

в.,

 

въ

 

числт,

 

народовъ,

 

подвластныхъ

 

Готоамь,

упоминает

 

j,

 

о

 

Роекаланахь,

 

разсказываетъ

 

исторію

 

Синелги

 

и

 

брать-
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Около

 

2ПО

 

года

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

появились

 

п

 

скоро

 

усилились

въ

 

этой

 

местности

 

Готѳы,

 

переселившіеся

 

сюда

 

1 ),

 

изъ

 

по-

морія

 

Балтіпскаго.

   

Готоы,

 

какъ

 

народъ

 

мужественный

 

и воин-

евъ

 

ея—

 

Сарѵеа

 

н

 

Лмміуса.

 

Многіе

 

историки

 

въ

 

имени

 

Сіщвлги

 

ви-

дятъ

 

кЬренііое

 

древнерусское

 

имя

 

О.іыа,

 

Е-ма,

 

Олеги,

 

Волш;

 

въ

 

име-

ни

 

Амміуп — названіе

 

Міусъ

 

и

 

Ка.іміусъ, —двухъ

 

рѣкъ,

 

вмадающихъ

въ

 

Азовское

 

ичоре

 

и

 

протекающпхъ

 

въ

 

странѣ

 

древнихъ

 

Рокеаланъ.

Вь

 

V,

 

VI,

 

ѴН

 

и

 

VIII

 

в. в.

 

главная

 

масса

 

Роксалановъ,

 

мало

 

по

мнлѵ,

 

сосредоточилась

 

на

 

среднемъ

 

теченіи

 

Днѣпра,

 

къ

 

сѣверѵ

 

отъ

пороговъ,

 

въ

 

краю

 

обн.іыюмъ

 

цвѣтущими

 

полями,

 

рощами

 

и

 

теку-

чими

 

водами,

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

южныхъ

 

степей,

 

слишком

 

ь

 

открытыхъ

пторженію,

 

кочевыхъ

 

народов],

 

'ІІ.іоваискій) .

 

Отъ

 

этихъ-то

 

Роксала-

новъ

 

Русь

 

Новгородская

 

и

 

Смоленская,

 

Кіевская

 

и

 

Черниговская

знала

 

о

 

народахъ

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

и

 

о

 

положеніи

 

ихъ;

 

ихъ-то

 

рвз-

сказами

 

увлекаясь,

 

всѣ

 

смьлые

 

и

 

храбрые

 

стремились

 

съ

 

сѣвера

на

 

югъ,

 

съ

 

цѣлію

 

легкой

 

наживы.

*3

 

Нужнымь

 

считаешь

 

замътить

 

и

 

оговориться

 

при

 

этомъ,

 

что

при

 

скудости

 

и

 

сбивчивости

 

историко-геограФичеекихт.

 

свѣдѣніи

 

о

народахъ,

 

сь

 

1-го

 

в.

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

до

 

XII

 

в.

 

своими

 

постоянным

 

смѣ-

нами

 

и

 

непрерывными

 

передвиженіямн

 

волновавшихъ

 

нынішшюю

Южную

 

Poeei'ra

 

и

 

Брымскііі

 

Полуостровъ,

 

въ

 

исторіи

 

доселѣ

 

не-

уетаиовлеио

 

едпнообразнаго,

 

яснаго,

 

опредѣленнаго

 

и

 

раздѣльнаго

взгляда

 

на

 

древнихъ

 

обита

 

і елей

 

нынѣшней

 

Екатеринославскои

 

епар-

хіп,

 

да

 

и

 

невозможно

 

установить.

 

Всѣ

 

почти

 

народы,

 

переходя

 

изъ

Азіи

 

въ

 

Европу,

 

не

 

только

 

проходили

 

предЬлы

 

нынѣшмей

 

Екатери-

нославскои

 

епархіи,

 

но

 

и

 

останавливались

 

адѣсь

 

надолго,

 

вытѣснял

и

 

СМІНЯЯ

 

другъ-друга;

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

Днѣпра

 

земля

 

была

 

не-

хороша,

 

а

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу,

 

напротивъ,

 

отличные

 

плодоносные

луга

 

невольно

 

привлекали

 

и

 

располагали

 

кочующіе

 

народы

 

къ

 

дол-

говременному

 

пребыванію

 

на

 

оныхь.

 

Нссторъ,

 

объясненный

 

Шле-

церомъ ^ ч.

 

I,

 

105.

 

При

 

Самарѣ,

 

на

 

нынѣшнихъ

 

степнхъ

 

Новомо-

сковскаго

 

уѣзда,

 

на

 

богатомъ

 

тамошнемъ

 

черноземѣ,

 

по

 

свидетель-

ству

 

нсториковъ,

 

Скиѳы

 

усігьшно

 

занимались

 

хлѣбопашествомъ

 

и

разведеніемь

 

знаменптыхъ

 

бѣлыхъ

 

(царскихъ)

 

коней.

 

Даже

 

вь

 

1620

г.

 

Бопланъ

 

писалъ:

 

«Самара

 

весьма

 

обильна

 

рыбою,

 

а

 

окрестности

ея

 

замечательны

 

чрезвычайнымъ

 

богатствомъ

 

въ

 

медѣ,

 

воскѣ,

 

ди-

чннѣ

 

и

 

сгроевомд,

 

лѣсѣ,

 

такъ

 

что

 

едва-ли

 

какое-либо

 

мѣсто

 

можетъ

сравниться

 

въ

 

семъ

 

ст,

 

окрестностями

 

Самары».

2*
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етвоиный,

 

усердно

 

заселяли

 

этотъ

 

край

 

собою

 

й

 

своими

 

плен-

ными

 

славянами;

 

послѣ

 

каждаго

 

нападенія

 

па

 

Греческую

 

Пм-

перію,

 

Готѳы

 

приводили

 

изъ

 

Галатіи

 

и

 

Виѳипіи,

 

изъ

 

Трапе-

зупта

 

и

 

Капнадокіи

 

мпогочисленныя

 

толпы

 

Славянъ,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

свящепниковъ

 

н

 

клириковъ

 

(Готѳская

 

епарх.

 

въ

 

Крыму.

Ж'урп.

 

Минист.

 

Нар.

 

Проев.

 

1873

 

г.

 

япв.)

 

к

 

поселяли

 

ихъ

здѣсь.

 

Число

 

плѣпныхъ

 

христіанъ-славянъ,

 

съ

 

года

 

на

 

годъ,

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличивалось

 

въ

 

этой

 

мѣстности.

 

Побѣди-

тели-Готѳы

 

ничѣмъ

 

не

 

стѣсняли

 

своихъ

 

плѣнпыхъ

 

славлнъ;

а

 

природа

 

щедро

 

доставляла

 

имъ

 

здѣсь

 

все

 

необходимое

 

для

жизни

 

и

 

съ

 

избыткомъ

 

вознаграждала

 

всѣ

 

труды

 

ихъ.

 

До-

вольные

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

Славяне

 

въ

 

средѣ

 

язычниковъ

открыто

 

исповѣдывали

 

христіанскую

 

вѣру,

 

часто

 

иосѣщали

святый

 

островъ

 

на

 

Днѣпрѣ

 

и

 

благоговѣйно

 

молились

 

на

мѣстѣ

 

богоугодпыхъ

 

подвиговъ

 

св.

