
I
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

D II 8 П

.) A

Гвсударстшш
8ИБЛИ0ТБКА

СССР

и

 

і.

 

а.

 

шт

ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

 

РАЗА

въ

 

мѣсяцъ, "

 

1

 

и

 

І£5

   

чиселъ

важдаго

 

мѣсяца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

менѣе

 

2 1 /г

 

печатныхъ

 

лпстовъ.

ГОДЪ

ХГѴТ-й.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

въ

   

Редакціи

 

при

 

Екатерипо-
славской

    

Семинаріи.

     

Цѣна

изданіюсъдоставкогоЭр.

 

SO
коп.

 

сер.

15-го

 

Апрѣля

  

№

  

8

   

1887

  

года.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ

О

 

награжденіи

 

духовныхъ

 

лицъ

 

Екатеринославской

  

епар-

хіи

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Святѣйшій

 

Правительствугощій

 

Сннодъ

 

опредѣленіемъ

 

своимъ

отъ

 

10 — 17

 

марта

 

сего

 

1887

 

г.

 

за

 

Л»

 

431

 

удостоилъ

 

наградъ

 

слѣ-

дугощихъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

Екатеринославской

 

епархіи:

 

а)

 

напер-

снъгмъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Святѣйшаю

 

Синода

 

выдаваемыми— славя-

носербскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Штеровки,

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Поповъ.

г.

 

Таганрога,

 

Архангело-Михайловской

 

церкви,

 

священникт.

 

Іоаннъ

Якимовскій;

 

верхиеднѣнровскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Иопельнистаго,

священникъ

 

Василій

 

Рубанистый,

 

и

 

бахмутскаго

 

у.,:

 

церкви

 

села

Селидовки,

 

священникъ

 

іоаннъ

 

Данниковъ;

 

б)

 

камилавкою--бш-

мутскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Гродѳвки,

 

священникъ

 

Николай

 

Михай-

личенко;

 

бахмутскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Селидовки,

 

священникъ

 

Сте-

фанъ

 

Бѣлановокій;

 

ростоискаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Маргаритовки,

священникъ

 

Михаилъ

 

Нѣмчиновъ;

 

г.

 

Ростова,

 

Николаевской

 

цер-

кви,

 

священникъ

 

Петръ

 

Данниковх.

 

и

 

г.

 

Таганрога,

 

Маріп-Магда-

линовской

 

церкви,

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Іоилевъ;

 

в)

 

скуфьею —

г.

  

Екатерпнослава,

  

Свято-Троицкой

  

церкви,

 

священникъ

 

Павелъ

а
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Петрова;

 

ейатериносдавекаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Сухачевки,

  

священ-

никъ

  

Снмеонъ

  

Григорьевъ;

  

верхнеднѣпровскаго

  

у.,

 

церкви

 

села

Софіевки,

 

священникъ

 

Венедиктъ

 

Бѣлосвѣтовъ;

 

верхнедѣпровскаго

у.,

 

церкви

 

села

 

Богодаровки,

 

священникъ

 

Грнгорій

 

Конѣйчиковъ;

г.

 

Вахмута,

 

Влаговѣщенской

 

церкви,

  

священникъ

 

Григорій

 

Ѳедо-

ровскій;

 

бахмутскаго

 

у.,

 

церкви

 

села

 

Землянокъ,

  

священникъ

 

За-

харій

 

§илипповъ;

 

г.

 

Маріуполя,

 

Успенской

 

церкви,

  

священникъ

Павелъ

 

Щербина;

 

г.

 

Ростова,

 

Александро-Невской

 

церкви,

 

священ-

никъ

 

Митрофанъ

 

Полницкій,

 

и

 

славян осербскаго"

 

у.,

 

церкви

 

села

Веселогорска,

 

священникъ

 

Григорій

 

Верецкій,

 

и

 

г)

 

блаюсловеніемъ

Святѣйшаю

 

Синода,

 

безъ

 

грамотъ— екатеринославскаго

 

каѳедраль-

наго

 

Преображенекаго

 

собора,

  

протоіерей

  

ІІетръ

 

Катрановъ;

 

ека-

теринославскаго

 

каѳедральнаго

  

Преображенекаго

 

собора,

  

протоі-

ерей

 

Плато нъ

 

Дьячевскій;

 

екатеринославскаго

 

каѳедральнаго

 

Пре-

ображенекаго

 

собора,

 

священникъ

 

Іоаниъ

 

Домовокій;

 

екатеринослав-

скаго

 

каѳедральнаго

 

Преображенекаго

 

собора,

 

священникъ

 

Іоаннъ

Киоелевъ;

 

екатеринославскаго

 

каѳедральнаго

  

Преображенекаго

 

со-

бора,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Голубовъ;

   

екатеринославскаго

 

каѳедральнаго

Преображенекаго

 

собора,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Ѳедосьевъ;

 

г.

 

Екатерино-

слава,

 

Успенской

 

церкви,

 

протоіерей

 

Косьма

 

Михалевичъ;

 

г.

 

Ека-

теринослава,

 

Успенской

 

церкви

 

протоіерей

 

Пантелеймонъ

  

Патен-

ковъ;

 

г.

 

Екатеринослава,

 

Овято-Троицкой

 

церкви,

 

нротоіерей

 

Гри-

горій

 

Березовокій;

 

г.

 

Екатеринослава,

 

Покровской

 

церкви,

 

священ-

никъ

 

Віісилій

 

Русанівичь;

 

г.

 

Екатеринослава,

 

Покровской

 

церкви

священникъ

  

Б<>рпсъ

   

Михайличенко;

   

ректоръ

   

екатеринославской

духовной

 

семинаріи,

 

иротоіерей

 

Михаплъ

 

Разногорскій;

 

г.

 

Екате-

ринослава,

 

церкви

 

при

 

духовной

 

семинаріи,

 

священникъ

 

Василій

ЛотоцкДй;

 

бывшій

 

законоучитель

 

екатеринославской

 

гимназіи

 

(ны-

нѣ

  

законоучитель

 

вологодской

 

гишазіи),

  

священникъ

  

Анатолій

Замураевъ;

  

г.

 

Екатеринослава,

  

церкви

 

при

 

енархіальномъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ,

 

священникъ

 

Тоаннъ

 

Каменскій;

 

г.

 

Екатериносла-

ва,

 

церкви

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

священникъ

 

Илларіонъ

  

Ве-

рещацкій;

 

г.

 

Екатеринослава,

 

больничной

 

Скорбященской

 

церкви,

священникъ

 

Василій

 

Острогорскій;

  

г.

  

Екатеринослава,

  

тюремной

церкви,

 

священникъ

 

Алексій

 

Василенко;

 

г.

 

Екатеринослава,

 

клад-

бищенской

  

Лазаревской

   

церкви,

   

священникъ

   

Ѳедоръ

   

Ѳедоровъ;

г.

 

Екатеринослава,

 

церкви

 

Тихвинскаго

 

женскаго

 

монастиря,

 

свя-
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щенникъ

 

Гавріплъ

 

Вѣлинскій;

 

верхнеднѣнровскаго

 

у.,

 

церкви

 

се-

ла

 

Вольнохуторскаго,

 

евященникъ

 

Симеонт.

 

Раевскій:

 

екатерпио-

славскаго

 

у.,

 

церкви 'села

 

Сурско- Литовскаго,

 

свящеинпкъ

 

Постри-

ганевъ,

 

и

 

г.

 

Ростова,

 

церкви

 

при

 

Петро-Павловской

 

богадѣльнѣ,

евященникъ

 

Ѳедоръ

 

Рудневъ.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ

 

СВЯГБЙШАГО

 

СИНОДА.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣшцій

 

Прави-

тельствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

нредставленний

 

предсѣдателемъ

Училищнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синоде

 

Совѣта,

 

оть

 

12-го

 

ноября

1886

 

года,

 

за

 

Яг

 

431,

 

журналъ

 

Совѣта

 

й°

 

97,

 

съ

 

заключеніемъ,

 

по

прошенію

 

священника

 

полтавской

 

еиархіп,

 

золотоношскаго

 

уѣзда,

мѣстечка

 

Крапивны

 

Іоаина

 

Базилевскаго,

 

о

 

разсмотрѣнін

 

и

 

долу-

щеніи

 

кг

 

унотребленіго

 

въ

 

сельскихъ

 

народныхъ

 

училнщахъ,

 

въ

качеств!;

 

молитвенника

 

при

 

изученіи

 

иервоначальныхъ

 

молитвъ,

составленной

 

имъ

 

книжки:

 

Уроки

 

по

 

закону

 

Божію.

 

Годъ

 

первый.

Изданіе

 

второе,

 

исправленное"

 

(Черкассы,

 

1885

 

года,

 

Цѣна

 

5

 

к.).

Разсмотрѣвъ

 

эту

 

книжку,

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

напіелъ,

 

что

 

она

содержитъ

 

молитвы

 

и

 

краткое

 

объясненіе

 

ихъ,

 

но

 

въ

 

книжкѣ

 

этой,

во

 

1-хъ,

 

нѣтъ

 

между

 

молитвами

 

тѣхъ,

 

коп

 

требуются

 

программою

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

именно:

 

„Господи

 

благослови",

„Боже,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

 

грѣпшому",

 

„Святъ;

 

свята,

 

святъ",

„Буди

 

пмя

 

Господне

 

благословенно",

 

Помянп

 

мя

 

Господи,

 

егда

пріидепіп

 

во

 

царствіи

 

Твоемъ",

 

и

 

во

 

2-хъ,

 

въ

 

ней

 

указывается

содержаиіе

 

молитвъ,

 

но

 

нѣтъ

 

того,

 

что

 

требуется

 

объяснительного

запискою

 

къ

 

программамъ

 

для

 

церковно-приходскпхъ

 

школъ,

 

имен-

но:

 

объясиенія

 

буквальнаго

 

значенія

 

непонятныхъ

 

славянскихъ

словъ

 

и

 

оборотовъ,

 

встречающихся

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

молптвѣ.

Посему

 

помянутая

 

книжка

 

не

 

можетъ

 

быть

 

учебною

 

книгою

 

для

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

но

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

она

 

можетъ

быть

 

не

 

безполезною,

 

такъ

 

какъ

 

содержнтъ

 

въ

 

себѣ

 

молитвы,

правильно

 

напечатаниыя

 

гражданскими

 

буквами,

 

и

 

по

 

цѣнѣ

вполнѣ

 

доступна.

 

Въ

 

виду

 

пзложеннаго

 

Училпщный

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Синодѣ

 

Совѣтъ

 

полагалъ

 

бы:

 

означенную

 

книжку,

 

цѣна

которой

 

при

 

послѣдующемъ

  

изданіи

   

3

 

копѣйки,

  

допустить

  

въ
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качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

при

 

пренодаваніи

 

закона

 

Вожія

 

въ

школахъ

 

грамоты.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Училищнаго

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Совѣта

 

утвердить

 

и,

 

для

 

сообщенія

 

о

 

выше-

означенной

 

книгѣ

 

священника

 

Базилевскаго

 

епархіальнымъ

 

учи-

лищнымъ

 

совѣтамъ,

 

напечатать

 

настоящее

 

опредѣленіе

 

въ

 

„Цер-

ковномъ

 

Вѣстникѣ".

Росписаніе

сказыванія

 

священниками

   

проповѣдей

 

собственнаго

   

сочине-

нія

 

на

 

1887

 

годъ.

а)

 

по

 

Бахмутскому

 

уѣзду.

Январь.

1-го,

 

прот,

 

I.

 

Левандовскому;

 

свящ.

 

Ѳ

 

Котляревскому

 

и

 

I

 

Домов-

скому;

 

4-го,

 

прот.

 

В.

 

Еудревичъ,

 

свящ.

 

X.

 

Верецкому

 

и

 

псаломщ.

Гр.

 

Аврамову;

 

6-го,

 

свящ.

 

Ник.

 

Михайличенкову,

 

Гр.

 

Данилову

 

и

Гр.

 

Ѳедоровскому;

 

11-го,

 

свящ.

 

Гер.

 

Левицкому,

 

Д.

 

Демидовичъ

 

и

 

пс.

Вл.

 

Лохвицкому;

 

18-го,

 

свящ.

 

Геор.

 

Самойлову,

 

П.

 

Жежеленко

 

и

 

пс.

Е.

 

Серединскому;

 

25-го,

 

свящ.

 

Пор

 

Нѣмчинову

 

и

 

Петру

 

Фирсову.

Февраль.

1-го,

 

свящ.

 

Ан.

 

Телоницкому

 

и

 

П.

 

Сидоренкову;

 

2-го,

 

свящ.

 

Ал.

 

Ерас-

нопольскому,

 

К.

 

Зданевичъ

 

и

 

пс.

 

Ал.

 

Верецкому;

 

8-го,

 

не.

 

Вас.

Хандалееву

 

и

 

пс.

 

Ст.

 

Адріанову;

 

15-го,

 

прот.

 

П.

 

Рубанову

 

и

 

св.

Ст.

 

Бѣлановскому;

 

19-го,

 

свящ.

 

Пл.

 

Шумову

 

и

 

М.

 

Яновскому;

 

22-го,

свящ.

 

Геор.

 

Нѣмчинову

 

и

 

I.

 

Домовскому;

 

26-го,

 

свящ.

 

Гр.

 

Ѳедоровско-

му

 

и

 

Ярое.

 

Богдановичъ.

М

 

а

 

р

 

т

 

ъ.

1-го,

 

свящ.

 

Павлу

 

Цвѣткову

 

и

 

А.

 

Матвѣевскому;

 

2-го,

 

свящ.

 

Алексію,

Королеву

 

и

 

П.

 

Лашкевичу;

 

8-го,

 

свящ.

 

Михаилу

 

Григоревичъ

 

и

 

I.

Вышемірекому;

 

15-го,

 

свящ.

 

П.

 

Еурилову

 

и

 

А.

 

Константинову;

 

22-го,
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свящ.

 

Ѳ.

 

Красовскому

 

и

 

Гр.

 

Иванову;

 

25-го,

 

свящ.

 

Гр.

 

Портанскому

 

и

3.

 

Филиппову;

 

29-го,

 

ее.

 

А.

 

Дмитревскому

 

и

 

Г.

 

Ѳеодосіеву.

А

 

п

 

р

 

ѣ

 

л

 

ь.

5

 

и

 

6-го,

 

свящ.

 

М.Яновскому

 

иН.Герцыку;

 

12-го,

 

св.

 

I.

 

Лохвиц-

кому

 

и

 

не.

 

А.

 

Ѳеодосіеву;

 

19-го,

 

свящ.

 

Бв.

 

Моисееву

 

и

 

I.

 

Виндину;

26-го,

 

св.

 

Вас.

 

Гееву

 

и

 

не.

 

Алек.

 

Верецкому.

Май.

3-го,

 

свящ.

 

М.

 

Попову,

 

Г.

 

Самойлову

 

и

 

Зах.

 

Иваницкому;

 

6-го,

 

св.

Гр.

 

Ѳедоровскому

 

и

 

пс.

 

Гр.

 

Шпаковскому;

 

9-го,

 

св.

 

А.

 

Матвеев-

скому

 

и

 

пс.

 

Д.

 

Корецкому;

 

10-го,

 

свящ.

 

П.

 

Верецкому

 

и

 

Ан.

 

Тело-

ницкому;

 

14.-го,

 

свящ.

 

Зах.

 

Иваницкому

 

и

 

Ник.

 

Михайличеикову,

15-го,

 

прот.

 

Петру

 

Рубанову

 

и

 

св.

 

Ѳеодору

 

Котляревекому;

 

17-го;

пс.

 

Вас.

 

Хандалееву

 

и

 

Гр.

 

Аврамову;

 

24-го,

 

свящ.

 

Ѳеодору

 

Красов-

скому

 

и

 

I.

 

Домовскому;

 

25-го,

 

свящ.

 

Георг.

 

Нѣмчинову

 

и

 

II.

 

Цвѣт-

кову;

 

31-го.

 

прот.

 

Вик.

 

Кудревичу

 

и

 

св.

 

А.

 

Королеву.

Іюнь.

7-го,

 

свящ.

 

Гр.

 

Ѳедоровскому

 

и

 

К.

 

Зданевичь;

 

14-го,

 

св.

 

Гер.

 

Ле-

вицкому

 

и

 

Ил.

 

Шумову;

 

21-го,

 

свящ.

 

М.

 

Григоревичъ

 

и

 

П.

 

Жеже-

ленкову;

 

28-го,

 

свящ.

 

Пет.

 

Нѣмчияову

 

и

 

Г.

 

Иванову;

 

29-го,

 

свящ.

 

Пав.

Сидоренкову

 

и

 

Ев.

 

Моисееву.

б)

 

по

 

Ростовскому

 

уѣзду.

Январь.

1-го.

 

св.

 

Митрофану

 

Полоницкому

 

и

 

пс.

 

Жежеленку;

 

4-го,

 

св.

Ѳеодору

 

Маляревскому

 

и

 

пс.

 

ІОрченку;

 

6-го,

 

св.

 

Ѳеодору

 

Рудневу

и

 

пс.

 

Капустяискому;

 

11-го,

 

св.

 

Петру

 

Бѣлому

 

п

 

діак.

 

Василіго

Иванову;

 

18-го,

 

протоіер.

 

Михаилу

 

Прокоповичу

 

и

 

св.

 

Родіону

Попову

 

по

 

готовому

 

руководству;

 

25-го,

 

прот.

 

Даніилу

 

Смирниц-

кому

 

и

 

св.

 

Никифору

 

Хмѣльнпцкому

 

по

 

гот.

 

рук.

Февраль.

1-го,

 

св.

 

Ѳеофилу

 

Галкину

 

и

 

прот.

 

Іоанну

 

Покровскому;

 

2-го,

св.

 

Георгію

 

Жолткевичу

 

и

 

законоучпт.

 

Василію

 

Тимофѣеву;

 

8-го,
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св.

 

Александру

 

Алексѣеву

 

и

 

Платону

 

Левитскому;

 

15-го,

 

св.

 

Ѳео-

дору

 

Хандалѣеву

 

и

 

Аполлинарію

 

Данникову;

 

22-го,

 

св.

 

Іоанну

Сахновскому

 

п

 

Іосифу

 

Гладышеву;

 

26-го,

 

св.

 

Іоанну

 

Кутенко

 

и

псал.

 

Антону

 

Иванову.

М

 

а

 

р

 

т

 

ъ.

1-го,

 

св.

 

Ѳеодору

 

Рудневу

 

п

 

Петру

 

Павлову;

 

2-го,

 

св.

 

Михаилу

Попову

 

и

 

Николаю

 

Браиловскому;

 

8-го,

 

св.

 

Лазарю

 

Крещановскому

н

 

Дмптрію

 

Бессарабову;

 

15-го,

 

св.