 

Андрея

 

Первозвапнаго,

ознакомили

 

своихъ

 

иобѣдителей-Готѳовъ

 

съ

 

истинами

 

и

 

бого-

служеніемъ

 

Православной

 

христіанской

 

церкви,

 

привыкшихъ

къ

 

грабежу

 

и

 

жестокости

 

научили

 

кротости

 

я

 

благочестію

 

и,

ггросвѣтивъ

 

святымъ

 

крещеніемъ,

 

сдѣлалн

 

многахъ

 

изъ

 

нихъ

реииостными

 

христіавами

 

у).

 

Не

 

имѣя

 

положительныхъ

 

пись-

мен

 

и ыхъ

 

документовъ,

 

на

 

основаніи

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

V

 

Церковный

 

исторпкъ

 

Сократъ

 

о

 

началѣ

 

христіанства

 

между

Готоаміг

 

гопоритъ

 

тавъ:

 

....почти

 

псѣ

 

варвары

 

приняли

 

христіан-
етво

 

...

 

многіе

 

священники

 

уводимы

 

были

 

изъ

 

погранпчныхъ

 

мьстъ

и

 

жили

 

между

 

ними.

 

Такт,

 

ШШ

 

они

 

тамъ

 

исцѣлялп

 

больных

 

ь

 

и

прогоняли

 

:ш>іхъ

 

духовъ

 

чрезъ

 

прнзываніе

 

имени

 

Христа

 

Сына
Ьожія,

 

и

 

при

 

томъ

 

вели

 

безпорочную

 

жизнь

 

и

 

своими

 

добродѣте-

лямп

 

отражали

 

насмѣшкп;

 

то

 

варвары

 

удивлялись

 

имъ

 

и

 

считали

дѣломъ

 

разумным*

 

и

 

богоугоднымъ

 

подражать

 

людямч.

 

лучшимъ

себя

 

и

 

почитать

 

Бога

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

почитаютъ.

 

Оии

 

испрашивали

совѣта,

 

что

 

дѣлать,

 

были

 

наставляемы,

 

получали

 

крещеніе

 

и

 

посе-
щали

 

храмы

 

(Церк.

 

истор,

 

2,

 

1G).

 

Василій

 

Беликіи

 

въ

 

словѣ

 

о

 

во-

площении

 

говорптъ:

 

«Варвары,

 

которымъ

 

врождена

 

дикость

 

нра-

вовъ,....

 

пакт,

 

только

 

уразумѣваютъ

 

ученіе

 

Христово,

 

тотчаст.

 

отъ

воііны

 

обращаются

 

къ

 

земледѣлію;

 

вмѣсто

 

того

 

чтобы

 

сражаться

съ

 

оружіемъ

 

m,

 

рукахь,

 

воздвпгаютъ

 

руки

 

на

 

молитву....

 

смерть

презпраютъ

 

и

 

бываютъ

 

мучениками

 

за

 

Христа».

 

Многіе

 

изъ

 

исто-

рМковъ

 

ncd

 

это

 

отпосятъ

 

прямо

 

кь

 

приднѣпровскіімъ

 

Готоамь.
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ныхъ

 

данныхъ,

 

можемъ

 

предполагать,

 

что,

 

по

 

иередвижеши

Готѳовъ

 

отсюда

 

ниже

 

па

 

югъ

 

и

 

ближе

 

къ

 

Крыму,

 

Славяне-

нлѣпники

 

остались

 

здѣсь

 

и

 

около

 

350

 

г.

 

на

 

святомъ

 

островѣ

днѣпровскомъ,

 

какъ

 

христіане,

 

имѣли

 

уже

 

молитвенный

 

домъ,

можетъ

 

быть,

 

даже

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стоя.іъ

 

крестъ

святаго

 

Андрея

 

Нервозваннаго.

 

Послѣ

 

тяжкихъ

 

етраданіи

 

и

мученической

 

кончины,

 

въ

 

372

 

г.,

 

святаго

 

Саввы

 

Готоскаго,

многіе

 

изъ

 

учениковъ

 

и

 

нослѣдователей

 

его,

 

скрываясь

 

отъ

гонителей,

 

одни

 

бѣжали

 

изъ

 

Готѳіи

 

въ

 

Канпадокію,

 

a

 

другіе

нашли

 

себѣ

 

тихіи

 

и

 

спокойный

 

иріютъ

 

на

 

семь

 

святомъ

Островѣ.

Въ

 

концѣ

 

V

 

и

 

въ

 

началѣ

 

УІ

 

вѣка

 

(470 — 505

 

г.)

 

еѣвер-

ные

 

берега

 

Азовскаго

 

и

 

Чернаго

 

морей

 

и

 

верхнюю

 

оконеч-

ность

 

Тавриды

 

заняли

 

Болгары

 

и

 

Угры;

 

подъ

 

ихъ

 

защитою

и

 

охраною

 

множество

 

славянъ

 

изъ

 

другихъ

 

христіанскихъ

странъ

 

перешло

 

въ

 

Тавриду,

 

a

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

поселились

по

 

р.

 

Самарѣ

 

it

 

около

 

Днѣира,

 

въ

 

нынѣшпихъ

 

-

 

Алексан-

дровскомъ

 

и

 

Новомосковскомъ

 

и

 

отчасти

 

въ

 

Павлоградскомъ

уѣздахъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

въ

 

иредѣлахъ

 

нынѣшней

 

Екате-

ринославекой

 

еііархіи

 

славянскій

 

элемента

 

въ

 

иародонаселе-

ніи,

 

конечно,

 

пе

 

сплошною

 

массою,

 

сдѣлался

 

преобладаю-

щимъ;

 

нравославпая

 

христіанская

 

вѣра

 

стала

 

господствую-

щею;

 

святый

 

островъ

 

на

 

Днѣпрѣ

 

около

 

пыпѣшпяго

 

Екатери-

нослава

 

служилъ

 

центромъ

 

для

 

вѣрующихъ,

 

главпымъ

 

прію-

томъ

 

и

 

прибѣжщцеыъ

 

для

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

славянъ

 

при

удовлетворены

 

духовиыхъ

 

нуждъ

 

и

 

религіозныхъ

 

потребно-

стей

 

ихъ.

Сарматы,

 

Сауроматы,

 

мидійскіе

 

уроженцы,

 

за

 

400

 

лѣтъ

до

 

Р.

 

Хр.

 

нерешедшіе

 

въ

 

Европу,

 

послѣ

 

долговремеииыхъ

странствоваиій

 

по

 

разпымъ

 

мѣстамъ

 

между

 

Доиомъ

 

и

 

Чер-

нымъ

 

моремъ,

 

между

 

Дунаемъ

 

и

 

Вислою,

 

между

 

Балтійскимъ

и

 

Ледовптымъ-

 

морями,

 

въ

 

началѣ

 

VII

 

в.