 

Гавріплу

 

Кобмщанову

 

и

 

исал.

Чайкину;

 

22-го,

 

св.

 

Петру

 

Данникову

 

и

 

псал.

 

Ѳедотову;

 

25-го,

 

св.

 

Ми-

трофану

 

Полницкому

 

и

 

псал.

 

Жежолеико;

 

29-го,

 

св.

 

Александру

Иванову

 

и

 

Алексѣю

 

Воздвиженскому.

А

 

п

 

р

 

ѣ

 

л

 

ь.

5-го,

 

св.

 

Ѳеодору

 

Маляревскому

 

и

 

Родіону

 

Попову

 

по

 

гот.

 

рук.;

6-го,

 

прот.

 

Михаилу

 

Прокоповичу

 

и

 

св.

 

Георгіевскаго

 

Молитве

 

н-

наго

 

дома

 

с.

 

Кулишовкн;

 

12-го,

 

св.

 

Петру

 

Бѣлому

 

и

 

пс.

 

ІОрченко

19-го,

 

прот.

 

Даніилу

 

Смпрницкому

 

и

 

псал.

 

Каиустянскому;

 

26-го,

прот.

 

Іоанну

 

Покровскому

 

и

 

діакону

 

Васплію

 

Иванову.

Май.

3-го,

 

св.

 

Аполлинарію

 

Данникову

 

и

 

Платону

 

Левитскому;

 

6-гс

закон,

 

св.

 

Василію

 

Тимофѣеву

 

и

 

св.

 

Никифору

 

Хмѣльнпцкому

 

по

гот.

 

рук.;

 

9-го,

 

ев.

 

Іоанну

 

Кутенко

 

и

 

Александру

 

Алексѣеву;

 

10-го,

св.

 

Іоанну

 

Сахновскому

 

и

 

Ѳеодору

 

Хандалѣеву;

 

14-го,

 

ев,

 

Ѳеодору

Рудневу

 

и

 

Георгію

 

Жолткевичу;

 

15-го,

 

св.

 

Михаилу

 

Попову

 

и

Ѳеофилу

 

Галкину;

 

17-го,

 

св.

 

Авксентію

 

Ѳсдорову

 

п

 

Димитрію

 

Бес-

сарабову;

 

24-го,

 

св.

 

Каллпстрату

 

Тарасьеву

 

и

 

Петру

 

Павлову;

 

31-го,

св.

 

Александру

 

Иванову

 

п

 

Николаю

 

Браиловскому.

1

 

ю

 

н

 

ь.

7-го,

 

св.

 

Митрофану

 

Полницкому

 

и

 

Алексѣго

 

Воздвиженскому;

14-го,

 

св.

 

Гавріилу

 

Еобыщанову

 

и

 

св.

 

Георгіевскаго

 

Молптвенна-

го

 

дома

 

села

 

Кулишовкн;

 

21-го,

 

св.

 

Петру

 

Данникову

 

и

 

Родіону

Попову

 

но

 

гот.

 

рук.;

 

28-го,

 

св.

 

Лазарю

 

Ерещановскому

 

и

 

псал.

Еапустянскому;

 

29-го,

 

св.

 

Ѳеодору ' Маляревскому

 

и

 

пс.

 

Чайкину.
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по

 

Александровскому

 

уѣзду.

Январь.

1-го,

 

св.

 

Николаю

 

Вышемірскому

 

п

 

Іоакиму

 

Еононенку;

 

4-го,

св.

 

Захаріи

 

Еитаеву

 

и

 

Михаилу

 

Оканеву;

 

6-го,

 

св.

 

Алексію

 

Сте-

фановскому

 

и

 

Григорію

 

Постриганеву;

 

11-го,

 

св.

 

Прокопіго

 

Еапу-

стянскому

 

и

 

Петру

 

Б'влоусову;

 

18-го,

 

св.

 

Александру

 

Пепескулу

п

 

Іакову

 

Шапошникову;

 

25-го,

 

св.

 

Петру

 

Филиппову

 

и

 

Евгенію

Пясецкому.

Февраль.

1-го,

 

св.

 

Меѳодію

 

Еириллову

 

п

 

Павлу

 

Хицунову;

 

2-го,

 

св.

 

Петру

Шульгину;

 

и

 

Автоному

 

Иванову;

 

8-го,

 

св.

 

Василію

 

Еотляревскому

и

 

Ѳеодору

 

Зеленскому;

 

15-го,

 

св.

 

Тихону

 

Пепескулу

 

и

 

Иорфирію

Постриганеву;

 

22-го,

 

св.

 

Димитрію

 

Постриганеву

 

и

 

ИгнатІЕО

Бѣлоуеову.

М

 

а

 

р

 

т

 

ъ.

1-го,

 

св.

 

Тпмоѳею

 

Шапошникову

 

и

 

Іоанну

 

Біантовскому;

 

2-го,

св.

 

Михаилу

 

Иодустову

 

и

 

Васнлію

 

Курковскому;

 

8-го,

 

св.

 

Димит-

рію

 

Гончарову;

 

15-го,

 

св.

 

Алексіго

 

Иванпцкому.

 

Петру

 

Иваниц-

кому

 

и

 

Іоанну

 

Кретинину;

 

25-го,

 

св.

 

Алексію

 

Четыркину

 

и

 

Льву

Васильковскому;

 

29-го,

 

ев.

 

Григоріто

 

Бѣлоусову

 

и

 

Петру

 

Голуб-

ницк^му.

А

 

п

 

р

 

ѣ

 

л

 

ь.

3-го,

 

св.

 

Петру

 

Кохаиову;

 

5-го,

 

св.

 

Іоанну

 

Попову;

 

12-го,

 

прот.

Симону

 

Иванову;

 

19-го,

 

сз.

 

Василію

 

Кретинину

 

и

 

Сгмеону

 

Чула-

новскому;

 

26-го,

 

св.

 

Іоанну

 

Черному

 

и

 

псал.

 

Якову

 

Петрову.

Май.

3-го,

 

св.

 

Николаю

 

Вышемірскому

 

и

 

Іоакиму

 

Еононенку;

 

6-го,

св.

 

Захаріи

 

Китаеву

 

и

 

Мпхапду

 

Оканеву;

 

9-го,

 

св.

 

Алексію

 

Сте-

фановскому

 

и

 

Григорію

 

Постриганеву;

   

10-го,

   

св.

 

Прокопіго

 

Ка-
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пустянскому

 

и

 

Петру

 

Бѣлоусову;

 

14-го,

 

св.

 

Александру

 

Пепеску-

лу

 

и

 

Іакову

 

Шапошникову;

 

15-го,

 

св.

 

Петру

 

Филиппову

 

и

 

Евге-

нію

 

Пясецкому;

 

17-го,

 

св.

 

Меѳодію

 

Кириллову

 

и

 

Павлу

 

Хицунову;

24-го,

 

св.

 

Истру

 

Шульгину

 

и

 

Автоному

 

Иванову;

 

25 :го,

 

св.

 

Васи-

лію

 

Котляревскому

 

и

 

Ѳеодору

 

Зеленскому;

 

31-го,

 

св.

 

Тихону

 

Пе-

пескулу

 

и

 

Порфирію

 

Постриганеву.

ІЮН

 

ь.

7-го,

 

св.

 

Димитрію

 

Постриганеву;

 

14-го.

 

св.

 

Тимоѳею

 

Шапош-

никову;

 

21-го,

 

св.

 

Іоанну

 

Біантовскому;

 

28-го,

 

св.

 

Михаилу

 

II

 

о-

дустову;

 

29-го,

 

ев.

 

Васидіго

 

Курковскому.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ИЗВЪСТІЯ.

Праздныя

 

мѣста

 

священнтескія.

 

1)

 

Екатерпнославскаго

 

уѣзда,

въ

 

селе

 

Волосскомъ

 

при

 

Преображенской

 

церкви;

 

2)

 

Верхнеднѣп-

ровСкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Мншуринорогѣ

 

при

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

п

 

3)

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Егоровкѣ

 

при

 

Архан-

гело-Михайловской

 

церкви.

Лсаломщицкія:

 

1)

 

Екатерпнославскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Павловкѣ

при

 

Петропавловской

 

церкви

 

и

 

2)

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

Захарьевкѣ

 

при

 

Вознесенской

 

церкви.

Объявляется

 

Архипастырское

 

блаюсловеніе:

 

землевладелице

 

Лю-

бови

 

Клейнъ

 

за

 

содѣйствіе

 

ея

 

священнику

 

Иванову

 

при

 

открытіи

въ

 

селе

 

Славгородѣ

 

церковно-приходской

 

школы;

 

прихожанамъ

Архангело-Мпхайловской

 

церкви

 

с.

 

Владиміровки

 

Маріупольскаго

уѣзда

 

за

 

устройство

 

двухъ

 

домовъ.-

 

для

 

сторожки

 

при

 

церкви

 

и

для

 

священника,-

 

землевладельцу

 

и

 

директору

 

Екатеринославскаго

коммерческаго

 

банка

 

Ивану

 

Никоновичу

 

Бразолю

 

п

 

жене

 

его

 

Ма-

рш

 

Мпхайлбвне,

 

за

 

иожертвованіе

 

въ

 

соборную

 

Вознесенскую

церковь

 

г.

 

Павлограда

 

разной

 

церк.

 

утвари

 

на

 

350

 

р.;

 

церковно-

приходскому

 

попечительству

 

Архангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

Камышевахи

 

Александровскаго

 

уезда,

 

за

 

пожертвоваиіе

 

170

 

руб.

на

 

постройку

 

новаго

 

вместо

 

обветшавшаго

 

храма

 

въ

 

с.

 

Камыше-

вахи

 

и

 

обществу

 

крестьянъ

 

с.

 

Камышевахи

 

Александровскаго

 

уез-

да,

   

за

 

пожертвоваиіе

   

на

 

постройку

   

въ

 

ихъ

 

селе

 

новаго

 

храма
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3000

 

руб.

 

и

 

местному

 

священнику

 

Петру

 

Коханову,

 

по

 

инициа-

тиве

 

котораго

 

собранныя

 

деньги

 

отправлены

 

обществомъ

 

въ

 

кре-

дитное

 

учрежденіе.

Награждены,

 

а)

 

набедренниками:

 

евященникъ

 

Троицкой

 

церкви

с.

 

Славгорода

 

Павлоградскаго

 

уезда

 

Автономъ

 

Ивановъ

 

20

 

сего

марта

 

и

 

священники

 

Преображенской

 

церкви

 

с.

 

Благовещений

Александровскаго

 

уезда

 

Александръ

 

Краснопольскій

 

и

 

Вознесен-

ской

 

церкви

 

с.

 

Захарьевки

 

Маріупольскаго

 

уезда,

 

Платонъ

 

Ива-

новъ,

 

6

 

еего

 

марта.

и

 

б)

 

Похвальными

 

листами

 

церковные

 

старосты.-

 

Николаевскаго

молитвеннаго

 

дома

 

села

 

Белогорья

 

Александровскаго

 

уезда

 

крест.

Гераспмъ

 

Бойковъ,

 

20

 

сего

 

марта;

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Боль -s

шаго

 

Янисоля

 

Маріуподьскаго

 

уезда

 

поселянинъ

 

Василій

 

Апана-

сенко

 

и

 

Преобразкеиской

 

церкви

 

е.

 

Богатыря

 

того

 

же

 

уезда

 

по-

селянинъ

 

Юрій

 

Хаджановъ,

 

6

 

сего

 

марта;

 

Архангело-Михайлов-

ской

 

церкви

 

с.

 

Владиміровки

 

Маріупольскаго

 

уезда,

 

крестьянинъ

Павелъ

 

Лейба,

 

27

 

истекшаго

 

февраля.

Утвероюдены.

 

а)

 

избранные

 

въ

 

должность

 

церковныхъ

 

староста:

къ

 

Овято-Духрской

 

церкви

 

м.

 

Петриковки

 

Новомосковскаго

 

уезда

крестьянинъ

 

Василій

 

Статіевъ

 

на

 

второе

 

трехлетіе,

 

къ

 

Успенской

церкви

 

с.

 

Шульговки

 

того

 

же

 

уезда

 

крестьянинъ

 

Евдокимъ

 

Кли-

менко;

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

сел.

 

Дмухайдовки

 

того

 

лее

 

уезда,

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Соколянскій

 

оба

 

на

 

первое

 

трехлетіе;

 

къ

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Александровки

 

того

 

лее

 

уезда

 

крестьянинъ

Кодратъ

 

Бугай

 

на

 

третіе

 

трехлетіе;

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

Ново-

бахмутовки

 

Бахмутскаго

 

уезда

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Филоновъ

 

на

третіе

 

трехлетіе,

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

м.

 

Юзова

 

того

 

же

уезда

 

помощникъ

 

прнеяленаго

 

повереинаго

 

Иванъ

 

Пальминъ

 

на

первое

 

трехлетіе

 

и

 

къ

 

Трехъ-Святительской

 

церкви

 

с.

 

Сурско-

Клевцова

 

Екатерпнославскаго

 

уезда

 

крестьянинъ

 

Фплинпъ

 

Вобья-

ченко,

 

на

 

первое

 

трехлетіе

 

26

 

сего

 

марта.

и

 

б)

 

Избранные

 

въ

 

председателя

 

церковно-приходскаго

 

попе-

чительства

 

къ

 

Ерестовоздвиженской

 

церкви

 

села

 

Доріевки

 

Верхне-

днепровскаго

 

уезда

 

местный

 

евященникъ

 

Георгій

 

Поповъ

 

и

 

въ

члены

 

онаго

 

попечительства,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Яцина,

 

Лукьянъ

Бассій

 

и

 

Митрофанъ

 

Еозько.
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ОТЧЕТЪ

о

 

состояніи

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

Екатери-

нославской

 

духовной

 

семинаріи,

 

съ

 

28

 

августа

 

1885

 

года

по

 

28

 

августа

  

1886

 

года.

Прошло

 

три

 

года

 

со

 

времени

 

открытія

 

деятельности

 

Еирилло- .

Меѳодіевскаго

 

Братства.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

Братство

 

вступаетъ

въ

 

четвертый

 

годъ

 

своего

 

сущеетвованія

 

п

 

мы

 

имѣемъ

 

честь

 

пред-

ставить

 

общему

 

собранію

 

членовъ

 

онаго

 

отчетъ

 

о

 

состояніи

 

Брат-

ства

 

за

 

188 5/б

 

годъ.

Составь

 

Совѣта

 

Братства.

Составъ

 

Совета

 

Братства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

былъ

 

следу ющій:

председатель

 

Совета,

 

о.

 

ректоръ

 

семпнаріи,

 

протоіерей

 

М.

 

II.

Разногорекій,

 

товарищъ

 

председателя,

 

ниснекторъ

 

семинаріи,

 

кол-

лежскій

 

советникъ,

 

М.

 

Я.

 

Монастыревъ

 

и- пять

 

членовъ

 

Совета,

избранные

 

общимъ

 

собраніемъ

 

25

 

августа

 

1885

 

года

 

(по

 

§

 

15

уставу)

 

изъ

 

нихъ

 

четыре

 

преподавателя

 

семинаріи.-

 

коллежскіе

советники:

 

Григорій

 

Маркевичъ,

 

Иванъ

 

Ушацкій

 

н

 

Еонстантинъ

Еорольковъ,

 

надворный

 

советникъ

 

Внкторъ

 

Сахарова,

 

п

 

надворный

советникъ

 

И.

 

А.

 

Еоломойцевъ,

 

г.

 

Ушацкій

 

состоялъ

 

казначеемъ

Братства,

 

а

 

г.

 

Еорольковъ

 

секретаремъ

 

Совета

 

Братства.

 

Вслед-

ствіе

 

перемены

 

въ

 

служебномъ

 

положеяіи

 

г.

 

Ушацкій

 

съ

 

29

 

іюня

1886

 

года

 

освобожденъ

 

отъ

 

обязанностей

 

казначея,

 

а

 

его

 

место

занялъ

 

кандидата,

 

(избранный

 

25

 

августа

 

1885

 

г.),

 

смотритель

Екатеринославскаго

 

мужскаго

 

училища,

 

кандидата,

 

богословія,

Ѳедоръ

 

Ивановичъ

 

Роесинскій.

Число

 

членовъ

 

Братства.

Почетныхъ

 

членовъ

 

Братства

 

8:

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щеннейшій

 

Серапіонъ,

 

Епископъ

 

Екатеринославскій

 

и

 

Таганрог-

скій,

 

статскій

 

советникъ,

 

Иванъ

 

Васильевпчъ

 

Ващинскій,

 

прото-

іерей

 

м.

 

Никополя

 

о.

 

Іоаннъ

 

Еарелпнъ,

 

надворный

 

советникъ

И.

 

А.

 

Еоломойцевъ

 

и

 

его

 

супруга

 

Л.

 

И.

 

Коломоііцева,

 

священники:

оо.

 

Савва

 

Петровъ

 

и

 

Моисей

 

Краснопольскій

 

и

 

иомещикъ

 

Нико-
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лай

 

Михайловичъ

 

Павловъ.

 

Действительныхъ

 

членовъ

 

къ

 

концу

отчетнаго

 

года

 

было

 

146,

 

сравнительно

 

еъ

 

предндущимъ

 

годомъ

число

 

это

 

уменьшилось

 

на

 

122

 

души.

Дѣятелъность

 

Совѣта

 

Братства.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Совета

 

Братства

 

имеяъ

 

1.3

 

заседаній.

 

Пред-

мета

 

его

 

занятій

 

составляли:

 

а)

 

выдача

 

денелышхъ

 

пособій

 

какъ

ученикамъ,

 

ясившимъ

 

въ

 

семпнарскомъ

 

корпусе

 

на

 

иравахъ

 

пан-

сіонеровъ,

 

такъ

 

и

 

помещавшимся

 

на

 

частиыхъ

 

квартирахъ;

 

б)

покупка

 

ученикамъ

 

книгъ,

 

одежды

 

и

 

обуви;

 

в)

 

выдача

 

денегъ

ученикамъ

 

для

 

поездки

 

на

 

родину

 

(безвозвратно

 

и

 

заимообразно)

и

 

г)

 

заботы

 

объ

 

увеличеніи

 

средствъ

 

Братства.

Некоторые

 

изъ

 

воспитанннковъ

 

семинаріп,

 

помещавшихся

 

въ

семпнарскомъ

 

корпусе

 

на

 

правахъ

 

пансіонеровъ,

 

обращались

 

въ

Совета.

 

Братства

 

съ

 

просьбами

 

о

 

пособіи.

 

По

 

разсмотреиіи

 

просьбъ

назначено

 

пособіе:

 

Алексею

 

Красовскому

 

25

 

р.,

 

Александру

 

Бела-

новскому

 

25

 

р.,

 

Онуфріго

 

Артановскому

 

30

 

руб.