   

нашей

   

эры

   

оста-
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повились,

 

паконецъ,

 

около

 

Днѣпра,

 

заняли

 

всю

 

нагорную

часть

 

Тавриды

 

и

 

долго

 

жили

 

здѣсь

 

съ

 

Роксалаиами,

 

зани-

маясь

 

только

 

рыбного

 

ловлею

 

и

 

военного

 

добычею;

 

говорили

они

 

по-славянски,

 

нарѣчіемъ

 

Иллирійцевъ,

 

и

 

знакомы

 

были

съ

 

ученіемъ

 

и

 

богослуженіемъ

 

христианской

 

церкви;

 

главное

-

 

городище

 

ихъ

 

было

 

недалеко

 

отъ

 

Днѣнра — Савромара,

 

въ

иросторѣчіи

 

называвшаяся—

 

Самарою

 

при

 

рѣкѣ

 

того

 

же. имени

(агх— Sauromaris,

 

vnlgô

 

vocatn'r

 

Samaris

 

cum

 

ejusdem

 

iiomi-

nis

 

flumine).

Въ

 

678

 

году

 

на

 

восточныхъ

 

и

 

сѣверныхъ

 

равнинахъ

 

Тав-

риды

 

и

 

около

 

Днѣира,

 

въ

 

близкомъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Сарматами,

поселились,

 

временно,

 

Казары,

 

исповѣдывавшіе

 

вѣру

 

іудей-

свую

 

и

 

магометанскую.

 

Въ

 

здѣшнихъ

 

странахъ

 

Казары

 

отли-

чались

 

отъ

 

другихъ

 

тюркскихъ

 

пришельцевъ

 

большею

 

чело-

вѣчностію

 

и

 

относительною

 

образованностію;

 

при

 

воинствен-

номъ

 

характерѣ

 

они

 

были

 

разсудительны

 

и

 

религіозны;

 

а

потому

 

Самарянскіе

 

(Самарскіе,

 

жившіе

 

по

 

р.

 

Самарѣ)

 

Сла-

вяне

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Роксаланами-Антами

 

подчинились

 

имъ

 

безъ

особеннаго

 

соиротивленія

 

и

 

не

 

бѣжали

 

отъ

 

нихъ

 

изъ

 

своихъ

мѣстъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

часть

 

Готѳовъ,

 

незадолго

 

иередъ

еимъ,

 

бѣжала

 

отъ

 

Гунновъ

   

1 ).

Сестренцевичъ,

 

на

 

основаніи

 

историческихъ

 

данныхъ,

 

ут-

верждаетъ,

 

что

 

Сармато-Казары,

 

по

 

соединеніи

 

своемъ,

 

были

такъ

 

сильны

 

и

 

мужественны,

 

что'

 

около

 

750

 

г.

 

помогли

 

гре-

ческому

 

Императору

 

Константину

 

V

 

одержать

 

иобѣду

 

надъ

Сарацынамн.

 

Довольный

 

сею

 

побѣдою,

 

Имиераторъ

 

изъявилъ

Сармато-Казарамъ

 

полное

 

свое

 

удовольствіе,

 

обѣщалъ

 

имъ

высокое

   

свое

 

покровительство,

   

прозвалъ

   

ихъ

 

Казаками,

 

іш-

')

 

Сестренцевичъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

Ічазары

 

были

 

истинные

 

Сла-

вянскіе

 

Сарматы....

 

что

 

Казары

 

говорили

 

по

 

славянски....

 

что

 

Бол-

гары

 

и

 

Казары

 

имѣли

 

одно

 

нарѣчіе,

 

которое

 

было

 

славянское....

т.

 

II,

 

стр.

 

98,'

 

99.



салъ

 

къ

 

одному

 

Королю,

 

своему

 

сосѣду,

 

и

 

иросилъ

 

его

 

так-

же

 

на

 

будущее

 

время

 

называть

 

ихъ

 

не

 

Казарамн/%а

 

Каза-

ками.

 

Съ

 

того

 

времени,

 

по

 

выходѣ

 

отсюда

 

Сарматовъ

 

и

 

Ка-

заръ,

 

число

 

Славянъ

 

около

 

Днѣпра

 

и

 

на

 

Самарѣ

 

весьма

 

уве-

личились

 

выходцами

 

изъ

 

Польши,

 

кои

 

время

 

отъ

 

времени

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

присоединялись

 

къ

 

нимъ

 

(т.

  

2,

  

25).

ХрисЫганство

  

на

 

Самарѣ

   

и

 

па

 

св.

 

дпѣпровскомь

островѣ-Монастыркѣ.

Въ

 

Казарій,

 

среди

 

Казаръ

 

и

 

при

 

дворѣ

 

Кагана,

 

жило

много

 

славянъ-промышленниковъ

 

и

 

торговцевъ,

 

илѣнныхъ

 

и

служилыхъ

 

людей

 

(Гильфердингъ).

 

Съ

 

юга

 

и

 

сѣвера

 

окру-

женные

 

христіанами,

 

при

 

частыхъ

 

житейскихъ

 

и

 

торговыхъ

сношеніяхъ

 

съ

 

сосѣдями

 

своими

 

и

 

съ

 

пришельцами

 

Славя-

нами,

 

Казары

 

достаточно

 

ознакомились

 

съ

 

христіанскою

 

ре-

лигіею,

 

узнали

 

сущность

 

п

 

всю

 

правоту

 

ея

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

поняли

 

нелѣпоеть

 

іудейской

 

вѣры

 

и

 

магометанской.

 

Послѣ

долгихъ

 

нравственныхъ

 

колебапій

 

п

 

душевныхъ

 

смущеній

 

и

недоумѣній,

 

Каганъ-Казарскій

 

чрезъ

 

иословъ

 

своихъ

 

иросилъ

греческаго

 

Императора

 

и

 

Натріарха

 

*

 

прислать

 

въ

 

Казарію

мудраго

 

и

 

благочестиваго

 

мужа,

 

который

 

бы

 

въ

 

преніяхъ

 

о

вѣрѣ

 

одолѣлъ

 

Евреевъ

 

и

 

Сарацынъ,

 

научилъ

 

Казаръ

 

закону

Божію

 

и

 

указалъ

 

бы

 

имъ

 

истинный

 

путь

 

ко

 

сиасенію.

 

Во

псполненіе

 

сей

 

просьбы,

 

Императоръ

 

греческій

 

Михаилъ

 

III

и

 

Патріархъ

 

Игнатій

 

отправили

 

въ

 

Казарію,

 

для

 

богослов-

скихъ

 

преній

 

и

 

съ

 

миссіонерскими

 

цѣлями,

 

смирепныхъ

 

и

ученыхъ

 

подвижниковъ — Кирилла'

 

и

 

Меѳодія,

 

знакомыхъ

 

съ

Славянами,

 

съ

 

ихъ

 

образомъ

 

жизни,

 

съ

 

ихъ -нравами

 

и

 

обы-

чаями,

 

по

 

Константинополю,

 

по

 

Солуни

 

и

 

по

 

многимъ

 

Сла-

вянскимъ

 

землямъ.

 

Въ

 

858

 

году

 

нрибывъ

 

въ

 

Херсонесъ,

Кириллъ

 

выучился

 

здѣсь

 

бесѣдѣ

 

и

 

книгамъ

 

жидовскимъ

 

и

чтенію

 

кшт

   

Сама.ряншш-стштсшіхь

   

народовъ,

   

жившихъ
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no

 

p.