 

п

 

Ѳедору

 

Янов-

скому

 

50

 

р.,

 

всего

 

уплочено

 

семинарской

 

экономіи

 

130

 

р.

Ученикамъ,

 

помещавшимся

 

на

 

частяыхъ

 

квартирахъ,

 

Совета

Братства

 

назначалъ

 

едпновременныя

 

и

 

постояииыя

 

пособія

 

(на

несколько

 

месяцевъ

 

п

 

даже

 

на

 

весь

 

учебный

 

годъ),

 

въ

 

различ-

ныхъ

 

размерахъ,

 

отъ

 

3

 

до

 

11

 

р.

 

въ

 

месяцъ.

 

Некоторые

 

изъ

 

вос-

питанниковъ

 

постоянно

 

жили

 

на

 

квартире

 

у

 

10.

 

Я.

 

Ващпнской,

причемъ

 

ей

 

уплачивалось

 

за

 

содержаніе

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

по

11

 

руб.

 

въ

 

месяцъ

 

(за

 

столъ,

 

квартиру,

 

чай

 

и

 

сахаръ).

 

Такимъ

образомъ

 

у

 

г.

 

Ващинской

 

помещался

 

какъ

 

бы

 

пансіонъ

 

Братства

въ

 

малыхъ

 

размерахъ:

 

у

 

не

 

я

 

жило

 

6

 

воспитанннковъ.

 

Въ

 

теченіи

истекшаго

 

года

 

пособіемъ

 

отъ

 

Братства

 

пользовалось

 

45

 

учениковъ.

Такъ,

 

по

 

определенію

 

Совета

 

отъ

 

21/гз

 

августа

 

1885

 

года

 

наз-

начено

 

пособіе

 

ученикамъ

 

(жпвшпмъ

 

у

 

г.

 

Ващпнской):

 

А.

 

Терлец-

кому,

 

Чернявскому

 

Ил.,

 

Краснокутскому

 

Гр.,

 

Дмитріеву

 

Н.

 

I

 

кл.

и

 

Михайличенко

 

Гр.

 

по

 

11

 

р.

 

въ

 

месяцъ

 

съ

 

22

 

августа

 

по

 

22

декабря

 

и

 

Ивану

 

Самборскому

 

по

 

11

 

р.

 

(жившему

 

у

 

родственни-

ка);

 

Дмитріеву

 

Н.

 

2

 

кл.

 

съ

 

1

 

сентября

 

на

 

2

 

месяца

 

по

 

7

 

р|б.,

впредь

 

до

 

усмотренія

 

„успеховъ;

 

съ

 

22

 

августа

 

по

 

22-е

 

декабря

Димитрію

 

Краснопольскому

   

по

 

10

 

р.,

 

Бензину

  

Ѳ.

 

по

 

8

 

р.,

  

Мат-
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веевскому

 

П.

 

по

 

5

 

р.,

 

Чульскимъ

 

С.

 

и

 

В.

 

по

 

10

 

р.

 

*)

 

каждому,

Чернявскому

 

И.

 

по

 

6

 

р.,

 

Ѳедотову

 

С.

 

по

 

5

 

руб.,

 

Шикунову

 

П.

 

но

10

 

р.,

 

Демндовичу

 

В.

 

по

 

5

 

р.,

 

Дуброве

 

Д.

 

по

 

8

 

р.,

 

Овчаренко

 

Г.

по

 

6

 

р.,

 

Капустянскому

 

Ив.

 

но

 

7

 

р.,

 

Боголюбову

 

Г.

 

по

 

10

 

руб.,

Левицкому

 

А.

 

по

 

7

 

р.,

 

Аѳонскому

 

В.

 

по

 

7

 

руб.,

 

Курнлову

 

Г.

 

по

5

 

р.,

 

Плличевскому

 

П.

 

по

 

7

 

р.,

 

Меткалеву

 

Г.

 

по

 

6

 

р.,

 

Чернявскому

В.

 

по

 

5

 

р.,

 

Моисееву

 

Петру

 

по

 

5

 

р.

По

 

определенно

 

Совета

 

отъ

 

12Дв

 

сентября

 

назначено

 

пособіе

на

 

ЗУг

 

месяца:

 

П.

 

Лохвицкому

 

по

 

11

 

р.,

 

П.

 

Корецкому,

 

М.

 

Сте-

панову

 

п

 

В.

 

Данкову

 

но

 

10

 

р.,

 

Ѳ.

 

Балабанову

 

по

 

8

 

р.

 

и

 

Д.

 

Жел-

тоногову

 

по

 

5

 

р.

 

(въ

 

месяцъ).

По

 

определенно

 

Совета

 

отъ

 

29

 

октября— 15

 

ноября

 

назначено

нособіе

 

Ильи

 

Вахнину

 

на

 

два

 

месяца

 

по

 

5

 

р.

По

 

определенію

 

отъ

  

9/is

 

ноября

   

И.

 

Дмптріеву

   

II

 

кл.

 

по

 

8

 

р.

  

'

въ

 

месяцъ

 

на

 

іуа

 

месяца.

По

 

определенно

 

отъ

 

16/is

 

декабря

 

назначено

 

пособіе

 

на

 

3

 

ме-

сяца:

 

Корецкому

 

П.

 

по

 

8

 

руб,

 

Н.

 

Дмитріеву

 

I

 

кл.

 

по

 

11

 

руб.,

 

А.

Терлецкому

 

по

 

11

 

р.,

 

Ѳ.

 

Балабанову

 

по

 

10

 

руб.,

 

Д.

 

Желтоногову

по

 

5

 

р.,

 

Г.

 

Краснокутскому

 

по

 

11

 

р.,

 

Гр.

 

Михайличенко

 

по

 

10

 

р.,

Ил.

 

Чернявскому

 

по

 

11

 

р.,

 

А.

 

Дуброве

 

по

 

7

 

р.,

 

В.

 

Иванову

 

по

І0

 

р.,

 

В.

 

Чернявскому

 

по

 

5

 

руб.,

 

Сергею

 

Ѳедотову

 

по

 

5

 

руб.,

 

В.

Аѳонскому

 

по

 

7

 

р.,

 

Чернявскому

 

Н.

 

по

 

5

 

руб.,

 

Г.

 

Меткалеву

 

по

7

 

р.,

 

А.

 

Левицкому

 

по

 

8

 

р.

 

п

 

П.

 

Моисееву

 

по

 

5

 

р.

По

 

определенно

 

отъ

 

15/г5

 

января

 

1886

 

г.

 

назначено

 

пособіе

 

на

три

 

месяца:

 

Г.

 

Лучпнскому,

 

Мих.

 

Килимову

 

и

 

Г.

 

Боголюбову

 

по

5

 

р.

 

(калсдому

 

въ

 

месяцъ).

По

 

определенію

 

отъ

 

7/го

 

марта

 

назначено

 

пособіе

 

на

 

одинъ

 

ме-

сяцъ:

 

В.

 

Ляшевскому

 

6

 

р.,

 

Н.

 

Лошакову

 

10

 

р.

 

и

 

Д.

 

Дуброве

 

3

 

р.

По

 

определенно

 

отъ

 

5/зз

 

апреля

 

назначено

 

пособіе

 

на

 

2Ѵг

 

йі>-

сяца:

 

Н.

 

Дмптріеву

 

I

 

кл.,

 

А.

 

Терлецкому

 

и

 

Ил.

 

Чернявскому

 

по

10

 

р.

 

въ

 

месяцъ,

 

II

 

Еорецкому

 

по

 

8

 

руб.

 

на

 

два

 

месяца

 

и

 

М.

Еплимову

 

по

 

5

 

р.

 

на

 

два

 

месяца.

По

 

определенно

 

отъ

 

29

 

апреля—2

 

мая

 

назначено

 

пособіе,

 

В.

Иванову,

 

Д.

 

Желтоногову

 

п

 

В.

 

Чернявскому

 

по

 

5

 

р.

 

въ

 

месяцъ

на

 

два

 

месяца,

 

А.

 

Дуброве

 

но

 

7

 

р.

 

на

 

два

 

месяца,

 

И.

 

Лошакову

и

 

Г.

 

Боголюбову

 

по

 

10

 

р.

 

таюке

 

на

 

два

 

месяца,

>;,*)

 

За

 

увольненіемъ

 

изъ

 

семинаріп

 

въ

 

началѣ

 

учебяаго

 

года

 

Вадимъ

 

Чульскій
пособіемъ

 

не

 

воспользовался.
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Кромѣ

 

того,

 

уплочено

 

г.

 

Ващинской

 

за

 

квартированіе

 

у

 

нея

 

8

учениковъ

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

18

 

р.

 

36

 

к.

 

и

 

за

 

пребываніе

у

 

нея

 

во

 

время

 

праздниковъ

 

Рожд.

 

Ір.

 

9

 

воспитанников'!,— 42

 

р.

Выдано

 

единовременное

 

пособіе

 

23

 

руб.

 

ученику

 

Г.

 

Божанову

для

 

уплаты

 

за

 

квартиру

 

(опр.

 

огь

 

16/ів

 

декабря).

б)

  

Братскими

 

книгами,

 

купленными

 

въ

 

предъидущіе

 

годи,

 

поль-

зовался

 

ученпкъ

 

П.

 

Лохвицкій,

 

куплено

 

учебниковъ

 

для

 

воспи-

танниковъ:

 

А.

 

Терлецкаго,

 

Г.

 

Божанова

 

и

 

Петра

 

Лохвицкаго

 

на

7

 

руб.

 

80

 

кои.

За

 

пошитье

 

сапогъ

 

для

 

воспитанниковъ:

 

Петра

 

Лохвицкаго,

Ивана

 

Ёапустяискаго,

 

Григорія

 

Михайличенко,

 

Платона

 

Илличев-

скаго

 

и

 

Илларіона

 

Чернявскаго

 

уплочено

 

сапожнику

 

Гурову

 

за

 

5

паръ

 

(по

 

3

 

р.

 

50

 

к.)

 

17

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

для

 

воспитанниковъ:

 

Николая

Дмитріева,

 

Гавріила

 

Боголюбова

 

и

 

Григорія

 

Бажанова

 

но

 

3

 

руб.

19

 

к —сапожнику

 

Фридланду

 

9

 

р.

 

57

 

к.,

 

всего

 

27

 

р.

 

7

 

к.

За

 

пошитье

 

пальто

 

для

 

воспитанниковъ:

 

Якова

 

Чайкина,

 

Ивана

Капустянскаго

 

и

 

Ѳедора

 

Бензина

 

уплочено

 

портному

 

Аѳанасенко

36

 

р.

 

(но

 

12

 

р.

 

за

 

каждое).

в)

  

Заимообразно

 

выдано

 

ученпкамъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

537

 

руб.,

пзъ

 

которыхъ

 

возвращено

 

397

 

р.

 

и

 

состоптъ

 

въ

 

долгу

 

за

 

учени-

ками

 

140

 

руб.;

 

безвозвратно

 

выдано

 

(для

 

ноѣздки

 

на

 

родину),

 

а

равно

 

сдоженъ

 

числившШся

 

долгъ

 

86

 

руб.

и

 

г)

 

Въ

 

иетекшемъ

 

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предъидущемъ,

 

Совѣтъ

Братства

 

обращалъ

 

вниманіе

 

на

 

увеличеніе

 

ненрикосновеннаго

капитала

 

Братства.

 

Такъ,

 

на

 

остатокъ

 

неприкосновеннаго

 

капи-

тала

 

отъ

 

188 4/s

 

года

 

325

 

р.

 

35

 

к.,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

нимъ

100

 

руб.,

 

пожертвованныхъ

 

священникомъ

 

о.

 

Саввою

 

Петровымъ

25

 

р.,

 

пожертвованныхъ

 

купцомъ

 

Чеховымъ

 

и

 

20%

 

съ

 

поступив-

шей

 

до

 

29

 

октября

 

1885

 

года

 

суммы

 

(на

 

основаніи

 

§

 

11

 

уст.

 

и

опредѣленія

 

Совѣта

 

отъ

 

13

 

октября

 

1883

 

г.

 

прот.

 

$»

 

7),

 

756

 

р

99

 

к.— 20°/о=153

 

р.

 

19

 

к.—,

 

а

 

всего

 

на

 

603

 

руб.

 

54

 

к.

 

Совѣтъ

Братства,

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

29

 

октября

 

1885

 

года,

 

іюручилъ

казначею

 

Братства

 

г.

 

Ушацкому,

 

чрезъ

 

посредство

 

Екатеринос-

лавскаго

 

Отдѣленія

 

Государственнаго

 

Банка,

 

пріобрѣсть

 

6 —5%

облпгацій

 

восточнаго

 

займа.

 

На

 

указанную

 

сумму

 

пріобрѣтено

6—5%

 

облигацій

 

3-го

 

восточнаго

 

займа

 

(во

 

100

 

р.

 

каждая)

 

за

»

 

348218,

 

218000,

 

217999,

 

175209,

 

085561

 

и

 

241216

 

съ

 

семью
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купонами

 

каждая;

 

облигаціп

 

имянныя;

 

на

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

на-

печатано,

 

что

 

она

 

принадлежитъ

 

Кирилле -Меѳодіевскому

 

'Братству

при

 

Екатеринославской

 

духовной

 

семинаріи.

 

На

 

покупку

 

облига-

ций

 

со

 

всѣмп

 

расходами

 

употреблено

 

595

 

руб.

 

82

 

коп.,

 

остатокъ

7

 

р.

 

72

 

к.

 

занисанъ

 

обратно

 

на

 

приходъ

 

въ

 

счетъ

 

неприкосно-

веннаго

 

капитала.

Средства

 

Братства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

Братство

 

имѣетъ

 

2500

 

руб.

 

неприкосно-

веннаго

 

капитала,

 

заключающагося

 

въ

 

22-хъ

 

5%

 

облигаціяхъ

 

3-го

восточнаго

 

займа(каждая

 

во

 

сто

 

руб.)одной

 

перв.

 

з.

 

и

 

двухъ

 

5%

 

биле-

тахъ

 

внутренняго

 

съ

 

выигрыпіами

 

займа,

 

каждый

 

по

 

номиналь-

ной

 

цѣнѣ

 

во

 

100

 

р.

 

Одна

 

изъ

 

облигацій

 

восточнаго

 

займа

 

за

 

.№

324726

 

нолгертвована

 

въ

 

сентябрѣ

 

1885

 

года

 

въ

 

пользу

 

Братства

Его

 

Пребсвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшямъ

 

Сераніономъ,

 

Ешіс-

копомъ

 

Екатеринославскимъ

 

и

 

Таганрогским'!,.

 

Неприкосновенный

каниталъ

 

приноснтъ

 

ежегоднаго

 

дохода

 

въ

 

% — 125

 

руб.

 

и

 

хра-

нится

 

въ

 

денежномъ

 

семпнарскомъ

 

сундучкѣ.

Движеніе

 

суммъ

 

но

 

Братству

 

за

 

188%

 

г.

 

представляется

 

въ

такомъ

 

вндѣ:

1)

 

Оставалось

 

отъ

 

188*/б

 

года:

 

а)

 

билетами

 

1800

 

р., и

 

б)

 

налич-

ными

 

1641

 

руб.

 

70

 

к.

 

(на

 

текущемъ

 

счету

 

въ

 

отдѣленіи

 

банка

1371

 

р.

 

70

 

к.

 

н

 

долгу

 

за

 

учениками

 

270

 

руб.).

 

2)

 

Записано

 

на

приходъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

2159

 

руб.

 

79

 

кон.,

 

а

 

дѣйствительно

поступило

 

1485

 

р.

 

7

 

к.

 

(сюда

 

включенъ

 

оборотный

 

каппталъ

 

на-

личными

 

674

 

р.

 

72

 

к.

 

и

 

билетами

 

700

 

р.).

 

3)

 

Израсходовано

 

въ

188%

 

году:

 

а)

 

На

 

пособіе

 

ученикамъ— 1857

 

р.

 

16

 

к.;

 

б)

 

Заимо-

образно

 

выдано

 

ученикамъ — 537

 

р.;

 

в)

 

Безвозвратно

 

выдано— 86

 

р.;

г)

 

На

 

покупку

 

книгъ— 7

 

р.

 

80

 

к.;

 

д)

 

На

 

пошитье

 

пальто— 36

 

р.

и

 

8

 

паръ

 

сапогъ — 27

 

р.

 

7

 

к.;

 

е)

 

На

 

канцелярскіе

 

расходы— 20

 

р.

10

 

к.;

 

ж)

 

На

 

покупку

 

гербовыхъ

 

марокъ

 

п

 

страхованіе

 

выпгрыш-

ныхъ

 

билетовъ— 3

 

р.

 

30

 

к.;

 

з)

 

Оборотнмхъ

 

суммъ— 7

 

р.

 

72

 

к.

 

и

и)

 

на

 

покупку

 

облпгацій — 595

 

руб.

 

82

 

коп.

 

А

 

всего

 

записано

 

въ

расходъ

 

3177

 

р.

 

97

 

к.,

 

дѣйствительно-же

 

израсходовано

 

2633

 

р.

25

 

к.

 

(въ

 

сумму

 

3177

 

р.

 

97

 

к.

 

включены

 

537

 

р.,

 

выданные

 

вос-

питанникамъ

 

заимообрззно

 

и

 

7

 

р.

 

72

 

к.

 

остатка

 

отъ

 

иеприкосно-

венчаго

 

капитала

 

при

 

покуикѣ

 

облигацШ).
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Затѣмъ

 

въ

 

остаткѣ

 

кт>

 

188%

 

состоять:

 

а)

 

непрнкосновеннаго

капитала

 

въ

 

бидетахъ

 

2500

 

р.

 

и

 

б)

 

наличными

 

493

 

р.

 

52

 

к.,

 

изъ

кѳторыхъ

 

345

 

р.

 

47

 

к.

 

находятся

 

на

 

текущемъ

 

счету

 

въ

 

Екате-

ринославскомъ

 

Отдѣленіп

 

Государственна™

 

Банка,

 

140

 

р.

 

въ

 

дол-

гу

 

за

 

учениками

 

(въ

 

настоящее

 

время

 

меньше)

 

и

 

8

 

р.

 

5

 

к.

 

на

рукахъ

 

у

 

казначея.

 

Въ

 

суммѣ

 

493

 

р.

 

52

 

к.

 

неприкосновенна™

капитала

 

172

 

руб.

 

22

 

коп.

При

 

сравненіи

 

суммы

 

прихода

 

денегъ

 

за

 

три

 

прошедшіе

 

года

существованія

 

Братства

 

оказывается

 

слѣдующее:

1)

  

Въ

 

188%

 

году

 

поступило

 

наличными

 

3902

 

руб.