 

Самгірѣ;

 

святые

 

братья — проновѣдшіки

 

нашли

 

здѣсь

Евангелш

 

и

 

псалтырь

 

*),

 

писанные

 

русскими

 

письменами

(по

 

мнѣнію

 

однихъ,

 

восточно-славянскаго,

 

болгарскаго,

 

пере-

вода,

 

бывшаго

 

въ

 

употребленіи

 

у

 

славанъ-христіанъ

 

еиархін

Херсонской

 

и

 

Боспорской

 

и

 

русскаго

 

Тмутаракаискаго

 

кия-

жества,

 

а

 

по

 

мнѣнію

 

другихъ, —Готѳскаго,

 

Ульфилина

 

пере-

вода,

 

близкаго

 

къ

 

славянскому),

 

и

 

человѣка

 

обрѣли,-

 

ллаголю-

щаго

 

тою

 

(русскою)

 

бесіьдою,

 

бесѣдовали

 

съ

 

нимъ

 

и

 

силу

 

рѣчи

прігшъ,

 

своей

 

бесѣдѣ

 

прикладая

 

различная

 

письмена,

 

гласная

и

 

согласная

 

и

 

къ

 

Богу

 

молитву

 

творя,

 

вскорѣ

 

начали

 

чести

и

 

сказовати

 

(читать

 

и

 

говорить).

 

Въ

 

Казаріи,

 

при

 

дворѣ

Кагана,

 

усиѣхъ

 

святыхъ

 

ііроповѣдииковъ

 

Христовой

 

истины,

на

 

первый

 

разУ,

 

былъ

 

вообще

 

невеликъ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

вра-

зумленію

 

и

 

убѣжденію

 

ихъ,

 

приняли

 

христіанскую

 

вѣру

 

и

крестились

 

въ

 

то

 

время

 

только

 

самъ

 

Каганъ

 

и

 

съ

 

нимъ

 

200

человѣкъ:

 

но

 

родное

 

слово

 

славянсвихъ

 

нроповѣдниковъ

 

глу-

боко

 

пало

 

въ

 

душу

 

тѣхъ

 

Славяпъ,

 

которыхъ

 

оші

 

встречали,

во

 

время

 

своего

 

нребыванія

 

и

 

нутешествія,

 

въ

 

предѣлахъ

нынѣшнен

 

южной

 

Россіи,

 

а

 

особенпо

 

по

 

р.

 

Самарѣ

 

2 )

 

и

около

 

Днѣпра.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

О.

 

Сестренцевичъ

 

спра-

ведливо

 

замѣчаетъ.

 

что

 

уснѣхи

 

св.

 

Кирилла

 

у

 

Казаръ,

 

но

силѣ

 

своей,

 

оказались

 

столь

 

удивительны

 

и

 

прочны,

 

что

 

Ка-

зары,

 

въ

 

іюслѣдствіи

 

времени

 

наставляемые

 

и

 

руководимые

священниками,

 

оставленными

 

у

 

нихъ

 

Кирилломъ

 

и

 

Меоодісмъ,

не

 

преставали

 

уже

 

исповѣдывать

 

христіанскій

 

закоігь,

 

вскорѣ

завели

 

у

 

себя

 

множество

 

мрнастырей

 

и

 

другихъ

 

уединенныхъ

'у

 

«Народы,

 

принимавши

 

вѣру

 

отъ

 

Византіи,

 

обыкновенно

 

полу-

чали

 

священное

 

Шісаніс

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ;

 

вміетѣ

 

съ

 

тьмъ

у

 

ипхъ

 

развивалась

 

и

 

своя

 

собственная

 

письменность».

 

ІІ.іоваисііііі.

Ц

 

«До

 

прихода

 

Печенѣжскихъ

 

ордъ,

 

племена

 

Антовъ

 

изъ

 

отрасли

Роксалановъ,

 

передвинувшихся

 

на

 

-жительство

 

къКіеву,

 

жили

 

почти

сплошь

 

отъ

 

ДнЬпра

 

до

 

Ааовскаго

 

моря».

 

ІІ.іоьаііекііі.

 

КолгарсиРусь

на

 

Азовскомъ

 

поморьѣ,



обителей,

 

*)

 

устроили

 

на

 

берегахъ

 

Дона

 

городъ

 

Саркелъ,

 

или

бѣлый

 

городъ,

 

назначивъ

 

его

 

для

 

защищенія

 

своихъ

 

воиновъ

н

 

ножитковъ

 

отъ

 

предиріятій

 

оснщныхъ

 

Печепѣговъ,

 

2)

 

го-

родъ

 

Сѣверскііі,

 

городъ

 

Лебедіанъ,

 

на

 

вершинѣ

 

великаго

 

Ин-

гула,

 

впадающаго

 

въ

 

Бугъ,

 

3)

 

и

 

много

 

другихъ

 

городовъ

 

и

укрѣгіленііЪ.

 

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

и

 

по

 

силѣ

 

иѣкоторыхъ

соображеній,

 

имѣемъ

 

нолпое

 

основаніе

 

предполагать,

 

что

 

въ

это

 

вр?мя

 

въ

 

Самарѣ, — въ

 

главномъ

 

Сармато-Роксаланскомъ

городищѣ,

 

при

 

р

 

Самарѣ

 

существовалъ

 

уже

 

молитвенный

домъ,

 

пли

 

другое

 

какое

 

нибудь,

 

подобное

 

ему,

 

святилище,

гдѣ,

 

руководимые

 

чувствомъ

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

Сар-

маты-Казары

 

и

 

Роксаланы-Анты

 

въ

 

молитвахъ

 

ко

 

Господу

изливали

 

свои

 

души

 

и

 

испрашивали

 

у

 

Него

 

всѣхъ

 

благъ

 

для

себя.

 

Около

 

этого

 

именно

 

времени,

 

вядимъ,

 

рѣка

 

Самара

получила

 

наименование

 

священной

 

рѣки,

 

а

 

вода

 

изъ

 

Самары

стала

 

почитаться

 

въ

 

народѣ

 

святою

 

и

 

цѣмтгельною

 

(sancta,

sanctifica,

 

vivifica).

 

Рыбаки

 

Самарскіе,

 

изъ

 

племени

 

Роксала-

новь-Антовъ,

 

святою

 

жизнію

 

своею

 

и

 

богоугодными,

 

молит-

венными

 

подвигами

 

извѣстны

 

были

 

уже

 

далеко

 

за

 

Самарою

 

и

привлекали

 

къ

 

себѣ

 

мпогихъ

 

вѣрующихъ

  

4).

')

 

Истор.

 

Царст.

 

Херсонес-

 

Таврич.

 

т.

 

2,

 

стр.

  

106,

 

1806

 

г.

»!

 

Т.

 

2,

 

стр.

 

107.

*і

 

Т.

 

2,

 

стр.

 

110.

І 'І

 

ІІвъ

 

Руси

 

Новогородской

 

и

 

Смоленской,

 

Ьіевской

 

и

 

Чернигов"

ской,

 

въ

 

древнѣйшін

 

времена

 

многіе

 

часто

 

путешествовали

 

в;і.

 

бо

гатый

 

и

 

заманчивый

 

Константинополь

 

но

 

Днѣпру

 

я

 

Черному

 

морю;

страшные

 

днѣпровскіе

 

пороги,

 

какъ

 

купечеекіс

 

торговые

 

караваны,

такъ

 

и

 

княжескія

 

дружины,

 

пользуясь

 

теченіемъ

 

воды

 

виизъ,

 

хоть

съ

 

трудомъ,

 

проходили

 

йолынею

 

частію

 

счастливо

 

и

 

безопасно;

 

для

лого

 

чаще

 

всего,

 

не

 

вытаскивая

 

своихъ

 

лодокъ

 

на

 

берегъ,

 

они

проводили

 

ихъ

 

у

 

самаго

 

берега

 

по

 

мелкому

 

каменистому

 

дну,

 

или

же

 

спускали

 

по

 

быстринѣ

 

воды.

 

Но

 

какъ

 

и

 

иакимъ

 

нутемъ

 

возвра-

щались

 

изъ

 

Константинополя

 

на

 

родину?

 

Если

 

п.іаваніе

 

чрезъ

 

днѣ-

П|ювскіе

 

пороги

 

ннпзъ,

 

но

 

теченію

 

воды,

   

представляло

 

много,

 

труд"
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Съ

 

начала

 

ІХ-го

 

вѣка,

 

особенно

 

нослѣ

 

крещенія

 

Руси

 

въ

Кіевѣ,

 

при

 

Аскольдѣ

 

и

 

Дирѣ,

 

сношенія

 

православныхъ

 

рус-

скихъ,

 

и

 

преимущественно

 

изъ

 

племени

 

Роксалановъ

 

и

 

Ва-

ряго-р'уссовъ

 

съ

 

константинопольскими

 

греками

 

и

 

южными

славянами

 

сдѣлалпсь

 

болѣе

 

близки

 

и

 

постоянны:

 

изъ

 

христі-

анскоіі

 

Руси

 

часто

 

•

 

многочисленней!

 

дружины

 

княжескія,

 

а

еще

 

чаще

 

цѣлые

 

торговые

 

караваны

 

ходили

 

на

 

югъ

 

Россіи

и

 

въ

 

Константинополь

 

по

 

Диѣнру

 

и

 

Черному

 

"морю.

 

Во

 

время

илаванія

 

своего

 

по

 

Днѣиру

 

въ

 

Константинополь

 

православные

русскіе

 

постоянно

 

останавливались

 

для

 

временнаго

 

отдыха

какъ

 

па

 

иерепутьѣ

 

на

 

святомъ

 

островѣ

 

днѣнровскомъ,

 

около

нынѣшяяго

 

Екатеринослава.

 

Въ

 

Копстантинополѣ

 

по

 

нѣскольку

попей

 

и

 

неудобств!,;

 

то

 

іГверхъ,

 

противъ

 

тсченія

 

воды,

 

оно

 

было

ужо

 

совершенно

 

невозможно;

 

а

 

переволакивать

 

лодки

 

и

 

барки,

 

су-

да

 

и

 

струю

 

по

 

сушѣ

 

мимо

 

всѣхъ

 

пороговь,

 

на

 

разстояніи

 

kO

 

или

Ж)

 

ве])стъ

 

превышало

 

силы

 

человѣчсссія

 

Потому

 

то

 

шедшіе

 

или

возвращавшісся

 

изъ

 

Константинополя

 

въ

 

Кісвъ

 

держались

 

уже

большею

 

частію

 

другаго

 

пути,

 

именно:

 

изъ

 

Чернаго

 

моря

 

пуска-

лись

 

Ксрчснскпмъ

 

про.іпвомъ

 

в

 

ь

 

Азовское

 

море,

 

изъ

 

этого

 

моря

плыли

 

рѣкоіо

 

Міусомъ;

 

отсюда

 

около

 

версты

 

шли

 

волоко.ѵъ

 

въ

 

Вол-

чью

 

воду

 

ѵ р.

 

Нолчьіо),

 

изъ

 

и ея

 

въ

 

р.

 

Самару,

 

а

 

изъ

 

'Самары

 

уже

въ

 

Днѣпрь.

 

НынѣпінЬі

 

степныя

 

рѣки

 

Міусъ)

 

Волчья

 

и

 

Самара

 

сі>'

своими

 

притоками

 

въ

 

древнія

 

времена

 

были

 

огромньг

 

и

 

глубоки;

даже

 

въ

 

концѣ

 

Х\'1І

 

пѣкаонѣ

 

были

 

еще

 

су

 

доходны.

 

Съ

 

половины

IX

 

вѣка

 

по

 

осноііаніп

 

на

 

югѣ

 

Россіп

 

русскаго

 

Тмутараканскаго

княжества,

 

зтоть

 

путь,

 

какъ

 

изъ

 

Кіева

 

въ

 

Тмутаракань,

 

такь

 

и

обратно

 

для

 

всѣ*.ь

 

путешественников ь,

 

особенно

 

русски

 

хъ,

 

быль

обще-извьетнымь

 

и

 

самымь

 

обыкновенными

 

Послѣ

 

этого

 

ясною

 

и

пошітною

 

становится

 

для

 

насъ

 

та

 

глубокая

 

священная

 

древность,

какую

 

имѣютъ

 

за

 

собою

 

р.

 

Самара

 

и

 

мѣстность,

 

занимаемая

 

ны-

нѣшиимъ

 

Самарскимь

 

Пустынно-Николаевскпмъ

 

монастыремь.

 

Са-

мара

 

виадаеть

 

въ

 

Днѣііръ

 

точь-въ-точь

 

насуиротивь

 

того

 

священнаго

и

 

ириснонамятнаго

 

Монаетырскаго

 

острова,

 

на

 

которомь

 

нѣкогда

останавливался,

 

молился

 

и

 

водрузпль

 

кресть

 

св.

 

апосто.іъ

 

Андреіі

ДІервозваиныіі.

 

Значить,

 

островъ

 

этоть

 

на

 

такь

 

называемомь

 

ціече-

CKOMS.

 

пути

 

для

 

всѣхь

 

путешествовавшихь

   

съ

 

сѣвера

   

на

  

югъ

   

слѵ-
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мѣсяцевъ

 

сряду

 

жили

 

они,

 

по

 

указанію

 

и

 

расноряженію

 

гре-

чеекаго

 

Правительства,

 

при

 

монастырѣ

 

св.

 

Мамонта.

 

Въ

 

870

году

 

съ

 

русскими

 

купцами

 

выѣхали

 

изъ

 

Константинополя

 

въ

Кіевъ

 

нѣсколько

 

греческихъ

 

монаховъ,

 

между

 

коими

 

быль

одинъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

Коистантинопольскихъ

 

куицевъ;

 

достигши

св.

 

острова

 

на

 

Днѣпрѣ

 

и

 

нлѣнившись

 

разсказами

 

о

 

святости

мѣста

 

сего,

 

красивыми

 

видами

 

и

 

богатою

 

природою

 

его,

 

мо-

нахи

 

полюбили

 

этотъ

 

святой

 

островъ,

 

избрали

 

его

 

для

 

себя

мѣстомъ

 

молитвенныхъ

 

нодвиговъ

 

и

 

остались

 

здѣсь

 

на

 

всег-

дашнее

 

жительство

 

со

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

богатствомъ

 

и

 

со

 

всею

тою

 

святынею,

 

какія

 

вывезли

 

изъ

 

Константинополя

 

§

 

имѣли

при

 

себѣ.