 

89

 

к.,

 

на

часть

 

этихъ

 

денегъ,

 

отчисленныхъ

 

въ

 

неприкосновенный

 

капнталъ,

пріобрѣтено

 

15

 

облпгацій

 

3-го

 

восточнаго

 

займа.

2)

  

Въ

 

188%

 

году

 

поступило

 

наличными

 

2012

 

р.

 

77

 

к.

 

и

 

на

часть

 

этихъ

 

денегъ,

 

отчисленныхъ

 

въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ,

пріобрѣтено

 

два

 

выигрышных!,

 

5%

 

билета

 

и

 

одна

 

облигація

 

3-го

восточнаго

 

займа.

3)

  

Въ

 

1 8 8 5/б

 

году

 

поступило

 

наличными

 

1485

 

руб.

 

7

 

к.

 

и

 

на

часть

 

этихъ

 

денегъ,

 

отчисленныхъ

 

въ

 

неприкосновенный

 

каниталъ,

пріобрѣтено

 

6

 

облигацій

 

3-го

 

восточнаго

 

займа.

Председатель

 

Совѣта,

 

Ректорт,

 

Семинаріи,

 

Протоіереіі

 

Михаилъ

Разноюрскіи,

 

Товарищъ

 

Председателя,

 

Испекторъ

 

Семинаріи

 

И.

 

Мо-

настыревъ,

 

Члены

 

Совѣта:

 

Преподаватель

 

Семинаріи,

 

Надворный
Совѣтникъ

 

В.

 

Сахаровъ,

 

Преподаватель

 

Семинаріи

 

Г.

 

Маркевичъ,

Смотритель

 

дух.

 

училища

 

Росслшскіи,

 

Секретарь

 

Совѣта,

 

Коллеж-

скін

 

Совѣтникъ

 

К.

 

Еоролъковъ.

ѲБЪЯВЛШЕ.

ДРУГЪ

 

ОБЫЧНАГО

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ЦЕРБОВВАГО.

 

ПНЯ",
употребляемаго

 

въ

 

нашей

  

церковной

 

практикѣ

 

т.

 

е.

  

въ

 

богослу-

женіи

 

и

 

на

 

требахъ,

 

состоитъ

 

изъ

 

семи

 

выпусковъ:

1)

 

Всенощное

 

бдініе:

 

вечерня

 

и

 

утреня

 

и

 

Божественная

 

ли-

тургія:

 

Св.

 

Іоаниа

 

Златоустато.

 

Св.

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

Св.

 

Гри-
горія

 

Двоеслова-Лптургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ.

Цѣна

 

перваго

 

выпуска

 

(1

 

р.

 

для

 

подппсчиковъ),

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

въ

продажѣ;

 

выйдетъ

 

изъ

 

печати

 

въ

 

Мартѣ

 

1887

 

г.
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2)

  

Октоихъ

 

Св.

 

православный

 

церкви,

 

съ

 

подробннмъ

 

изложе-

на

 

емъ

 

всѣхъ

 

„подобныхъ"

 

восьми,

 

гласовъ,

 

что

 

до

 

сего

 

времени

оставалось

 

въ

 

секретѣ

 

и

 

безъ

 

чего

 

успѣхъ

 

въ

 

точномъ

 

изученіи
и

 

усвоеніи

 

пѣснопѣній

 

православнаго

 

Богослуженія

 

не

 

мыслимъ.

Цѣна

 

втораго

 

выпуска

 

(1

 

р.

 

для

 

подписчиков!,),

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

въ

нродажѣ.

 

Вт,

 

концѣ

 

Ноября

 

1886

 

г.

 

постушілъ

 

въ

 

продажу.

3)

  

Минея

 

общая

 

т.

 

е.

 

пѣснопѣнія

 

изъ

 

общихъ

 

священнослужё-
ній:

 

а)

 

въ

 

честь

 

Богородицѣ,

 

б)

 

въ

 

честь

 

Святыхъ

 

Ангеловъ,

 

в)
Кресту

 

лгивотворящему

 

и

 

г)

 

Всѣмъ

 

святымъ

 

угодникамъ

 

Болгіимъ.

Цѣна

 

третьему

 

выпуску

 

(для

 

подписчиков!,

 

одпнъ

 

рубль),

 

въ

продаліѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.

 

Выйдетъ

 

изъ

 

печати

 

въ

 

1887

 

году.

4)

  

Минея

 

месячная

 

т.

 

е.

 

пѣснопѣнія,

 

нсполняемыя

 

въ

 

церкви

въ

 

дни:

 

а)

 

праздниковъ

 

Господнихъ;

 

б)

 

ираздниковъ

 

Богородич-
ныхъ;

 

в)

 

праздниковъ

 

въ

 

честь

 

Ангеливъ;

 

г)

 

праздннковъ

 

Святаго
Креста;

 

д)

 

праздниковъ

 

Св.

 

угоднпковъ

 

Божіихъ,

 

иразднуемыхъ

Свят,

 

церковію

 

въ

 

назначенные

 

дни

 

въ

 

калсдомъ

 

изъ

 

дъѣнадцатн

мѣсяцевъ

 

года.

P.

 

S.

 

четвертый

 

вынускъ

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

послѣднимъ—Цѣна

для

 

подиисчпковъ

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

а

 

въ

 

продажѣ

 

3

 

р.

 

75

 

к.

5)

  

Тріодъ

 

постная

 

т.

 

е.

 

пѣснонѣнія

 

Богослулсеній,

 

начиная

 

съ

недѣли

 

Мытаря

 

и

 

Фарпсея

 

и

 

кончая

 

великой

 

субботой

 

Святой
четыредесятиицы

 

или

 

великаго

 

поста.

Пятый

 

вынускъ

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

къ

 

Великому

 

посту

 

1887

 

г..

цѣна

 

(для

 

подписчиков-!,

 

1

 

р.)

 

въ

 

продажѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.

6)

  

Тріодъ

 

цвѣтная

 

т.

 

е.

 

пѣснопѣнія

 

изъ

 

Богослуженій,

 

начиная

съ

 

великаго

 

дня

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

кончая

 

недѣлей

 

всѣхъ

 

святыхъ.

Шестой

 

вынускъ

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

предъ

 

праздником!.

 

Пасхи
1887

 

г.

 

Цѣна

 

подписная

 

1

 

р.,

 

а

 

въ

 

продажѣ

 

1

 

р.

 

75

 

к.

и

 

7)

 

Требникъ

 

т.

 

е.

 

пѣснопѣнія

 

изъ

 

слулібъ частныхъ,

 

какъ

 

то:

Молебны,

 

Акаѳпсты,

 

Водоосвященіе,

 

Панихиды,

 

Погребенія,

 

Вѣн-

чаніе

 

и

 

т.

 

д.,

 

что

 

совершается

 

Православною

 

церковію

 

„по

 

тре-

<

 

бованію"

 

нулідъ

 

вѣрующнхъ

 

въ

 

разныхъ

 

житенскихъ

 

случаяхъ—

радостей

 

и

 

печалей,

 

которыми

 

изобилуетъ

 

наша

 

повседневная

ліизнь:

 

(съ

 

нрплолшііемъ

 

Архіерейскаго

 

Богослуженія

 

при

 

руко-

положеніи

 

въ

 

санъ

 

діакопа

 

и

 

священника).

Цѣна

 

седьмаго

 

выпуска

 

не

 

обозначена.

СОДЕРЖАШЕ.

 

—I.

 

О

 

награждеши

 

духовныхъ

 

лицъ

 

Екатериной,

 

епархіи

П.

 

— Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода;

 

III. — Росписаніе

 

проповѣдей;

 

IV. —Епар.

хіальныя

 

извѣстія

 

Т. — Отчетъ

 

Кирилло-Меѳодіевск.

 

Братства

 

и

 

ТІ. — Объявлеяіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Виатеринославъ,

 

16

 

апрѣля

 

1887

 

года.

 

Цензоръ,

 

иротоіерей

Петръ

   

Катрановъ.



ЕКАТЕРИНОС

 

Л

 

АВСКІЯ

ЕШШІЫШ ""

 

ВЕДОМОСТИ

15-го

 

Анрѣля

  

•№

  

8

    

1887

 

года.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

СТОШШЙ

 

ЮБИЛЕЙ

 

ГОРОД!

 

1ШТ1РШ0ШВА
(9

 

мая

 

1887

 

года).

Историческая

 

записка.

Если

 

юбилейныя

 

празднества

 

частныхъ

 

дицъ-

 

имѣютъ

важное

 

значеніе,

 

то

 

празднованіе

 

столѣтняго

 

юбилея

 

города

имѣетъ,

 

безспорно,

 

несравненно,

 

большее

 

значеніе.

 

Юбилей,

разсматриваемый

 

какъ

 

событіе

 

историческое,

 

которымъ

 

за-

канчивается

 

извѣстный

 

періодъ

 

времени,

 

можетъ

 

быть

 

весьма

плодотворенъ

 

по

 

своимъ

 

послѣдствіямъ.

 

Во

 

время

 

его

 

празд-

нованія,

 

мы

 

во

 

1-хъ,

 

стараемся

 

ознакомиться

 

съ

 

событіями

прошедшими,

 

а

 

настоящее

 

есть

 

всегда

 

результата

 

прошед-

шаго;

 

во

 

2-хъ,

 

знакомясь

 

съ

 

исторіей

 

отдѣльныхъ

 

учрежде-

ний,

 

общественныхъ

 

дѣятелей

 

и

 

частныхъ

 

лицъ

 

города,

 

мы,

кромѣ

 

обогащенія

 

своего

 

ума

 

знаніями,

 

находимъ

 

тамъ

 

уроки

нравственности,

 

учимся

 

подражать

 

добрымъ

 

примѣрамъ

 

и

удаляться

 

отъ

 

дурныхъ;

 

въ

 

3-хъ,

 

въ

 

прошедшей

 

жизни

 

на-

шего

 

города

 

мы

 

можемъ

 

познакомиться

 

съ

 

различными

 

те-

ченіями

 

или

 

направлениями

 

русской

 

государственной

 

жизни,

отразившимися

 

на

 

жизни

 

городовъ

 

такими

 

или

 

иными

 

по-

слѣдствіями;

 

но,

 

независимо

 

отъ

 

этого,

 

здѣсь

 

же

 

мы

 

можемъ

узнать

 

такіе

 

моменты,

 

которые

 

пережилъ

 

въ

 

своемъ

 

разви-

тіи

 

только

 

Екатеринославъ

   

и

 

чего

 

другіе

 

города

 

не

 

знали;

Гоиударствзйііи
ВйБЛйОТеКА
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и

 

въ

 

4-хъ,

 

исторія

 

города,

 

указывая

 

на

 

постепенный

 

роста

-егёщественнаго

 

сознанія,

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

помогаете

дальнѣйшему

 

его

 

развитію;' празднованіе

 

юбилея

 

естественно

вызываетъ

 

различные

 

вопросы,

 

указанія

 

на

 

извѣстныя

 

нужды

и

 

потребности,

 

удовлетворительное

 

разрѣшеніе

 

которыхъ

можетт,

 

сопровождаться

 

благотворными

 

посчѣдствіями.

 

Во

время

 

празднованія

 

юбилея

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо,

 

на-

прягается

 

общественная

 

мысль,

 

и

 

предъ

 

сознаніемъ

 

общества

раскрываются

 

болѣе

 

широкля

 

задачи,

 

чѣмъ

 

въ

 

обыденное,

будничное,

 

время:

 

тута

 

яснѣе

 

сознаются

 

недостатки

 

обще-

ственной

 

жизни,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

указываются

 

средства

къ

 

ихъ

 

исправленію.

 

Нашъ

 

городъ

 

улге

 

преднамѣтилъ

 

сдѣ-

лать

 

кое-что

 

для

 

ознаменованія

 

юбилейнаго

 

дня,

 

напр.

 

от-

крыть

 

публичную

 

библіотегсу,

 

произвесть

 

однодневную

 

пе-

репись

 

народонаселенія,

 

издавать

 

(временно)

 

„Юбилейный

листокъ"

 

и

 

т.

 

п.

 

Думаемъ,

 

что

 

на

 

этомъ

 

дѣло

 

не

 

окончится.

Предстоящій

 

юбилей

 

особенно

 

важеиъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

этотъ

день

 

(9

 

мая)

 

мы

 

воздаемъ

 

хвалу

 

его

 

основательницѣ,

 

вели-

кой

 

русской

 

Государынѣ,

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

II.

Чтобы

 

празднованіе

 

юбилея

 

встрѣтить

 

достойнымъ

 

обра-

зом!,,

 

нужно

 

основательно

 

познакомиться

 

съ

 

исторіей

 

города

за

 

истекшія

 

100

 

лѣтъ.

 

Но,

 

къ

 

величайшему

 

огорченію

 

всѣхъ

любителей

 

старины,

 

теперь

 

невозможно

 

достать

 

въ

 

Екате-

ринославѣ

 

памятиыхъ

 

книгъ

 

города

 

за

 

нѣкоторые

 

годы,

 

вовсе

нѣтъ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

прежніе

 

годы,

 

въ

 

архи-

вахъ

 

нѣтъ

 

болѣе

 

важиыхъ

 

дѣлъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Намъ

 

лично

 

приш-

лось

 

знакомиться

 

съ

 

исторіей

 

Екатеринослава

 

попреимуще-

ству

 

въ

 

С.-Петербургской

 

Имиераторской

 

публичной

 

библіо-

текѣ

 

и

 

большую

 

помощь

 

оказала

 

намъ

 

„Русская

 

историче-

ская

 

библіографія"

 

братьевъ

 

П.

 

и

 

Б.

 

Ламбиныхъ,

 

издавав-

шаяся

 

8

 

лѣтъ

 

(съ

 

1855

 

по

 

1862

 

годъ).

 

Пользуясь

 

же

 

до-

ступными

 

пособіями,

   

мы

 

не

 

отступаемъ

   

отъ

 

задачи

 

нашей
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записки— представить

 

краткій

 

очеркъ

 

жизни

 

Екатеринослава

за

 

истекшія

 

сто

 

лѣтъ

 

*).

 

Въ

 

концѣ

 

записки

 

мы

 

предпола-

гаемъ

 

помѣстить

 

воспоминанія

 

старожиловъ

 

о

 

Екатеринославѣ.

Событія

 

предшествовавшая

 

основанію

 

г.

 

Екатеринослава.

Первая

 

война

 

Россіи

 

съ

 

Турціей

 

въ

 

царствованіе

 

Екате-

рины' II

 

была

 

весьма

 

удачна

 

для

 

Россіи

 

и

 

окончилась

 

Еу-

чукъ-Кайнарджійскимъ

 

миромъ

 

(1774

 

г.),

 

по

 

которому

 

Тур-

ція

 

уступила

 

Россіи

 

Азовъ,

 

Керчь,

 

Еникале

 

и

 

Еинбургъ.

Въ

 

1776

 

году

 

образовалась

 

новая,

 

Азовская

 

губернія,

 

въ

составъ

 

которой,

 

между

 

прочимъ,

 

вошли

 

изъ

 

запорожскихъ

земель

 

паланки

 

Самарская

 

и

 

Новоселицкая.

 

Азовскимъ

 

гу-

бернатором!,

 

былъ

 

генералъ-маіоръ,

 

луганскаго

 

пикинернаго

полка

 

шефъ,

 

Василій

 

Алексѣевичъ

 

Черткову,

 

имѣвшій

 

мѣ-

стопребываніе

 

со

 

своимъ

 

штатомъ

 

и

 

канцеляріей

 

въ

 

Бѣлев-

ской

 

крѣпости

 

(близъ

 

нынѣшняго

 

Еонстантинограда,

 

Пол-

тавскай

 

губ.).

 

Губернаторъ

 

Чертковъ

 

положилъ

 

основаніе

Екатеринославу

 

1-му,

 

для

 

котораго

 

онъ

 

лично

 

выбралъ

мѣсто,-

 

Это

 

было

 

лѣтомъ

 

1777

 

года

 

2).

 

Первый

 

Екатери-

нославъ

 

былъ

 

расположенъ

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Днѣпра,

 

при

впаденіи

 

р.

 

Кильчени

 

въ

 

Самару

 

(примѣрно

 

около

 

10

 

верста

отъ

 

нынѣшняго

 

Екатеринослава).

 

въ

 

3-хъ

 

верстахъ

 

отъ

Старо-Оамарскаго

 

ретраншемента

 

или

 

Богородицкаго

 

укрѣп-

ленія,"

 

между

 

нынѣшними

 

нѣмецкими

 

колоніями

 

Іозефсталемъ

и

 

Кронсгартеномъ

 

и

 

р.

 

Самарою

 

(въ

 

5-ти

 

верстахъ

 

отъ

самарскаго

 

желѣзно-дороягааго

 

моста).

 

10

 

мая

 

1778

 

года

Архіепископъ

 

славяно-херсонской

 

епархіи

 

Евгеній

 

(Булга-

рисъ)

 

освятилъ

 

мѣсто

 

для

 

церкви

 

Святаго

 

Духа

 

и

 

положилъ

основаніе

 

ей.

 

Постройка

 

церкви

 

производилась

 

на

 

казенный

счета

 

и

 

была

   

скоро

   

окончена,

   

такъ

   

что

 

осенью

   

того

 

же

1 )

  

Указаніе

 

на

 

источники,

 

которыми

 

мы

 

пользовались

 

при

 

составленіи

 

настоя-

щей

 

записки,

 

будетъ

 

помѣщено

 

въ

 

концѣ

 

ея;

 

въ

 

нѣкоторыхъ,

 

наиболѣе

 

важныхъ

мѣстахъ,

 

будутъ

 

сдѣланы

 

ссылки

 

сейчасъ

 

же.
2 )

  

Въ

 

числѣ

 

20

 

губерній,

 

сущестповавшихъ

 

до

 

1775

 

года,

 

была

 

Новороссій-
ская

 

съ

 

провинціями

 

Екатеринославской

 

и

 

Елисаветградской.
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года

 

церковь

 

была

 

освящена

 

протоіереемъ

 

Алексѣемъ

 

Хан-

далѣевымъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

ней

 

былъ

 

постав.іенъ

 

походной

иконостасъ,

 

а

 

въ

 

1781

 

г.

 

постоянный.

 

Въ

 

началѣіюня

 

1778

 

г.

губернаторъ

 

Чертковъ

 

съ

 

своимъ

 

штатомъ

 

и

 

канцеляріей

 

пере-

брался

 

на

 

жительство

 

въ

 

новый

 

городъ.

 

Въ

 

1779

 

году

 

(по

другимъ

 

извѣстіямъ

 

въ

 

1781

 

г. — сравни

 

3.

 

о.

 

о.

 

и.

 

и

 

Д.

 

т.

 

III,

289.

 

и

 

М.

 

для

 

историко-статист.

 

опис.

 

Екат.

 

губ.