жилъ

 

настоящим!,

 

перепутьями,

 

главнымь

 

средоточнымъ

 

пунктомь:

отсюда

 

уже

 

рѣчноіі

 

днѣнровскій

 

путь

 

раздѣлялся

 

на

 

два

 

рукава,

 

и

путешественники,

 

послѣ

 

молитвы

 

и

 

отдыха

 

на

 

святомъ

 

острояѣ,

одни

 

отправлялись

 

съ

 

него

 

въ

 

Черное

 

море,

 

адругіе

 

чрезъ

 

Самару.

Волчью

 

н

 

Міусь

 

въ

 

Азовское,

 

изстарн

 

называвшееся

 

pyccKUMs

 

От-

сюда-то,

 

вѣроятно,

 

и

 

произошло

 

мнѣніе

 

нѣкоторыхъ

 

средневѣковыхъ

исторнковъ

 

и

 

геограФовъ,

 

утверждавших!.,

 

будто

 

Днѣпръ

 

имветъ

два

 

рукава,—одннмъ

 

изливается

 

въ

 

Черное

 

море,

 

a

 

друпімъ—въ

Азовское.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

ясно

 

видно,

 

что

 

какъ

 

святымъ

 

остривомь

на

 

Днѣпрѣ,

 

такь

 

и

 

Самарою

 

поддерживались

 

и

 

скрѣплялись

 

въ

 

то

время

 

всѣ

 

политическія

 

связи,

 

всѣ

 

родственный

 

и

 

торговый

 

сноше-

ния

 

и

 

сообщенія

 

между

 

русьто

 

Кіевскою

 

и

 

Черниговскою,

 

сь

 

одноіі

стороны,

 

и

 

Тмутараканскою,

 

ст.

 

другой:

 

неудивительно

 

поелѣ

 

этого,

что

 

въ

 

X

 

в-Ькѣ,

 

особенно

 

въ

 

XI

 

и

 

XII

 

вѣкахъ

 

изъ

 

русскихъ

 

людей

иногіе

 

влиятельные

 

и

 

дальновидные,

 

какъ

 

напр.

 

особенно

 

велпкій

князь

 

Мстнславъ

 

Нзяслав'ичъ,

 

все

 

внпманіе

 

и

 

всѣ

 

заботы

 

своп

 

об-

ращали

 

на

 

то,

 

какъ

 

бы

 

защитить,

 

укрѣпшь

 

и

 

удержать

 

за

 

собою

местность

 

святаго

 

днѣпровскнго

 

острова

 

и

 

поселенія

 

на

 

СамарЬ,

такь

 

какъ

 

это

 

были

 

перепутья,

 

главны»

 

ихъ

 

попутиыя

 

станціи,

единственные

 

твердые

 

опорные

 

пункты

 

при

 

всѣхъ

 

путешествіяхъ

и

 

стремленіяхъ

 

ихъ,

 

по

 

разнымъ

 

цѣлямъ,

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ:

 

а

 

по-

тому

 

дѣло

 

очень

 

естественное

 

и

 

возможное,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

главных!,

укрѣпленныхъ

 

мѣстахъ

 

существовали

 

въ

 

то

 

время

 

огражденныя

 

церк-

іііщы

 

и

 

постоянные

 

при

 

нихъ

 

молитвенники

 

и

 

боюмольды.
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Въ

 

957

 

году

 

набожная

 

и

 

благочестивая

 

великая

 

княгиня

Кіевская

 

Ольга,

 

плывя

 

Днѣпромъ

 

въ

 

Константинополь,

 

долго

проживала

 

на

 

святомъ

 

днѣпровскомъ

 

островѣ

 

со

 

всѣми

 

сво-

ими

 

спутниками,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

ожиданіи

 

прекраще-

нія

 

сильной

 

многодневной

 

бури,

 

ненозволявшей

 

никому

 

прой-

ти

 

безопасно

 

Днѣировскіе

 

пороги,

 

а

 

съ

 

другой,

 

опасаясь

 

за

порогами

 

нападеиія

 

диішхъ,

 

хищныхъ

 

и

 

жестокихъ

 

Печенѣ-

говъ

 

1).

 

Сопутствовавшіи

 

великой

 

княгинѣ,

 

еиископъ

 

Григо-

рій

 

2),

 

"при

 

содѣйствіи

 

самарскихъ

 

рыбаковъ,

 

жившихъ

 

на

островѣ

 

монаховъ

 

и

 

своихъ

 

приближен ныхъ,

 

устроилъ

 

здѣсь

особенную

 

церковицу

 

и

 

совершалъ

 

въ

 

ней

 

богослуженіе.

Въ

 

988

 

году

 

Великій

 

Князь

 

Кіевскій

 

Владиміръ,

 

съ

 

много-

численною

 

дружиною

 

плывя

 

но

 

Днѣпру

 

въ

 

Херсонесъ,

 

оста-

навливался

 

на

 

семъ

 

священномъ

 

днѣпровскомъ

 

островѣ,

 

благо-

говѣйнымъ

 

взоромъ

 

осматривалъ

 

всю

 

мѣстностъ

 

его

 

и

 

любовался

здѣсь

 

видами

 

богатой

 

природы.

 

Самарянскіе,

 

Самарскіе

 

рыбаки

для

 

Велика го

 

Князя

 

и

 

для

 

всей

 

дружины

 

его

 

готовили

 

здѣсь

пищу

 

и

 

показывали

 

имъ

 

всѣ

 

замѣчательности

 

острова.

Ст.

 

начала

 

X

 

столѣтія

 

островъ

 

сей

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ>

плававшихъ

 

по

 

Днѣпру,

 

сдѣлался

 

уже

 

становищемъ,

 

главною

ставкою,

 

открытою

 

пристанью,

 

мѣстомъ

 

пріюта

 

и

 

времен

 

наго

отдыха,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

нѣсколько

 

ниже,

 

около

 

нынѣш-

няго

 

Александровска,

 

Хортица— островъ

 

св.

 

Георгія

 

была,

въ

 

тоже

 

время,

 

главною

 

ставкою

 

для

 

Хазаръ

 

и

 

Неченѣговъ,

для

 

Половцевъ

 

и

 

прочихъ

 

язычниковъ.

Съ

 

1030

 

годовъ

 

изъ

 

племени

 

Кумановъ

 

или

 

Половцевъ

 

3),

многіе

 

жившіе

 

по

 

рѣкѣ

 

Самарѣ,

 

съ

 

чувствомъ

 

благоговѣйнаго

»;

 

«Около

 

Днѣпровскихь

 

пороговъ

 

кочевали

 

ІІечсиѣгн,

 

гдѣ

 

и

 

по

нынѣ

 

(1828

 

г.)

 

находится

 

могила,

 

называемая

 

Святославою,

 

но

 

име-

ни

 

Святослава,

 

князя

 

Госсійскаго,

 

котораго

 

въ

 

972

 

г.

 

ІІеченѣш

уоиій

 

и,

 

снявъ

 

черепъ

 

съ

 

головы,

  

употребляли

   

его

 

вмѣсто

 

чаши».

2 і

 

Но

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ,

 

эхотъ

 

Григорій

 

быль

 

иресвнтеръ.

г ,

 

«Около

 

1030

 

г.