 

1,

 

314)

Екатеринославъ

 

1-й

 

имѣлъ

 

четыре

 

церкви:

 

одну

 

для

 

велико-

россіянъ

 

и

 

малороссіянъ,

 

другую

 

для

 

грековъ,

 

третью

 

для

римско-католиковъ

 

и

 

четвертую — для

 

армянъ;

 

въ

 

немъ

 

су-

ществовали

 

училища

 

для

 

дѣтей

 

дворянъ

 

и

 

разночинцевъ.

которые

 

обучались

 

здѣсь:

 

россійской

 

грамотѣ

 

читать

 

и

 

пи-

сать,

 

катехизису,

 

нѣмецкому,

 

французскому

 

и

 

турецкому

языкамъ,

 

ариѳметикѣ.

 

геометріи,

 

исторіи,

 

географіи,

 

инстру-

ментальной

 

и

 

вокальной

 

музыкѣ.

 

Въ

 

городѣ

 

было

 

270

 

куп-

цовъ,

 

874

 

души

 

мѣщанъ

 

и

 

цѣховыхъ

 

и

 

1050

 

людей

 

раз-

наго

 

званія,

 

а

 

всего

 

2194

 

души.

 

ЗдѣСь

 

бывало

 

четыре

 

яр-

марки

 

ежегодно:

 

17-го

 

марта,

 

9-го

 

мая,

 

1-го

 

сентября

 

и

24

 

ноября

 

(въ

 

день

 

св.

 

Екатерины),

 

ярмарки

 

продолжались

отъ

 

восьми

 

дней

 

до

 

двухъ

 

недѣль.

 

Кромѣ

 

ярмарокъ.-по

 

вос-

креснымъ

 

днямъ,

 

были

 

торги,

 

на

 

которые

 

съ

 

крымскаго

 

полу-

острова

 

и

 

изъ

 

окрестностей

 

собиралось

 

много

 

народа

 

и

 

сво-

зились

 

разные

 

товары,

 

хлѣбъ

 

и

 

продукты.

 

J )

 

Населеніе

 

го-

рода,

 

какъ

 

мож,но

 

думать,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

увеличи-

лось,

 

ибо

 

въ

 

1782

 

году

 

былъ

 

поднята

 

яштелями

 

вопросъ

объ

 

устройствѣ

 

новой

 

церкви,

 

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая.

Но

 

местность

 

для

 

1-го

 

Екатеринослава

 

была

 

выбрана

весьма

 

неудачно ;

 

она

 

была

 

низкая

 

и

 

болотистая ,

 

и

особенно

 

во

 

время

 

весенняго

 

разлива

 

водъ

  

Екатеринославъ

5 )

 

1-й

 

Екатеринославъ

 

отстоялъ

 

отъ

 

С.-Петербурга

 

въ

 

1597

 

верстахъ,

 

отъ

Москвы

 

въ

 

836,

 

отъ

 

Кременчуга

 

155,

 

Харькова

 

176,

 

Воронежа

 

522

 

и

 

Переко-
па

 

190

 

верстахъ.

 

3.

 

о.

 

о.

 

и.

 

и

 

Д.

 

Т.

 

III,

 

289.
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подвергался

 

частымъ

 

наводненіямъ.

 

Здѣсь

 

«вирѣпствовали

многія

 

болѣзни,

 

вызывавшія

 

ропота

 

со

 

стороны

 

жителей.

Даже

 

въ

 

Петербургѣ

 

сдѣлалось

 

извѣстнымъ

 

это

 

и

 

вотъ,

въ

 

1782

 

году,

 

въ

 

Екатеринославъ

 

1-й

 

былъ

 

команди-

рованъ

 

главный

 

докторъ

 

ІПенфогель

 

для

 

обозрѣнія

 

города

и

 

прилегающей

 

къ

 

нему

 

мѣстности.

 

Смѣло

 

можно

 

утверж-

дать,

 

что

 

это

 

было

 

сдѣлано

 

не

 

безъ

 

вѣдома

 

Потемкина,

 

жи-

во

 

интересовавшагося

 

судьбою

 

города,

 

получившаго

 

имя

 

его

Высокой

 

покровительницы.

 

Результатъ

 

изслѣдованій

 

ІПен-

фогеля

 

былъ

 

вполыѣ

 

согласенъ

 

съ

 

дѣйствительностію:

 

онъ

нашелъ.

 

что

 

вся

 

мѣстность.

 

-на

 

которой

 

расположенъ

 

городъ,

а

 

равно

 

и

 

Самарское

 

побережье,

 

вредны

 

для

 

здоровья

 

жи-

телей

 

и

 

крайне

 

неудобны

 

въ

 

экономическомъ

 

отношеніи.

Когда

 

Шенфогель

 

донесъ

 

Потемкину

 

о

 

неудобствахъ

 

посе-

ленія

 

Екатеринослава

 

1-го,

 

то

 

выборъ

 

князя

 

Таврическаго

налъ

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

находится

 

Екатеринославъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

и

 

гдѣ

 

съ

 

давняго

 

времени

 

существовала

 

ка-

зацкая

 

слобода

 

Половица.

 

Впрочемъ,

 

постройка

 

Екатерино-

слава

 

2-го

 

началась

 

не

 

сразу.

 

Къ

 

ней

 

готовились

 

долгое

время

 

и

 

прежде

 

заложенія

 

города

 

сдѣланы

 

были

 

многія,

такъ

 

сказать,

 

предварительныя

 

распоряя?енія,

 

къ

 

которымъ

мы

 

и

 

переходимъ.

Когда

 

положеніе

 

Екатеринослава

 

1-го

 

поколебалось,

 

то

начинаются

 

ясно

 

сознанныя

 

распоряженія

 

Екатерины

 

II

 

и

Потемкина,

 

касающіяся

 

измѣненій

 

въ

 

управленіи

 

Новорос-

сийской

 

и

 

Азовской

 

губерній

 

и

 

основанія

 

Екатеринослава

2-го.

 

По

 

указу

 

Екатерины

 

II

 

30

 

марта

 

1783

 

года

 

предпи-

сано

 

было

 

вмѣсто

 

Новороссійской

 

и

 

Азовской

 

губерній

 

уч-

редить

 

одно

 

Екатерииославское

 

намѣстничество,

 

чтобы

 

вмѣ-

сто

 

разрушеннаго

 

(т.

 

е.

 

подлежавшаго

 

разрушенію)

 

Екате-

ринослава

 

1-го

 

построить

 

другой

 

Екатеринославъ

 

-на

 

пра-

вомъ

 

берегу

 

р.

 

Днѣпра

 

и

 

притомъ

 

въ

 

такомъ

 

мѣстѣ,

 

кото-
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рое

 

будетъ

 

избрано

 

Его

 

Свѣтлостію,

 

генералъ-губернаторомъ

Екатеринославскимъ,

 

Саратовскимъ

 

и

 

Астраханскимъ,

 

кня-

земъ

 

Потемкинымъ.

22

 

января

 

1784

 

года

 

послѣдовалъ

 

новый

 

указъ

 

! )

 

объ

открытіи

 

Екатеринославскаго

 

намѣстничества

 

въ

 

томъ

 

же

году,

 

при

 

чемъ

 

до

 

постройки

 

Екатеринослава

 

2-го,

 

всѣ

присутственныя

 

мѣста

 

должны

 

были

 

помѣщаться

 

въ

 

Кремен-

чугѣ.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

указъ

 

былъ

 

приведенъ

 

въ

 

исполненіе

въ

 

апрѣлѣ

 

мѣсяцѣ

 

того

 

же

 

года

 

и

 

новое

 

намѣстничество

было

 

открыто

 

торжественнымъ

 

образомъ

 

въ

 

присутствіи

Преосвященнаго

 

Никифора,

 

Архіепископа

 

Славлнскаго

 

и

Херсонскаго.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Кременчугъ

 

временно

 

сдѣ-

лался

 

губернскимъ

 

городомъ

 

Екатеринославскаго

 

намѣс

 

тни-

чества

 

и

 

въ

 

немъ

 

находились:

 

управленіе

 

намѣстника,

 

па-

латы

 

и

 

присутственныя

 

мѣста

 

и

 

лшлъ

 

самъ

 

намѣстникъ,

бригадиръ

 

Иванъ

 

Синельниковъ,

 

впослѣдствіи

 

получившій

чинъ

 

генерала-маіора.

 

Ему-то

 

и

 

была

 

поручена

 

постройка

Екатеринослава

 

2-го,

 

что

 

видно

 

изъ

 

ордеровъ

 

къ

 

нему

 

По-

темкина

 

отъ

 

23-го

 

сентября

 

и

 

10

 

октября

 

1786

 

года.

 

Въ

первомъ

 

изъ

 

нихъ

 

сказано:

 

„по

 

неудобности

 

поселенія

 

ны-

нѣшняго

 

города

 

Новомосковска

 

(такъ

 

сталъ

 

называться

 

Ека-

теринославъ

 

1-й

 

съ

 

1786

 

года),

 

которой

 

вразсужденіи

 

низ-

меннаго

 

полояіенія

 

своего

 

нерѣдко

 

потопляемъ

 

бываетъ

 

отъ

наводненія

 

рѣки

 

Днѣпра,

 

нанося

 

чрезъ

 

то

 

жителямъ

 

нема-

лое

 

разореніе

 

и

 

отвращая

 

прочихъ

 

отъ

 

поселенія

 

въ

 

томъ

мѣстѣ,

 

вашему

 

превосходительству

 

рекомендую

 

перемѣстить

г )

 

Вотъ

 

этотъ

 

указъ:

 

„давъ

 

знать

 

сенату

 

указомъ

 

нашимь

 

отъ

 

30

 

марта

 

1783
г.

 

о

 

пріуготовленіи

 

Екатеринославскаго

 

намѣстничества,

 

къ

 

устроенію

 

онаго

 

по

учрежденіямъ

 

7

 

ноября

 

1775

 

г.,

 

повелѣи

 

мы

 

напіему

 

генералу

 

п

 

Екатеринос-
лавскому

 

генерагь-губернатору

 

князю

 

Потемкину,

 

буде

 

по

 

пространству

 

земли

 

и

по

 

количеству

 

обитателей,

 

нужно

 

будетъ

 

умножить

 

число

 

уѣздовъ,

 

или

 

же

 

для

удобнѣйшаго

 

управленія

 

учредить

 

область,

 

представить

 

намъ.

 

Помянутый

 

гене-

ралъ-губернаторъ

 

исполяилъ

 

сіе

 

предписаніе

 

и

 

мы,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

виесеннаго

намъ

 

отъ

 

него

 

раздѣленія

 

губерній

 

съ

 

картою

 

повелѣваемъ:

 

губернскому

 

городу,

подъ

 

названіемь

 

Екатеринославъ,

 

быть

 

по

 

лучшей

 

удобности

 

на

 

правой

 

стороне

d.

 

Днѣпра,

 

у

 

Койдака

 

и

 

проч.

 

П.

 

С.

 

3.

 

Р.

 

И.

 

№

 

15910.
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тотъ

 

уѣздный

 

городъ,

 

сходственно

 

прежнему

 

моему

 

положе-

нію

 

на

 

возвышеннѣйшее

 

мѣсто

 

къ

 

Богородичному

 

ретран-

шементу

 

(укрѣпленію),

 

предоставя

 

куппамъ.

 

въ

 

ономъ

 

жи-

вущимъ,

 

полную

 

свободу

 

селиться

 

тамъ,

 

или

 

въ

 

новомъ

Ейатеринославѣ,

 

для

 

,чего

 

и

 

уѣздныя

 

судебный

 

мѣста

 

уст-

роить

 

въ

 

Новомосковс.кѣ

 

на

 

семъ,

 

новоизбраяномъ

 

мѣстѣ,

живущихъ

 

же

 

тамъ

 

армянъ

 

всѣхъ

 

перевесть

 

въ

 

оной

 

гу-

бернской

 

городъ,

 

доставя

 

выгоды

 

и

 

помощь

 

со

 

стороны

 

ка-

зенной

 

къ

 

переселенію

 

ихъ.

 

Состоящія-жъ

 

тамъ

 

въ

 

Н.ово-

московскѣ

 

казенныя

 

строенія,

 

отдѣляя

 

часть

 

надобную

 

для

судебныхъ

 

уѣзднаго

 

города

 

мѣстъ

 

къ

 

Богородичному

 

ретран-

шементу,

 

а

 

прочія

 

обратить

 

въ

 

Екатеринославъ,

 

ненадобныя

же

 

съ

 

публичнаго

 

торгу

 

продать".

 

Изъ

 

этого

 

ордера,

 

между

прочимъ,

 

видно,

 

что

 

Потемкинъ

 

еще

 

раньше

 

предуематри-

валъ

 

неудобство

 

мѣстоположенія

 

Екатеринослава

 

1-го.

 

Въ

другомъ

 

ордерѣ

 

на

 

имя

 

того

 

же

 

Синельникова

 

читаемъ:

„Предложа

 

Екатеринославской

 

казенной

 

палатѣ

 

объ

 

отпускѣ

вашему

 

превосходительству

 

двухъ

 

сотъ

 

тысячъ

 

рублей

 

на

строеніе

 

губ.

 

г.

 

Бкатеринослава,

 

предписываю

 

Вамъ,

 

по

принятіи

 

означенной

 

суммы,

 

приступить

 

немедленно

 

къ

 

за-

готовленію

 

матеріаловъ

 

и

 

припасовъ,

 

сколь

 

можно

 

въ

 

боль-

шемъ

 

числѣ,

 

по

 

близости

 

къ

 

назначенному

 

отъ

 

меня

 

подъ

городъ

 

мѣсту.

 

гдѣ

 

теперь

 

находится

 

деревня

 

Половица.

Ваше

 

Превосходительство

 

примите

 

также

 

мѣры

 

къ

 

пріиска-

нію

 

мастеровыхъ

 

и

 

рабочихъ

 

людей,

 

дабы

 

такимъ

 

образомъ

ничто

 

уже

 

не

 

препятствовало

 

открытіго

 

и

 

произведенію

 

ра-

бота

 

въ

 

семъ

 

новомъ

 

городѣ,

 

посвященномъ

 

славѣ

 

имени

Великія

 

Нашея

 

Самодержцы".

 

Ордеромъ

 

Потемкина

 

отъ

 

10

октября

 

1786

 

г.

 

Синельникову

 

назначено

 

по

 

250

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ

 

столовыхъ

 

денегъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Потемкинъ

 

не

ж.алѣлъ

 

средствъ

 

для

 

постройки

 

города,

 

посвященнаго

 

славѣ

Великой

 

Монархини.

    

Сама

 

Государыня

 

думала

   

сосредото-
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чить

 

въ

 

Екатеринославѣ

 

и

 

силу,

 

и

 

богатство,

 

и

 

народное

просвѣщеніе

 

южной

 

части

 

своей

 

Имперіи.

 

Теперь

 

становит-

ся

 

понятнымъ,

 

почему

 

и

 

границы

 

для

 

новаго

 

города

 

были

предназначены

 

весьма

 

обширныя:

 

онъ,долженъ

 

былъ

 

про-

стираться,

 

по

 

теченію

 

Днѣпра,

 

отъ

 

с.

 

Новый

 

Кодакъ

 

(Еой-

дакъ),

 

до

 

с.

 

Старый

 

Кодакъ,

 

что

 

по

 

прямой

 

линіи

 

состав-

ляло

 

до

 

15

 

верстъ

 

въ

 

длину,

 

а

 

въ

 

ширину- — отъ

 

р.

 

Днѣпра

до

 

р.

 

Мокрой

 

Суры

 

т.

 

е.

 

около

 

25

 

верстъ

 

!).

 

Это

 

про-

странство

 

(до

 

300

 

кв.

 

верстъ)

 

предназначалось

 

не

 

для

 

города

только,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

его

 

предмѣстій,

 

фабрикъ

 

и

 

заводовъ.

Въ

 

городѣ,

 

кромѣ

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

судилища,

 

на

 

по-

добіе

 

древнихъ

 

базиликъ,

 

гостиннаго

 

двора,

 

лавокъ

 

2)

 

и

 

пр.,

предположено

 

было

 

построить

 

дома:

 

Архіепископскій,

 

гене-

ралъ-губернаторскій,

 

иѣсколъко

 

православныхъ

 

церквей

 

(изъ

нихъ

 

главная — соборная

 

Преображенская),

 

нѣсколько

 

церквей

иностранныхъ

 

исповѣданій,

 

университета,

 

академію

 

музыки

.

 

и

 

живописи

 

и,

 

кромѣ

 

этого,

 

двѣнадцать

 

казенныхъ

 

фабрикъ,

изъ

 

которыхъ

 

двѣ

 

(суконная

 

и

 

чулочная)

 

уже. работали

 

3).

Для

 

академіи

 

музыки

 

и

 

живописи

 

были

 

назначены

 

настав-

ники:

 

Неретинъ

 

и

 

Сарти.

 

Сарти

 

былъ

 

назначенъ

 

директо-

ромъ

 

академіи,

 

отправленъ

 

въ

 

Кременчугъ,

 

причемъ

 

Потем-

кинъ

 

писалъ

 

Синельникову,

 

чтобы

 

ему

 

отведена

 

была

 

вы-

годная

 

квартира

 

и

 

исполнялись

 

различныя

 

его

 

требованія

 

4).

')

 

Улицы

 

должны

 

были

 

пмѣть

 

въ

 

ширину

 

30

 

сажень.

 

Это

 

предположеніе

 

от-

части

 

исполнено:

 

нашъ

 

Екатеришгаскій

 

проспек/гь

 

имѣетъ

 

въ

 

ширину

 

30

 

саж.

2 )

   

Лавки

 

предполагалось

 

построить

 

полукружіемъ,

 

на

 

подобіе

 

ироігалей:

 

аѳин-

скихъ,

 

съ

 

биржей

 

и

 

театромъ

 

по

 

срединѣ.

 

Ист.

 

В.

 

1885

 

г.

 

9,

 

476.

3 )

   

Внослѣдствіи

 

фабрики

 

упразднены,

 

напр.

 

суконная

 

около

 

1836

 

года.

*)

 

Ордеръ

 

Потемкина

 

отъ

 

14

 

марта

 

1787

 

г.

 

Еъ

 

ордеру

 

приложена

 

въ

 

пере-

води

 

копія

 

контракта,

 

заключеннагр

 

Потемкинымъ

 

съ

 

Сарти,

 

изъ

 

которой

 

видно,

что

 

Сарти

 

обязывался

 

быть

 

директоромъ

 

музыки

 

при

 

Екатерипославскомъ

 

уни-

верситет'!;:

 

обучать

 

тамъ

 

сочиненію

 

оной

 

н

 

самому

 

сочинять

 

музыкальный

 

пьесы,

въ

 

которыхъ

 

будетъ

 

надобность;

 

за

 

это

 

ему

 

было

 

назначено

 

жалованья

 

въ

 

годъ

по

 

3500

 

руб.

 

(съ

 

1

 

апрѣля

 

1787

 

г.),

 

казенные

 

покои

 

и

 

дрова

 

и

 

на

 

проѣздъ

 

въ

Екатеринославъ

 

дано

 

особо

 

2500

 

руб.

 

(Контракта

 

заключенъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

10

 

февраля

 

1787

 

года).
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О

 

Неретинѣ,

 

—

 

худояшикѣ

 

живописи

 

Екатеринославскаго

университета,

 

упоминается

 

позже,

 

въ

 

ордерѣ

 

Потемкина

генералъ-маіору

 

Каховскому

 

(12

 

іюня

 

1791

 

г.).

Такимъ

 

образомъ

 

предположенія

 

о

 

постройкѣ

 

города

 

бы-

ли

 

чрезвычайно

 

грандіозны;'

 

Потемкинъ,

 

а

 

равно

 

и

 

сама

Императрица

 

намѣрены

 

были

 

принять

 

соотвѣтствующія

 

мѣ-

ры

 

для

 

приведенія

 

своихъ

 

предположеній

 

въ

 

исполненіе.

Такъ

 

какъ

 

главнѣйшія

 

изъ

 

зданій

 

и

 

заведеній

 

г.

 

Екатери-

нослава

 

должны

 

были

 

строиться

 

на

 

возвышенной

 

части,

 

гдѣ

было

 

мало

 

воды,

 

то

 

предполагалось

 

устроить

 

тамъ,

 

гдѣ

 

не-

достатокъ

 

въ

 

водѣ

 

будетъ

 

болѣе

 

ощутителенъ,

 

шесть

 

колод-

цевъ

 

и

 

одинъ

 

бассейнъ,

 

куда

 

вода

 

должна

 

была

 

вводиться

механически,

 

и

 

затѣмъ

 

ею

 

могли

 

пользоваться

 

изъ

 

фонтановъ

нуждавшіеся.

 

Слѣдъ

 

одного

 

колодца

 

существовалъ

 

еще

 

въ

тридцатыхъ

 

годахъ

 

текущаго

 

столѣтія.

 

Это

 

была

 

глубокая

и

 

обширная

 

яма,

 

имѣвшая

 

уже

 

другое

 

назначеніе

 

3).

 

На

двухъ

 

балкахъ,

 

по

 

которымъ

 

протекала

 

чистая

 

вода

 

(въ

нижней

 

части

 

города),

 

предположено

 

было

 

сдѣлать

 

плотины,

чтобы

 

задерживать

 

воду.

 

Подъ

 

городское

 

пастбище

 

предна-

значено

 

было

 

80000

 

десятинъ

 

выгонной

 

земли,

 

къ

 

городу

думали

 

присоединить

 

острова

 

на

 

р.

 

Днѣпрѣ:

 

монастырскій

для

 

заведенія

 

при

 

университетѣ

 

ботаническаго

 

сада

 

и

 

ста-

новой — для

 

увеселенія

 

яштелей,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

ловли

 

(вбли-

зи

 

его)

 

рыбы

 

съ

 

цѣлію

 

увеличенія

 

доходовъ

 

города.

 

Для

приведенія

 

въ

 

исполненіе

 

своихъ

 

грандіозныхъ

 

предполояіе-

ній

 

по

 

постройкѣ

 

новаго

 

города

 

правительство

 

намѣрева-

лось

 

ввести

 

въ

 

Екатеринославскую

 

губернію

 

для

 

городскихъ

работа

 

двѣнадцать

 

полковъ

 

солдатъ

 

на

 

три

 

года,

 

а

 

на

 

рас-

ходы

 

по

 

постройкѣ

 

назначены

 

были

 

тѣ

 

суммы,

 

которыя

остались

 

послѣ

 

упраздненія

 

двухъ

 

губернскихъ

 

канцелярій

(Новороссійской

 

и

 

Азовской);

 

учреждено

 

было

 

двѣ

 

экспеди-

3 )

 

3.

 

о.

 

о,

 

Т,

 

428.
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ціи:

 

строевая

 

и"

 

университетская.

 

Матеріалъ

 

(бутовый

 

и

гранитный

 

камень,

 

известь,

 

алебастръ

 

и

 

пр.)

 

былъ

 

приго-

товленъ

 

въ

 

изобиліи.

 

Для

 

производства

 

кирпича

 

были

 

уст-

роены

 

заводы,

 

а

 

для

 

столярныхъ

 

и

 

кузнечныхъ

 

работъ —

мастерскія.

 

„Такъ

 

было

 

блистательно

 

основаніе

 

Екатери-

нослава!

 

Впрочемъ,

 

это

 

заря".

  

1 ).

Основаніе

 

г.

 

Екатеринослава.

Изъ

 

предъидущаго

 

видно,

 

какъ

 

велики

 

были

 

приготовленія

къ

 

основанію

 

города

 

Екатеринослава,

 

но

 

самое

 

начало

 

города

можно

 

считать

 

только

 

со

 

времени

 

закладки

 

въ

 

немъ

 

Преоб-

раженскаго

 

Собора,

 

т.

 

е.

 

съ

 

9

 

мая

 

1787

 

года,

 

произведенной

лично

 

Екатериной

 

II.

 

Поводомъ

 

къ

 

этому

 

послужило

 

извѣстное

путешествіе

 

Екатерины

 

II

 

въ

 

Крымъ

 

2).

 

къ

 

которому

 

она

долго

 

приготовлялась.

 

Такъ

 

какъ

 

съ

 

этимъ

 

путешествіемъ

связаны

 

были

 

и

 

политическія

 

цѣли

 

(напр.

 

свиданіе

 

съ

 

Ав-

стрійскимъ

 

Императоромъ

 

Іосифомъ

 

И),

 

а

 

таіше

 

имѣлось

въ

 

виду

 

обозрѣть

 

Новороссію

 

и

 

недавно

 

присоединенный

 

къ

Россіи

 

Крымъ,

 

то,

 

понятно,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

путешествіи

задолго

 

до

 

начала

 

его

 

занималъ

 

Екатерину

 

и

 

окружавшихъ

ее.

 

Потемкинъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

дѣятельно

 

готовился

 

къ

пріему

 

высокой

 

Гостьи,

 

предъ

 

которою

 

онъ

 

думалъ

 

во

 

всем*

блескѣ

 

обнаружить

 

свои

 

административныя

 

способности

 

3).

Отправившись

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

6

 

генваря

 

1787

 

года.

Екатерина

 

II

 

прибыла

 

въ

 

Кіевъ

 

29

 

генваря

 

и

 

пробыла

здѣсь

 

до

 

22

 

апрѣля.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

она

 

выѣхада

 

изъ

 

Кіева,

30

 

апрѣля

 

пріѣхала

 

въ

 

Кременчугъ.

 

гдѣ

 

пробыла

 

три

 

дня.

Изъ

 

Кременчуга

 

Императрица

 

выѣхала

 

3

 

мая

 

въ

 

направленіи

')

 

3.

 

о.

 

о.

 

Т,

 

429.

2 )

   

Путешествіе

 

весьма

 

подробно

 

описано

 

Брикнеромъ

 

въ

 

Истор.

 

В.

 

за

 

1885

 

г.

Ш°

 

7-,

 

8

 

и

 

9.

3 )

   

Къ

 

пріѣзду

 

Екатерины

 

въ

 

Екатеринославъ

 

Потемкинъ

 

заказалъ

 

въ

 

Берлинѣ

статую

 

Императрицы,

 

которая,

 

впрочемъ,

 

не

 

была

 

готова.

 

Ист.

 

В.

 

1885

 

г.,

 

9,

 

476.
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къ

 

Екатеринославу,

 

вблизи

 

котораго

 

(7

 

мая

 

1787

 

г.)

 

про-

изошло

 

ея

 

свиданіе

 

съ

 

Іосифомъ

 

II.

 

На

 

Императорскую

галеру

 

6

 

мая

 

прибылъ

 

М.

 

П.

 

Румянцевъ

 

съ

 

извѣстіемъ

 

о

проѣздѣ

 

Іосифа

 

II

 

чрезъ

 

Миргородъ

 

въ

 

Херсонъ

 

*)

 

и

 

о

 

томъ,

что

 

Императоръ,

 

желая

 

поскорѣе

 

видѣться

 

съ

 

Екатериной

II,

 

послѣ

 

36-ти

 

часоваго

 

пребыванія

 

въ

 

Херсонѣ,

 

выѣхалъ

на

 

встрѣчу

 

ей

 

и

 

6

 

мая

 

вечеромъ

 

прибылъ

 

въ

 

новые

 

Койдаки.

Императрица

 

приказала

 

причалить

 

судно

 

къ

 

берегу,

 

сѣла

въ

 

экипажъ

 

и

 

отправилась

 

на

 

встрѣчу

 

графу

 

Фалькенштейну

(Іосифу

 

II).

 

Верстахъ

 

въ

 

3-хъ

 

отъ

 

берега,

 

вблизи

 

села

Романкова,

 

произошло

 

свиданіе

 

царственныхъ

 

особъ.

 

Эту

встрѣчу

 

Екатерина

 

II

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

Гримму

 

описываетъ

такъ:

 

„Седьмаго

 

этого

 

мѣсяца,

 

находясь

 

на

 

своей

 

галерѣ

за

 

Койдаками,

 

я

 

узнала,

 

что

 

графъ

 

Фалькенштейнъ

 

скачетъ

-ко

 

мнѣ

 

на

 

встрѣчу

 

во

 

весь

 

карьеръ.

 

Я

 

тотчасъ

 

вышла

 

на

берегъ

 

и

 

тоже

 

поскакала

 

ему

 

на

 

встрѣчу,

 

и

 

оба

 

мы

 

такъ

поусердствовали,

 

что

 

съѣхались

 

въ

 

чистомъ

 

подѣ

 

носъ

 

съ

носомъ.

 

Первое

 

слово

 

его

 

было,

 

что

 

вотъ-де

 

въ

 

какой

просакъ

 

попали

 

государственные

 

люди:

 

никто

 

не

 

увидитъ

нашей

 

встрѣчи.

 

При

 

немъ

 

находился

 

его

 

посланникъ,

 

при

мнѣ

 

принцъ

 

де-Линь,

 

Красный

 

Кафтанъ

 

(Дмитріевъ-Мамо-

новъ)

 

2)

 

и

 

Графиня

 

Браницкая.

 

Ихъ

 

Величества,

 

помѣстившись

въ

 

одномъ

 

экипажѣ,

 

однимъ

 

духомъ,

 

безъ

 

остановки,

 

про-

скакали

 

30

 

верстъ

 

до

 

Койдаковъ;

 

но

 

проскакавъ

 

такимъ

образомъ

 

одни-одинешеньки

 

по

 

полю

 

(при

 

чемъ

 

онъ

 

раз-

считывалъ

 

обѣдать

 

у

 

меня,

 

я

 

же

 

разсчитывала

 

найти

 

обѣдъ

у

 

фельдмаршала

 

князя

 

Потемкина,

 

а

 

сей

 

послѣдиій

 

вздумалъ

поститься,

 

чтобы

 

выиграть

 

время

 

и

 

приготовить

 

закладку

новаго

 

города),

 

мы

 

нашли

 

князя

 

Потемкина,

 

только

 

что

 

воз-

г )

 

Свиданіе

 

Екатерины

 

и

 

Іоеифа

   

предполагалось

 

въ

 

Херсонѣ,

 

но

 

постоянные

вѣтры

 

и

 

шквалы

 

задерживали

 

Екатерину,

 

Истор.

 

В.

 

1885

 

г.

 

ТХ.

 

464—468.
,

  

2 )

    

Въ

 

письмахъ

 

къ

   

Гримму

   

Императрица

   

называетъ

  

Мамонова

    

Краснымъ
Кафтаномъ

 

(l'habit

 

rouge)

 

и

 

отзывается

 

о

 

немъ

   

съ

  

большою

  

похвалой.

   

С.

   

И.
Общ.

 

XXIII,

 

387,

 

392,

 

398

 

и

 

420.

 

Мамоновъ

 

былъ

 

„въ

 

случаѣ"

 

отъ

 

1786—1789

 

г.
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вращавшагося

 

изъ

 

своей

 

поѣздки,

 

и

 

обѣда

 

не

 

оказалось.

 

Но

такъ

 

какъ

 

нужда

 

дѣлаетъ

 

людей

 

изобрѣтательными,

 

то

 

князь

Потемкинъ

 

затѣялъ

 

самъ

 

пойти

 

въ

 

повара,

 

принцъ

 

Нассаус-

скій

 

въ

 

поваренки,

 

генералъ

 

Браницкій

 

въ

 

пирожники,

 

и

вотъ

 

ихъ

 

Величествамъ

 

никогда

 

еще,

 

съ

 

самаго

 

дня

 

ихъ

коронаціи,

 

не

 

случалось

 

имѣть

 

такой

 

блистательной

 

прислу-

ги

 

и

 

такого

 

плохаго

 

обѣда.

 

Не

 

взирая

 

на

 

то,

 

кушали

 

ис-

правно,

 

много

 

смѣялись

 

и

 

удовольствовались

 

обѣдомъ

 

при-

готовленнымъ

 

съ

 

грѣхомъ

 

пополамъ..

 

На

 

другой

 

день

 

обѣ-

дали

 

получше

 

и

 

ѣздили

 

въ

 

Екатеринославъ

 

и

 

проч.

  

*).

Вечеръ

 

7

 

мая

 

и

 

весь

 

день

 

8

 

мая

 

Екатерина

 

провела

 

въ

с.

 

Новомъ

 

Койдакѣ,

 

которое

 

было

 

какъ-бы

 

предмѣстъемъ

Екатеринослава

 

и

 

даже

 

болѣе.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

былъ

 

рѣ-

шенъ

 

вопросъ

 

о

 

перенесеніи

 

Екатеринослава

 

на

 

другое

 

мѣ-

сто,

 

въ

 

Койдакахъ

 

пріютились

 

жители

 

Екатеринослава

 

1-го,'

удалившіеся

 

съ

 

негостепріимныхъ

 

береговъ

 

Самары.

 

Здѣсь

же

 

временно

 

помѣстилась

 

и

 

администрація

 

Екатеринослава

2-го.

 

Новые

 

Койдаки

 

были,

 

такъ

 

сказать,

 

временно

 

губерн-

скимъ

 

городомъ.

 

Къ

 

пріѣзду

 

Екатерины

 

здѣсь

 

былъ

 

устроенъ

временный

 

дворецъ,

 

зданіе

 

котораго

 

потомъ

 

было

 

перенесено

 

въ

Екатеринославъ

 

и

 

обращено

 

въ

 

фабрику.

 

9

 

мая

 

въ

 

9

 

час.

утра

 

Екатерина

 

II

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Іосифомъ

 

II

 

отправились

 

изъ

Койдакъ

 

въ

 

с.

 

Половицу,

 

гдѣ

 

началась

 

уже

 

постройка

 

тепе-

■

 

')

 

а)

 

Сб.

 

Ист.

 

Об.

 

XXIII,

 

410.

 

Такъ

 

разсказываетъ

 

сама

 

Екатерина.

 

У

 

пре-

освященнаго

 

Гавріила

 

свиданіе

 

Екатерины

 

и

 

Іосифа

 

представлено

 

нѣсколько

иначе.

 

„За

 

три

 

версты

 

до

 

Койдака

 

встрѣчена

 

она

 

(Екатерина)

 

была

 

Ридскимъ
Императоромъ

 

Іосифомъ

 

II

 

и

 

прибыла

 

съ

 

нимъ

 

изъ

 

с.

 

Романкова

 

въ

 

Койдакъ".
Романково

 

же

 

находится

 

отъ

 

Новаго

 

Койдака

 

около

 

30

 

верстъ,

 

слѣдовательно

здѣсь

 

ошибка,

 

также

 

допущена

 

ошибка

 

въ

 

„Путешествіи

 

Екатерины

 

II"

 

Брин-
нера

 

и

 

въ

 

СборникЬ

 

Р.

 

И.

 

Об.,

 

гдѣ

 

сказано,

 

что

 

Румянцевъ

 

прибылъ

 

(съ

 

из-

вѣстіемъ

 

о

 

приближеніи

 

Іосифа

 

II)

 

на

 

царскую

 

галеру

 

8

 

мая.

 

Онъ

 

прибылъ

 

7
мая.

 

Сравни

 

съ

 

журн.

 

путеш.

 

Екатерины- II

 

3.

 

о.

 

об.

 

III,

 

277

 

и

 

278.

 

б)

 

На

 

дру-

гой

 

день

 

т.

 

е.

 

8

 

мая

 

ѣздили

 

въ

 

Екатеринославъ;

 

объ

 

этой

 

поѣздкѣ

 

въ

 

журна-

лѣ

 

путешествія

 

вовсе

 

не

 

упоминается

 

и

 

въ

 

письмѣ

 

Екатерины

 

И,

 

какъ

 

можно

думать,

 

есть

 

неточность,

 

'гакъ

 

какъ

 

письмо

 

коротко

 

обнимаетъ

 

большую

 

часть

иутешествія

 

и

 

выраженіе

 

„ѣздили

 

въ

 

Екатеринославъ"

 

можпо

 

понимать

 

такъ*
что

 

это

 

было

 

послѣ

 

8

 

мая,

 

а

 

не

 

въ

 

тотъ

 

именно

 

день.
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решняго

 

города

 

Екатеринослава.

 

Мѣсто,

 

гдѣ

 

строился

 

Ека-

теринославъ,

 

„имѣло

 

видъ

 

пріятнаго

 

обиталища"

  

! ).

Закладка

  

собора.

Когда

 

Императрица

 

Екатерина

 

и

 

Іосифъ

 

прибыли

 

къ

 

то-

му

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

предполагалась

 

закладка

 

Собора,

 

то

 

тамъ

была

 

разбита

 

Императорская

 

палатка

 

съ

 

походною

 

при

 

ней

церковію,

 

и

 

Преосвященный

 

Амвросій,

 

Архіепископъ

 

Ека-

теринославскій

 

и

 

Херсонско-Таврическій,

 

встрѣтивъ

 

Импе-

ратрицу

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

святою

 

водою,

 

отслужилъ

 

въ

 

цер-

кви

 

божественную

 

литургію,

 

на

 

которой

 

присутствовала

Императрица.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Преосвященный

 

прочелъ

 

мо-

литвы,

 

положенныя

 

для

 

основанія

 

храма

 

и

 

окропилъ

 

святою

водою

 

ровъ,

 

вырытый

 

для

 

фундамента.

 

Въ

 

этотъ

 

ровъ

 

по

ступенькамъ,

 

обложеннымъ

 

ковромъ,

 

спустилась

 

Императри-

ца.