 

Половцы

 

отрѣзалн

 

Тмутараканскую

 

землю

 

отъ

Ьіевской

 

Руси,

 

«ызотнлли

  

у

 

Руси

 

пути:

   

греческііь,

   

т.

 

е.

 

Днѣиръ—
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внимаиія

 

часто

 

иосѣщали

 

святый

 

островъ

 

на

 

Днѣпрѣ,

 

набож-

но

 

молились

 

и

 

постились

 

здѣсь;

 

на

 

семъ

 

островѣ,

 

чрезъ

 

хри-

стіанъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

Половцевъ

 

ознакомились

 

съ

 

истинами

христіанской

 

вѣрн

 

и

 

узнали

 

сущность

 

ея;

 

есть

 

много

 

осно-

ваній

 

предполагать

 

1),

 

что

 

здѣсь

 

въ

 

1094

 

году

 

просвѣтилась

св.

 

крещеніемъ

 

и

 

сдѣлалась

 

христіанкою

 

дочь

 

Хана

 

Половец-

ваго

 

Тугоркапа

 

2),

 

вышедшая,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

сего,

 

замужъ

 

за

Великаго

 

Князя

 

Кіевскаго

 

Святополка,

 

а

 

въ

 

1107

 

году

 

в Р е "

стились

 

здѣсь

 

дочери

 

двухъ

 

другихъ

 

Хаиовъ

 

Половецкихъ

названныя

 

въ

 

нашихъ

 

лѣтописяхъ

 

Аэтами,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

вышла

 

за

 

Юрія,

 

сына

 

Владиміра

 

Мономаха ?

 

а

 

другая

 

за

Святослава,

 

сына

 

Олега

 

Черниговскаго

 

3).

6га

 

путь

 

изъ

 

Вармв

 

es

 

Греки;

 

Соляпный,

 

т.

 

е.

 

по

 

которому

 

русскіе

промышленники

 

ѣздили

 

въ

 

Крымъ

 

за

 

солью,

 

и

 

Залозный,

 

при

 

уро-

чище

 

.Іозоваткѣ...

 

и

 

затруднили

 

между

 

ними

 

сообщеиіе».

 

А

 

глав-

ные

 

пункты

 

этого

 

сообщенія

 

были,

 

какъ

 

известно",

 

святыіі

 

островъ

на

 

Днт.прѣ

 

и

 

укрт.плепныл

 

жп.іыя

 

мі.ста

 

на

 

р.

 

Самарт.

']■

 

Но

 

наследственному

 

живому

 

народному

 

пррданію,

 

Запорожцы

въ

 

ХѴШ

 

вѣкѣ

 

разсказывали

 

объ

 

этомъ,

 

какъ

 

о

 

несомнѣнномъ

 

фзіс-

тѣ,

 

конечно,

 

съ

 

разными

 

варіаціямп

 

и

 

прибавлениями.

г )

 

«Въ

 

10.96

 

г.

 

Половецкііі

 

князь

 

Тугорканъ

 

долго

 

осаждалъ

 

городъ

Переяславъ,

 

между

 

двухъ

 

рѣкъ

 

Трубсжа

 

и

 

Альты,

 

но

 

съ

 

урономъ

прочь

 

былъ

 

отбить».

 

Б.

 

Кам.

sj

 

«Южно-русскія

 

племена,

   

среди

  

своей

 

воинственной

 

полуказац-

кой

 

жизни,

 

мало

 

заботились

 

о

 

прочномъ

   

нравственномъ

   

подчинении

себІі

 

чуждыхъ

 

пародностеіі

   

и

   

отличались

   

іерпимостію

   

ко

 

всякимъ

пѣрамъ.

 

Въ

 

южной

   

Руси

 

встрѣчаемъ

  

псякія

   

народности

   

и

 

ві.ры,—

1'ліреевъ

 

и

 

.Іатыняиъ,

 

Армянъ,

 

Магометанъ

 

и

 

Язычнпковъ,

 

Торковъ,

Ьеренді.евъ

 

п

 

Турнѣевъ,

 

Печенѣговъ

 

и

 

Половцевъ,

   

которыхъ

 

никто

и

 

né

 

думалъ

 

обращать

 

въ

 

Православіе.

   

Но

 

изъ

 

южноіі

 

Руси

 

св.

 

Ііѣ-

ріі

 

проникала

 

иногда

 

въ

 

степныя

 

вежіі

 

инородцевъ.

   

Сеть

 

пзвъстін

 

о

1

   

іфсщсніи

 

пѣкоторыхъ

  

половецкихъ

   

князеіі;

   

крестились

   

по.іовецкія

,

   

шіяшіы,

 

на

 

которыхъ

 

нерѣдко

 

женились

 

руеекіе

 

князья;

 

крестились

   

п.іьнникп

   

пзъ

 

степей

   

и

 

разные

   

люди,

   

поступавпііе

   

на

 

службу

 

къ

1

   

|)уссі;пмъ

  

киязьямъ.

   

Послт.

 

страшнаго

   

поражепія

   

Половцевъ

 

Ліоно-

ііахомъ

 

въ

 

1111

 

г.

 

нар.

 

Сальницт,

 

(недалеко

 

отъ

 

Самары)

 

множество

'гепняковъ

 

обратилось

 

ко

 

Христу».— Руководство

 

къ

 

Русек.

 

Церков.

   

Ісгор. — Знаменскаго,
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Съ

 

1054

 

по

 

1078

 

г,

 

угодникъ

 

Божій,

 

преподобный

 

Ни-

гсонт.

 

ІІечсрскііі

 

тесть

 

разъ

 

нутешествовалъ

 

но

 

Диѣпру

 

изъ

Кіева

 

въ

 

Тмутаракань

 

и

 

изъ

 

Тмутаракани

 

въ

 

Черииговъ

 

и

Кіевъ,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

останавливался,

 

для

 

отдыха,

 

на

 

Са~

марѣ

 

и

 

на

 

святомъ

 

островѣ- Монастыркѣ,

 

противт,

 

возвышен-

ной

 

равнины

 

па

 

другой

 

сторонѣ

 

Днѣпра,

 

и

 

всегда

 

прожпвалъ

здѣеь

 

долгое

 

время,

 

поучая

 

иасельниковъ

 

Самары

 

и

 

святаго

острова

 

закону

 

Божію

 

и

 

своими

 

молитвами

 

видимо

 

низводя

на

 

нихъ

 

благословеніе

 

Божіе.

Татары

 

истребляютъ

 

юную

 

церковь

  

Христову

 

въ

прееѣдахъ

 

нашей

 

епархіи.

Въ

 

1223

 

г.

 

дикіе

 

орды

 

Татаръ,

 

вторгшись

 

изъ

 

Азіи

 

въ

Европу,

 

опустошили

 

степи

 

половецкія

 

и

 

направляли

 

путь

 

на

Россію.

 

Узпавъ

 

объ

 

этоыъ,

 

Великій

 

Князь

 

Мстиславъ

 

Галиц-

кій,

 

на

 

совѣтѣ

 

съ

 

прочими

 

князьями

 

въ

 

Кіевѣ,

 

положил!,

не

 

допускать

 

врага

 

до

 

отечества

 

и

 

поразить

 

его

 

внѣ

 

предѣ-

ловъ

 

Россіи

 

въ

 

степяхъ

 

половецкихъ.

 

Для

 

этого

 

русскіе

князья

 

съ

 

огромнымъ

 

числомъ

 

войска,

 

весною

 

1224

 

года,

отправились

 

изъ

 

Кіева

 

на

 

встрѣчу

 

врагу,

 

шли

 

Днѣпромъ

 

и

сухопутью,

 

правымъ

 

и

 

лѣвымъ

 

берегомъ

 

его,

 

достигли

 

до

свмтаго

 

Мопастырскаго

 

острова,

 

заняли

 

всю

 

возвышенную

мѣстпость

 

нынѣшпяго

 

Екатеринослава,

 

основали

 

и

 

устроили

здѣсь

 

главный

 

станъ

 

и

 

укрѣпленный

 

лагерь.

 

Когда

 

русскіи

войска

 

здѣсь

 

трудились

 

и

 

работали,

 

передовая

 

дружина,

 

подг

пачальствомъ

 

князя

 

Галицкаго

 

Мстислава

 

Удалаго,

 

въ

 

по-

рыв'!;

 

славолюбіп,

 

ушла

 

далѣе,

 

встрѣтилась

 

съ

 

Татарами

 

на

р.

 

Калкѣ,

 

около

 

пыпѣтияго

 

Маріуноля,

 

сразилась

 

съ

 

ними

и

 

иотериѣла

 

поражепіе.

 

Послѣ

 

ужасной

 

рѣзни,

 

Татары

 

шли

далѣе

 

за

 

остатками

 

разбитой

 

передовой

 

дружины,

 

достигл

главна

 

го

 

укрѣпдспнаго

   

лагеря

   

русскихъ

   

войокъ,

   

разбили

 

«



—

     

31

     

—

заняли

 

его,

 

истребили

 

мпожество

 

рати

 

и

 

кнлзей,

 

ограбили

 

и

паззор*илп

 

поселепія

 

па

 

р.

 

Самарѣ

 

и

 

монастырь

 

-

 

па

 

свитомъ

днѣпровскомъ

 

островѣ

 

к

 

на

 

всю

 

окрестную

 

мѣстаость

 

'

 

навели

ужасный,

 

ианическій

 

страхъ

 

1).

 

Жестокія

 

,

 

дѣйствія

 

Татаръ,

неукротимая

 

злоба- ихъ

 

окончательно

 

истребили

 

юное

 

христі-

анство,

 

только

 

что

 

возродившееся

 

на

 

святомъ

 

днѣпровскомъ

островѣ

 

и

 

па

 

Самарѣ,

 

совершенно

 

разогнали

 

и

 

разсѣяли

 

ма-

лое

 

стадо

 

Христово,

 

едва

 

только

 

начавшее

 

духовную

 

жизнь

свою

 

о

 

Господѣ.

 

Мѣстность

 

ныпѣншей

 

Екатеринославскон

епархіи

 

запустѣла

 

и,

 

покрытая

 

мракомъ

 

и

 

тьмою,

 

на

 

долгое

время,

 

сделалась

 

пристапищемъ

 

для

 

дикихъ

 

звѣрей

 

и

 

птицъ.

( Продолжение

 

.

 

будетъ).

(ЖЪЛВЛМШН.

I.

 

Цензурный

 

Комитета

 

издалъ

 

„Сборникъ

 

СлОВЪ

 

П

Поученій

 

свящепио-служителей

 

Екатеринослав-
ЩОЖ

 

епарХІИ".

 

Цѣна

 

безъ

 

псрес.

 

1

 

jnj6.

 

25

 

коп.,

 

а

 

съ

перес.

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Съ

 

требованіемъ

 

о

 

высылкѣ

 

Сборника

можно

 

обращаться

 

къ

 

председателю

 

Комитета

 

прот.

 

Потру

Катранову.

И.

 

„КІевСКІЙ

 

Телеграф'!."

 

газета

 

политическая

 

и

 

ли-

тературная

 

выходитъ

 

три

 

раза,

 

въ

 

иедѣлю.

Задача

 

газеты

 

служить

 

ипторесамъ

 

населеній

 

губерній

малороссійскихъ

 

и

 

юго-западиыхъ.

 

Направленіе

 

ея

 

заклю-

чается

 

въ

 

желапіи

 

содѣйствовать

 

улучшеиію

 

экономичеокаго

и

 

ссдіальпаго

 

быта

 

народа

 

и

 

облегчепіго

 

дѣятельности

 

въ

этомъ

 

направлепіи

 

классовъ

 

иптелигеятныхъ.

';

 

«Монголы

 

шли

 

къ

 

Чернигову

 

и

 

ТІовгородг-і/І.верску ,

 

предавай

всп

 

на

 

пути

 

огню

 

и

 

мечу;

 

оть

 

Повгородг-І

 

Л;ін-рсі;а

 

внезапно

 

подер-

нули

 

уже

 

на

 

воггокъ, —въ

 

великую

 

Ііухпрію».
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Подписка

 

на

 

ÎS76

 

годъ:

 

съ

 

доставкою

 

на

 

1

 

годъ

 

8

 

р.;

на

 

0

 

мѣсяцевь

 

fi

 

p.

 

50

 

к.;

 

на

 

^

 

мѣс.

 

5

 

р.;

 

на

 

3

 

мѣс.*3

 

р

 

;

на

  

1

  

мѣс.

  

1

  

р.

 

2

 

G

 

к.

Для

 

состоящих!,

 

на

 

государственной

 

службѣ,

 

иодиисываю-

щяхъ

 

чрезъ

 

свойхъ

 

казначеев!.,

 

а

 

также

 

для

 

духовенства

 

и

народныхъ

 

учителеіц

 

допускается

 

разсрочка

 

по

 

четвертммь

года,

 

иричемъ

 

срокъ

 

для

 

взноса

 

подписной

 

платы

 

полагается

щ

 

1

 

января

 

— 2

 

р.,

 

въ

 

15

 

марта — 2

 

р.,

 

къ

 

15

 

іюня

 

— 2

 

р.

и

 

къ

 

15

 

сентября

 

—

 

2

 

р.

Подписка

 

на

 

газету

 

«Кіевскій

 

Телеграфъ»

 

принимается:

въ

 

г.

 

Шеѳѣ

 

къ

 

главной

 

конторѣ

 

Редакціи,

 

находящейся

 

при

помѣщеніи

 

Редакціи

 

на

 

углу

 

Бибиковскаго

 

бульвара

 

и

 

Пиро-

говской

 

улицы

 

въ

 

д.

  

Курдюмовой.

*

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архнмандритъ

 

Далматъ.

[

 

А.

  

Ржевекпі.
Редакторы — сотрудники

\

 

Я.

 

Степанов»,

ООДЕРЖАШЕ:

 

I.

 

Исторический

 

обзоръ

 

православной

 

хри-

стіансвой

 

церкви

 

въ

 

иредѣлахъ

 

нынѣшней

 

Екатеринославекоп

епархіи

 

до

 

времени

 

формальнаго

 

открытія

 

ея

 

(нродолженіе),

И.

 

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

14-го

 

января

 

1876

 

года.

2

 

X»

 

Епарі.

 

Вѣд.

 

сданъ

 

на

 

почту

 

16

 

января.

         

Иеч.

 

въ

 

Тип.

 

Я.

 

М.

 

Чаусск'аго.
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