 

Приложившись

 

ко

 

кресту

 

и

 

поклонившись

 

на

 

обѣ

 

сто-

роны

 

народу

 

(такъ

 

свидѣтельствуютъ

 

очевидцы,

 

со

 

словъ

которыхъ

 

былъ

 

записанъ

 

этотъ

 

раксказъ

 

Преосвященнымъ

Гавріиломъ

 

въ

 

3.

 

о.

 

о.

 

V,

 

431—432).

 

она

 

пололшла

 

пер-

вый

 

камень

 

въ

 

основаніе

 

Собора.

 

На

 

этотъ

 

камень

 

были

положены

 

слѣдующія

 

монеты:

 

а)

 

золотая:

 

имперіалъ

 

1756

 

г.

и

 

полуимперіалъ

 

1786

 

г.;

 

б)

 

серебрянныя:

 

рубль

 

1780

 

г.,

25

 

к.

 

1765

 

г.,

 

25

 

к.

 

1785

 

г.,

 

15

 

к.

 

1781

 

г.,

 

10

 

к.

 

1769

года

 

и

 

5

 

к.

 

1747

 

г.,

 

всего

 

на

 

67

 

руб.

 

Монеты

 

были

 

по-

ложены

 

Екатериною

 

собственноручно,

 

при

 

чемъ,

 

какъ

 

пе-

редаете

 

очевидецъ

 

(купецъ

 

Горяиновъ

 

Д.

 

Е.,

 

умершій

 

въ

1831

 

г.

 

на

 

81-мъ

 

году

 

,отъ

 

рожденія

 

2),

 

положивъ

 

всѣ

 

мо-

')

 

Р.

 

Арх.

 

1867,

 

19.

 

Екатеринославъ

 

2-й

 

основанъ

 

былъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

рань-

ше

 

было

 

село

 

Половица.

 

Это

 

названіе

 

одни

 

производятъ

 

отъ

 

какого-нибудь

 

ка-

зака — Половика,

 

основателя

 

ея.

 

Преосвященный

 

же

 

Гавріиіъ,

 

со

 

словъ

 

Коржа,
говорить,

 

что

 

седо

 

получило

 

свое

 

названіе

 

отъ

 

ягоды

 

полуницы,

 

которая

 

росла

здѣсь

 

въ

 

такомъ

 

изобиліи,

 

что

 

колеса

 

повозокъ,

 

ироѣзжавшихъ

 

но

 

тому

 

мѣсту,

гдѣ

 

росли

 

полуницы,

 

окрашивались

 

какъ-бы

 

кровью.

 

Это

 

показаніе,

 

какъ

 

и

 

дру-

гія

 

показанія

 

Коржа,

 

можеть

 

подвергаться

 

сомнѣнію.

 

Относительно

 

недостовѣр-

ности

 

показаній

 

Коржа

 

мы

 

скажемъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ.

2 )

 

Историческая

 

записка

 

о

 

заложеніи

 

собора,

 

стр.

 

7

 

и

 

8.
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неты

 

(кромѣ

 

пятачка),

 

Екатерина

 

спросила:

 

„Нѣтъ

 

ли

 

пя-

тачка?"

 

Одинъ

 

изъ

 

присутствовавшихъ

 

подалъ

 

пятачекъ

 

гу-

бернатору

 

Синельникову

 

для "

 

передачи

 

Императрицѣ.

 

Все

это

 

было

 

закрыто

 

мѣдною

 

вызолоченною

 

доскою

 

съ

 

надписью:

Екатерина

 

II,

 

Императрица

 

всея

 

Россги,

 

во

 

основанье

 

хра-

ма

 

Преобраоісенія

 

Спасителя

 

Нашею,

 

первый

 

камень

 

поло-

жила

 

1787

 

года.

 

Виослѣдствіи,

 

когда

 

была

 

произведена

 

вто-

ричная

 

закладка

 

Собора

 

въ

 

1830

 

году,

 

всѣ

 

эти

 

памятники

найдены

 

лежавшими

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

они

-

 

были

 

положены

 

рукою

 

Екатерины.

 

Они

 

были

 

располоя?ены

такимъ

 

образомъ:

 

въ

 

самомъ

 

низу

 

былъ

 

устроенъ

 

четырехъ-

угольный

 

кирпичный

 

столбъ,

 

на

 

.немъ

 

лежалъ

 

плоскій,

 

до-

вольно

 

широкій

 

камень

 

(раковенный).

 

а

 

сверху

 

его

 

мрамор-

ная

 

доска,

 

длиною

 

9 3Д

 

вершка

 

и

 

шириною

 

въ

 

6

 

Уз

 

верш.

Сверху

 

мраморной

 

доски

 

другая —мѣдная,

 

вызолоченная

 

(на

ней-то

 

находилась

 

указанная

 

надпись).

 

Подлѣ

 

мраморной

доски,

 

въ

 

исноднемъ

 

раковенномъ

 

камнѣ,

 

былъ

 

углубленъ

камень,

 

также

 

мраморный,

 

квадратный,

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину

3 3Д

 

в.,

 

а

 

въ

 

толщину

 

1 3Д

 

в.,

 

посреди

 

котораго

 

было

 

какъ

бы

 

гнѣздо,

 

закрывавшееся

 

серебряною

 

позолоченною

 

крыш-

кою

 

съ

 

такимъ

 

же

 

колышкомъ,

 

въ

 

этомъ-то

 

гнѣздѣ

 

и

 

на-

ходились

 

монеты;

 

сверху

 

было

 

еще

 

два

 

раковенныхъ

 

камня,

а

 

затѣмъ

 

шелъ

 

бутъ

 

и

 

фундаментъ

  

*).

Дальнѣйшія

 

подробности

 

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

опи-

сываетъ

 

такъ:

 

„Великому

 

имени

 

возгласилъ

 

Синклитъ

 

ду-

ховный:

 

многая

 

лѣта.

 

а

 

всенародное

 

ура

 

при

 

звонѣ

 

коло-

кольномъ

 

(?!),

 

при

 

громѣ

 

огнестрѣльнаго

 

оружія,

 

разлилось

по

 

странѣ

 

пустынной.

 

Потряслись

 

брега

 

Борисѳена

 

отъ

 

ра-

достнаго

 

клика:

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

лицахъ

 

сіяло

 

непритворное

 

ве-

селіе;

 

виновница

 

же

 

того,

 

при

 

благодарственныхъ

 

въ

 

слѣдъ

1 )

 

См.

 

истор.

 

зан,

 

о

 

заложеніи

 

Собора.

  

Расположеніе

 

камней,

 

изъ

 

изложенна-

го,

 

представляется

 

недостаточно

 

опредѣленнымъ.

   

«
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ея

 

восклицаніяхъ,

 

отправилась

 

въ

 

ту

 

же

 

минуту,

 

уже

 

су-

хопутно,

 

въ

 

дальнѣйшій

 

путь,

 

къ

 

городу

 

Херсону.

 

А

 

остав-

шіеся

 

при

 

подножіи

 

заложеннаго

 

Преобраяіенскаго

 

храма,

осчастливленные

 

лицезрѣніемъ

 

и

 

дѣйствіемъ

 

Монархини,

какъ-то:

 

знатнѣйшее

 

духовенство,

 

гг.

 

дворяне,

 

купцы

 

и

 

весь

вообще

 

народъ,

 

угощаемы

 

были

 

1 )

 

служившимъ

 

въ

 

особой

довѣренности

 

при

 

особѣ

 

Его

 

Свѣтлости

 

подполковникомъ

Фалѣевымъ;

 

и

 

празднество

 

происходило,

 

сказываютъ,

 

не-

обыкновенное.

 

Ибо

 

каяѵдый

 

не

 

только

 

представлялъ,

 

но

 

и

увѣренъ

 

былъ,

 

что

 

Екатеринославъ,

 

и

 

силы,

 

и

 

богатства,

 

и

нагоднаго

 

просвѣщенія

 

всего

 

южнаго

 

края

 

сдѣлавшись

 

сре-

доточіемъ,

 

будетъ

 

второй

 

Римъ,

 

новые

 

Аѳины.

 

2)

 

За

 

несом-

нѣнное

 

событіе

 

того

 

ручался

 

геній

 

князя

 

Потемкина;

 

а

цѣль,

 

къ

 

которой

 

онъ

 

стремился,

 

видна

 

была

 

начертанною

въ

 

величіи

 

и

 

пространствѣ

 

соборной

 

Преображенской

 

цер-

кви,

 

какое

 

ей

 

дать

 

хотѣли,

 

именно:

 

соборная

 

церковь

 

за-

ложена

 

была

 

мѣрою

 

въ

 

длину

 

71

 

с.

 

1

 

арш.,

 

въ

 

ширину

21с.

 

съ

 

аршиномъ

 

также.

 

Такимъ

 

образомъ

 

квадратно

 

она

имѣла

 

въ

 

себѣ

 

1491

 

с.

 

2/з

 

арш.,

 

слѣдовательно,

 

святилище

въ

 

Екатеринославѣ

 

предполагалось

 

самое

 

обширное

 

въ

 

свѣ-

тѣ,

 

съ

 

которымъ

 

по

 

пространству

 

могла

 

равняться

 

развѣ

одна

 

церковь

 

Св.

 

Петра

 

въ

 

Римѣ

 

3).

 

По

 

своей

 

обширности

заложенный

 

соборъ,

 

дѣйствительно,

 

представлялъ

 

что-то

 

ко-

лоссальное.

 

Можно

 

утвердительно

 

сказать,

 

что

 

только

 

бога-

*)

 

Это

 

угощеніе

 

предназначалось

 

для

 

Императрицы,

 

но

 

она,

 

какъ

 

можно

 

ду-

мать,

 

отказалась

 

отъ

 

него

 

потому,

 

что

 

торопилась

 

дальше.

2 )

   

Авторъ

 

этого

 

описанія,

 

очевидно,

 

увлекается.

 

Императрица,

 

Потемкинъ

 

и

другія

 

лица

 

(высокопоставленныя)

 

могли,

 

конечно,

 

мечтать

 

о

 

веіичіи

 

будущаго
Екатеринослава,

 

но

 

кто

 

ближе

 

стояіъ

 

къ

 

практикѣ,

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

раздѣлять

этихъ

 

мечтаній.

 

Такъ

 

прежде

 

всего

 

скептически

 

отнесся

 

къ

 

этому

 

Императоръ
Іосифъ.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

онъ

 

съ

 

саркастической

 

улыбкой

 

сказалъ

 

при

 

за-

кладки

 

своимъ

 

приближеннымъ,

 

что

 

въ

 

одинъ

 

день

 

совершилъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ека-
териною

 

великое

 

дѣло:

 

„она

 

положила

 

первый

 

камень

 

новаго

 

города,

 

онъ

 

же

второй

 

и

 

послѣдній".

 

Masson

 

Memoires

 

secrets

 

sur

 

la

 

Russie.

 

1,

 

105.

 

Тоже

 

са-

мое

 

высказываетъ

 

въ

 

своихъ

 

запискахъ

 

и

 

Сегюръ,

 

сопровождавшій

 

Екатерину,
именно:

 

что

 

въ

 

заложенномъ

 

храмѣ

 

едвали

 

когда-нибудь

 

будеть

 

совершаться

богослуженіе.

 

3.

 

о.

 

о.

 

V,

 

433.

3 )

  

Ibid

 

Т,

 

432-433.
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тая

 

фантазія

 

блистательнаго

 

князя

 

Тавриды

 

была

 

способна

создать

 

подобный

 

проэктъ.

 

Но

 

и

 

Екатерина

 

II,

 

по

 

волѣ

 

ко-

торой

 

былъ

 

составленъ

 

планъ

 

и

 

фасадъ

 

Собора,

 

вѣроятно

раздѣляла

 

мечты

 

своего

 

любимца.

 

Во

 

время

 

закладки

 

Собо-

ра

 

Потемкинъ

 

приказалъ

 

пустить

 

его

 

фундамента

 

,,на

 

ар-

гиинчикъ

 

длгтнѣе,

 

чѣмъ

 

соборъ

 

Петра

 

въ

 

Ргімѣ"

 

х)

 

и

 

сдѣ-

лать

 

на

 

немъ

 

такой

 

куполъ,

 

отъ

 

котораго

 

„несчастный

 

ар-

хитекторъ

 

бѣжалъ

 

за

 

тридевять

 

земель"

 

2).

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

имя

 

архитектора

 

осталось

 

неизвѣстно

 

и

 

копіи

 

ни

 

пла-

на,

 

ни

 

фасада

 

не

 

отыскано

 

въ

 

Екатеринославѣ.

Екатеринославъ

 

въ

 

первое

 

время

 

своего

 

существовала
(1787-1803).

Послѣ

 

закладки

 

Собора

 

постройка

 

города

 

Екатериносла-

ва

 

шла

 

усиленно.

 

Матеріаловъ

 

и

 

мастеровъ

 

было

 

достаточ-

но,

 

недостатка

 

въ

 

средствахъ

 

не

 

было.

 

Въ

 

числѣ

 

зданій.

подлежавшихъ

 

къ

 

скорѣйшему

 

окончанію,

 

были:

 

Соборъ,

дворецъ

 

Потемкина,

 

присутственныя

 

мѣста

 

и

 

палаты,

 

уни-

верситета

 

съ

 

академіей

 

музыки

 

и

 

живописи

 

и

 

12

 

фабрикъ.

Учреждена

 

была

 

особая

 

строительная

 

экспедиція

 

съ

 

подраз-

дѣленіемъ

 

на

 

двѣ

 

части:

 

собственно

 

городскую

 

и

 

универси-

тетскую.

 

Главнымъ

 

начальнике мъ

 

экспедиціи

 

былъ

 

генералъ-

маіоръ

 

Синельниковъ

 

3).

Что

 

касается

 

Собора,

 

то

 

і

 

вслѣдствіе

 

обширности

 

его,

 

въ

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ

 

(1787

 

—

 

89)

 

успѣли

 

только

 

вырыть

 

для

фундамента

 

рвы,

 

которые

 

забутили

 

дикимъ

 

камнемъ

 

(круп-

нымъ

 

и

 

мелкимъ)

 

^

 

съ

 

прочною

 

заливкою

 

онаго

 

известью.

Дворецъ

 

князя

 

Потемкина

 

въ

 

это

 

время

 

былъ

 

совершенно

оконченъ,

 

онъ

 

былъ

 

обращенъ

 

лицемъ

 

къ

 

Днѣпру

 

и

 

устро-

')

 

Рус.

 

Арх.

 

1865

 

г.,

 

870.

     

•

2 )

   

Титовъ.

 

Письма

 

изъ

 

Екатеринослава,

 

2-е

 

письмо.

3 )

  

Въ

 

составъ

 

экпедиціи

 

вошли:

 

присутствующій

 

съ

 

жалованьемъ

 

400

 

руб.

 

въ

годъ,

 

казначей— 125

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

два

 

копіиста

 

по

 

60

 

р.

 

каждому

 

въ

 

годъ.
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енъ

 

прямо

 

противъ

 

соборнаго

 

алтаря,

 

откуда

 

предположено

было

 

провести

 

къ

 

дворцу

 

аллею

 

изъ

 

деревьевъ.

 

Длина

 

двор-

ца

 

со

 

-службами

 

была

 

55

 

с,

 

ширина

 

по

 

бокамъ

 

17

 

с,

 

а

по

 

срединѣ

 

20

 

с,

 

низъ

 

дома

 

состоялъ

 

изъ

 

гладко-вытесан-

наго

 

камня,

 

средина

 

(до

 

самаго

 

верху)

 

изъ

 

кирпича,

 

а

 

кры-

ша

 

деревянная

 

(тесовая)".

 

Планъ

 

и

 

фасадъ

 

не

 

представляли

ничего

 

особеннаго.

 

но

 

внутренность

 

дома

 

была

 

украшена

богато.

 

Вокругъ

 

дома

 

находился

 

обширный

 

рѣдкій

 

садъ,

 

въ

которомъ

 

было

 

двѣ

 

оранжереи:

 

одна

 

ананасная,

 

другая

 

же

 

со-

стояла

 

изъ

 

лавровыхъ,

 

померанцевыхъ,

 

лимонныхъ,

 

апель-

синныхъ,

 

гранатныхъ,

 

финиковыхъ

 

и

 

другихъ

 

иностранныхъ

деревьевъ;

 

вѣтви

 

нѣкоторыхъ

 

деревьевъ

 

простирались

 

во

 

всѣ

стороны

 

на

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

аршинъ.

 

Дворецъ

 

Потем-

кина

 

существуетъ

 

въ

 

Екатеринославѣ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

толь-

ко,

 

въ

 

другомъ,

 

нѣсколько

 

измѣненномъ,

 

видѣ,

 

и

 

находится

въ

 

вѣдѣніи

 

дворянства

 

Екатеринославской

 

губерніи

 

!).

 

Дво-

рецъ

 

Потемкина

 

находился

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

принад-

лежало

 

запорожскому

 

эсаулу

 

Лазарю

 

Евстафіевичу

 

Глобѣ,

который

 

здѣсь

 

сѣялъ

 

хлѣбъ,

 

разводилъ

 

лѣсъ,

 

имѣлъ

 

мель-

ницы,

 

словомъ,

 

былъ

 

хорошимъ

 

хозяиномъ.

 

Казенное

 

вѣдом-

ство

 

купило

 

у

 

Глобы

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

былъ

 

построенъ

 

дво-

рецъ

 

и

 

разведенъ

 

садъ,

 

за

 

500

 

рублей.

 

Глобѣ

 

принадлежа-

ло

 

также

 

и

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

городской

 

и

 

казенный

 

садъ.

 

Въ

 

городскомъ

 

саду,

 

по

 

пре-

данно,

 

и

 

похороненъ

 

Глоба

 

и

 

надъ

 

его

 

могилою

 

стоитъ

 

про-

стой

 

кирпичный

 

памятыикъ,

 

находящиеся

 

въ

 

забвеніи

 

и

пренебреженіи.

 

Такъ

 

мало

 

еще

 

мы

 

научились

 

цѣнить

 

ста-

рину...

 

Вблизи

 

Потемкинскаго

 

дворца,

 

по

 

правую

 

отъ

 

него

сторону,

 

былъ

 

построенъ

 

деревянный

 

домъ

 

для

 

Екатерино-

славскихъ

 

гражданскихъ

 

губернаторовъ,

 

которые

 

и

 

жили

 

въ

V)

 

Стѣны

 

дворца

 

и

 

колонны

 

остались

 

тѣже

 

самыя.

 

О

 

дальнѣйшей

 

судьбѣ

 

двор-

ца

 

сказано

 

будетъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ.

2
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немъ

 

до

 

1803

 

года.

 

Съ

 

этого

 

года

 

онъ

 

переданъ

 

въ

 

вѣдѣ-

ніе

 

Екатеринославскнхъ

 

епархіальныхъ

 

Архіереевъ,

 

кото-

рые

 

и

 

живутъ

 

въ

 

немъ

 

до

 

настоящаго

 

времени

   

').

Нѣкоторые

 

казенные

 

домики,

 

стоявшіе

 

по

 

лѣвую

 

сторону

дворца,

 

были

 

цѣлы

 

еще

 

во

 

время

 

унравленія

 

Екатерино-

славской

 

епархіей

 

преосвященнаго

 

Гавріила.

 

слѣдовательно

50

 

лѣтъ

 

назадъ.

 

Они

 

находились

 

въ

 

вѣдѣніи

 

приказа

 

обще-

ственнаго

 

призрѣнія

 

и

 

служили

 

гостинницами

 

для

 

больныхъ

военно-служащихъ

 

и

 

ихъ

 

малолѣтнихъ

 

дѣтей.

 

Домики

 

стро-

ились

 

съ

 

той

 

цѣлыо,

 

чтобы

 

продавать

 

ихъ

 

безъ

 

%,

 

съ

 

рас-

срочкою

 

платы

 

на

 

10

 

лѣтъ,

 

чиновникамъ,

 

купцамъ

 

и

 

мѣ-

щанамъ

 

и

 

при

 

томъ

 

по

 

той

 

цѣнѣ,

 

въ

 

какую

 

они

 

обходи-

лись

 

казнѣ.

 

Такой

 

способъ

 

употреблялся

 

въ

 

виду

 

возможно-

скораго

 

заселенія

 

города.

 

Кромѣ

 

того,

 

всѣмъ,

 

желавпгамъ

селиться

 

въ

 

городѣ,

 

былъ

 

обѣщанъ

 

казенный

 

матеріалъ

 

и

лучшія

 

мѣста,

 

а

 

равно

 

увольненіе

 

отъ

 

постоя.

 

Это

 

распо-

ряженіе

 

было

 

объявлено

 

по

 

всему

 

Екатеринославскому

 

на-

мѣстничеству.

 

Данными

 

льготами

 

воспользовались

 

многіе

 

изъ

чинонниковъ,

 

напр.

 

ст.

 

совѣтникъ

 

Герсивановъ

 

и

 

генералъ-

маіорша

 

Си

 

ельникова.

 

Ихъ

 

дома

 

существовали

 

еще

 

50

лѣтъ

 

назадъ:

 

въ

 

домѣ

 

Герсиванова

 

жилъ

 

гражданскій

 

гу-

бернатору

 

а

 

Сипелъншсовъ

 

пожертвовалъ

 

свой

 

домъ

 

для

Семинаріи.

 

воспитанники

 

которой

 

жили

 

въ

 

немъ

 

2 ).

Присутственныя

 

мѣста

 

и

 

палаты

 

въ

 

первое

 

время

 

пред-

положено

 

было

 

построить

 

каменныя.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

по-

стройка

 

не

 

могла

 

быть

 

окончена

 

въ

 

короткое

 

время,

 

то

 

рѣ-

шено

 

ихъ

 

замѣнить

 

деревянными,

 

перевезши

 

для

 

этой

 

цѣли

деревянныя

 

строенія

 

изъ

 

Екатеринослава

 

1-го

 

(на

 

р.

 

Киль-

чени).

 

А

 

такъ

   

какъ

   

перевезенный

   

оттуда

   

матеріалъ

   

былъ

1 )

  

Домъ

 

этотъ

 

находится

 

"въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

измѣненномъ

 

видѣ.

 

Онъ

 

пе-

рестроенъ

 

вновь

 

въ

 

1848

  

году.

2)

  

Объ

 

этомъ

 

будетъ

 

сказано

 

подробнѣе

 

въ

 

отдѣлѣ

 

о

 

Семинаріи.
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недостаточно

 

проченъ,

 

то

 

присутственныя

 

мѣста,

 

построен-

ный

 

изъ

 

него,

 

скоро

 

обветшали

 

и

 

были

  

сломаны.

Постройка

 

университета

 

не

 

была

 

начата,

 

но

 

по

 

имени

онъ

 

уже

 

существовал^

 

такъ

 

какъ

 

будущіе

 

преподаватели

его

 

были

 

назначены,

 

жили

 

въ

 

Екатеринославѣ,

 

получали

казенное

 

жалованье

 

и

 

имѣли

 

казенный

 

квартиры.

 

Это

 

были:

исторіографъ

 

капитанъ

 

Гіено,

 

Сарти,

 

директоръ

 

музыки,

 

и

художники

 

живописи:

 

Василій

 

Неретинъ

 

и

 

Герасимъ

 

Захар-

ченко*

Чтобы

 

составить

 

себѣ

 

приблизительное

 

понятіе

 

о

 

вели-

чинѣ

 

предполагавшегося

 

университета,

 

слѣдуетъ

 

посмотрѣть

на

 

подготовку

 

къ

 

этому.

 

Строительная

 

экспедиція

 

произво-

дила

 

торги

 

на

 

доставку

 

кирпича

 

въ

 

количествѣ

 

трехъ

 

мил-

ліоновъ,

 

извести

 

и

 

алебастра

 

до

 

20000

 

четвертей,

 

дровъ

 

до

28000

 

куб.

 

сажней,

 

бутоваго

 

и

 

цокольнаго

 

камня

 

(гранитъ),

песку,

 

воды,

 

досокъ,

 

гвоздей,

 

строеваго

 

лѣсу

 

и

 

проч. — въ

громадномъ

 

количествѣ.

 

Торги

 

производились

 

неоднократно.

Мастера

 

вызывались

 

цѣлыми

 

сотнями

 

(по

 

200

 

и

 

300

 

че-

ловѣкъ),

 

кромѣ

 

того,

 

приглашались

 

художники,

 

механики

 

и

архитекторы

 

изъ

 

иностранцевъ.

 

Для

 

простыхъ

 

работъ

 

упо-

требляли

 

цѣлые

 

полки

 

солдатъ

 

и

 

плѣнныхъ

 

турокъ,

 

взя-

тыхъ

 

при

 

штурмѣ

 

Очакова

 

въ

 

1788

 

году.

Средства

 

для

 

постройки

 

города

 

и

 

университета

 

требова-

лись

 

огромныя

 

и

 

Потемкинъ

 

умѣлъ

 

изыскать

 

ихъ.

 

Онъ

прежде

 

всего

 

бралъ

 

деньги

 

изъ

 

Екатеринославской

 

казенной

палаты.

 

Для

 

постройки

 

университета

 

сама

 

Екатерина

 

изы-

скала

 

особыя

 

средства.

 

Она

 

приказала

 

(4

 

сентября

 

1784

 

г.)

обратить

 

на

 

постройку

 

университета

 

ту

 

сумму,

 

какая

 

шла

въ

 

Кременчугѣ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

мужскаго

 

и

 

жен-

скаго

 

пола;

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

училище

 

было

 

переведено

 

въ

Екатеринославъ

 

и

 

вошло

 

въ

 

составъ

 

открывшагося

 

здѣсь

народнаго

   

училища,

   

при

   

чемъ

   

женское

   

отдѣленіе,

   

послѣ
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годичнаго

 

существованія,

 

закрылось;

 

б)

 

весь

 

капиталъ

 

Кре-

менчугскаго

 

банка

 

въ

 

282785

 

руб.

 

и

 

в)

 

весь

 

доходъ

 

съ

соляныхъ

 

озеръ

 

на

 

Еинбурнской

 

косѣ.

Существенная

 

цѣль

 

основанія

 

университета

 

заключалась

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

служилъ

 

разсадникомъ

 

просвѣщенія

 

не

только

 

для

 

юга

 

Россіи,

 

но

 

и

 

для

 

сосѣднихъ

 

племенъ

 

и

 

на-

ипаче

 

родственныхъ

 

Россіи.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

необходимо

 

было

подготовить

 

слушателей

 

для

 

поступленія

 

въ

 

университета,

то

 

Екатерина

 

приказала

 

завести

 

народныя

 

школы

 

в*

 

Ека-

теринославской

 

губерніи

 

и

 

области

 

Таврической

 

по

 

образцу

тѣхъ,

 

которыя

 

раньше

 

были

 

учреждены

 

въ

 

Великой

 

Россіи.

Такъ

 

какъ

 

не

 

только

 

плана

 

и

 

фасада

 

Екатеринослава,

но

 

даже

 

и

 

слѣдовъ

 

его

 

нигдѣ

 

не

 

оказалось,

 

то

 

поэтому

трудно

 

определить,

 

гдѣ

 

именно

 

Екатерина

 

думала

 

построить

университета.

 

Сохранилось

 

преданіе,

 

будто

 

для

 

него

 

было

предназначено

 

мѣсто

 

на

 

монастырскомъ

 

островѣ,

 

прямо

 

про-

тивъ

 

дворца

 

Потемкина.

 

Островъ

 

же

 

думали

 

соединить

 

съ

берегомъ

 

подъемнымъ

 

мостомъ.

 

Вѣроятнымъ

 

представляется

то,

 

что

 

на

 

Монастырскомъ

 

островѣ

 

думали

 

завести

 

ботани-

чески

 

садъ.

Въ

 

Екатеринославѣ,

 

какъ

 

сказано,

 

уже

 

выше,

 

было

 

пред-

положено

 

открыть

 

12

 

фабрикъ.

 

Двѣ

 

изъ

 

нихъ

 

(шелково-чу-

лочная

 

и

 

суконная)

 

были

 

открыты

 

въ

 

первое

 

время

 

суще-

ствованія

 

города.

 

Онѣ

 

были

 

переведены

 

сюда

 

изъ

 

м.

 

Дубо-

саръ,

 

Могилевской

 

губерніи.

 

Для

 

третьей

 

фабрики,

 

кисейной,

вызваны

 

были

 

мастера;

 

но

 

они

 

остались

 

въ

 

Кременчугѣ.

Въ

 

пособіе

 

чулочной

 

и

 

суконной

 

фабрикамъ

 

было

 

назначе-

но:

 

340000

 

рублей.

 

Изъ

 

нихъ

 

израсходовано

 

236649

 

руб.

56

 

1/і

 

коп.

 

на

 

устройство

 

200

 

крестьянскихъ

 

избъ

 

для

 

по-

мѣщенія

 

мастеровыхъ,

 

на

 

постройку

 

зданій,

 

приспособлен-

ныхъ

 

къ

 

производству

 

работа

 

и

 

сукновальни

 

съ

 

прекрасною

плотиною

 

на

 

рѣкѣ

 

Сурѣ.

   

Чулочная

 

фабрика

   

скоро

 

закры-
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лась,

 

суконная

 

существовала

 

до

 

1836

 

г.

 

Причиною

 

недол-

говѣчности

 

фабрикъ

 

была

 

главнымъ

 

образомъ

 

неудобная

мѣстность,

 

на

 

которой

 

онѣ

 

были

 

расположены.

 

Мѣстность

эта

 

была

 

лѣсистая

 

и

 

болотистая,

 

тутъ

 

было

 

много

 

птицъ

 

и

даже

 

гадовъ,

 

а

 

между

 

травою

 

росло

 

множество

 

полевой

клубники

 

или

 

земляники,

 

такъ

 

что,

 

по

 

выраженію

 

стари-

ковъ,

 

когда

 

они

 

ѣхали

 

здѣсь,

 

то

 

колеса

 

окрашивались

 

какъ

бы

 

кровью

 

чрезъ

 

раздавленныя

 

ягоды.

„Не

 

остыли

 

еще

 

слѣды

 

пребыванія

 

въ

 

Екатеринославѣ

Матери — Царицы"

 

*),

 

какъ

 

началась

 

вторая

 

турецкая

 

вой-

на.

 

Она

 

помѣшала

 

всѣмъ

 

намѣреніямъ

 

правительства

 

отно-

сительно

 

Екатеринослава:

 

постройка

 

города

 

пріостановилась

главнымъ

 

образомъ

 

вслѣдствіе

 

смерти

 

генералъ-маіора

 

Си-

нельникова

 

(опасно

 

раненаго

 

при

 

осадѣ

 

Очакова

 

и

 

скоро

умершаго),

 

на

 

котораго

 

было

 

возложено

 

строеніе

 

города.

24-го

 

сентября

 

1788

 

года

 

на

 

мѣсто

 

Синельникова

 

былъ

назначенъ

 

правителемъ

 

Екатеринославскаго

 

намѣстничества

Василій

 

Васильевичъ

 

Каховскій,

 

которому

 

обязана

 

своимъ

существованіемъ

 

каменная

 

церковь

 

(теперь

 

церковь

 

архіе-

рейскаго

 

дома).

 

При

 

Каховскомъ

 

Екатерина

 

II

 

также

 

обра-

щала

 

свое

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

постройку

 

Екатерино-

слава,

 

что

 

показываютъ

 

ея

 

различный

 

распоряженія,

 

сдѣлан-

ныя

 

въ

  

1792

 

году

 

*).

Потемкинъ

 

скончался

 

5-го

 

октября

 

1791

 

года.

 

Вмѣсто

него

 

Екатеринославскимъ

 

и

 

Таврическимъ

 

генералъ-губер-

наторомъ

 

былъ

 

назначенъ

 

П.

 

А.

 

Зубовъ,

 

который

 

обратилъ

свое

 

вииманіе

 

на

 

городъ

 

Новороссійскъ — Вознесенскъ.

 

Вско-

рѣ

 

послѣ

 

смерти

 

Потемкина

 

былъ

 

возбужденъ

 

вопросъ

 

о

сокращеніи

 

г.

 

Екатеринослава.

 

Ст.

 

этою

 

цѣлію

 

Екатерина

 

II

собственноручно

 

писала

  

Каховскому

   

(7

 

января

 

1792

 

г.)

 

о

!)

 

3.

 

о.

 

о.

 

Т,

 

447.

                             

'

   

-

г )

 

7

 

января,

 

12

 

и

 

23

 

февраля.
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томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

выслалъ

 

ей

 

копію

 

съ

 

плана

 

города

 

и

 

до-

ставилъ

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

по-

стройкахъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

планъ

 

былъ

 

отнравленъ

 

въ

 

С-

Петербургъ

 

и,

 

заново

 

передѣланный,

 

былъ

 

обратно

 

присланъ

въ

 

Екатеринославъ.

 

При

 

этомъ

 

Каховскому

 

приказано

 

по-

лучать

 

по

 

прежнему

 

3000

 

р.

 

въ

 

годъ

 

за

 

постройку

 

(какъ

назначилъ

 

Потемкинъ).

 

Между

 

тѣмъ

 

средствъ

 

къ

 

иостройкѣ

города

 

Екатерина

 

не

 

указала,

 

а

 

лишь

 

потребовала

 

свѣдѣній

о

 

деньгахъ,

 

ежегодно

 

ноступающихъ

 

по

 

Екатеринославской

губерніи,

 

чтобы,

 

сообразуясь

 

съ

 

поступлеиіемъ,

 

назначить

извѣстную

 

сумму

 

для

 

постройки.

 

Въ

 

собираніи

 

этихъ

 

свѣ-

дѣній

 

прошло

 

два

 

года

 

и

 

наступилъ

 

1795

 

годъ,

 

когда

 

отъ

Екатеринославской

 

губерніи

 

отдѣлена

 

Вознесенская

 

и

 

вни-

маніе

 

сосредоточилось

 

на

 

Вознесенскѣ,

 

въ

 

которомъ

 

Зубовъ

думалъ

 

основать

 

столицу

 

Новороссіи.

Судьба

 

Екатеринославскаго

 

собора

 

была

 

такая

 

же.

 

При

губернаторѣ

 

Хѳрватѣ,

 

назначенномъ

 

послѣ

 

смерти

 

Кахов-

скаго,

 

фасадъ

 

и

 

планъ

 

собора

 

были

 

отправлены

 

въ

 

Петер-

бурга

 

для

 

исправленія

 

и

 

не

 

были

 

возвращены

 

обратно,

 

по-

чему

 

постройка

 

собора

 

пріостановилась.

6

 

ноября

 

1796

 

г.

 

скончалась

 

Екатерина

 

II,

 

не

 

успѣвъ

ничего

 

сдѣлать

 

для

 

постройки

 

города.

 

„Плачьте

 

кремнистые

берега

 

Борисѳена,

 

рыдайте

 

быстротекущее

 

воды

 

Буга.

 

Сердо-

больная

 

мать,

 

преимущественно

 

о

 

васъ

 

попеченіе

 

имѣвшая,

переселилась

 

отъ

 

временной

 

жизни

 

въ

 

вѣчную",

 

восклицалъ

маститый

 

Архипастырь

 

%

Со

 

вступленіемъ

 

на

 

престолъ

 

Павла

 

I

 

для

 

Екатерино-

слава

 

начинается

 

новая

 

эра.

 

Павелъ

 

рѣшился

 

изгладить

 

даже

имя

 

этого

 

города

 

изъ

 

числа

 

городовъ

 

русскихъ.

Тотчасъ

 

же

 

по

 

встушгеніи

 

на

 

престолъ

 

(14-го

 

ноября

1796

 

г.)

 

былъ

 

изданъ

 

указъ,

 

по

 

которому

 

всѣ

 

доходьГЕка-

*)

 

3.

 

о.

 

о.

 

V,

 

456

 

и

 

457.
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теринославской,

 

Вознесенской

 

и

 

Таврической

 

губерній,

 

пред-

назначенные

 

на

 

постройку

 

Екатеринослава

 

и

 

Вознесенска,

были

 

причислены

 

къ

 

общимъ

 

государственнымъ

 

доходамъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

(12

 

декабря)

 

Высочайшимъ

 

указомъ

предписано

 

Екатерицославскую

 

губернію

 

назвать

 

Новорос-

сійскою,

 

а

 

Екатеринослав7>

 

„Новоросстскомъ" .

Указъ

 

14

 

ноября

 

имѣлъ

 

рѣшительное

 

вліяніе

 

на

 

даль-

нейшую

 

судьбу

 

Екатеринослава.

 

За

 

неимѣніемъ

 

средствъ,

постройка

 

его

 

пріостановилась.

 

Всѣ

 

матеріалы,

 

предназна-

ченные

 

къ

 

постройкѣ,

 

поступили

 

въ

 

вѣдѣніе

 

казенной

 

па-

латы

 

и

 

распроданы

 

ею

 

съ

 

публичнаго

 

торгу.

 

Впрочемъ,

часть

 

гранитнаго

 

камня,

 

предназначавшагося

 

на

 

постройку

собора,

 

употреблена

 

на

 

устройство

 

шлюзоваго

 

канала

 

при

Ненасытецкомъ

 

порогѣ.

 

Изъ

 

казенныхъ

 

домовъ,

 

предназна-

чавшихся

 

для

 

купцовъ

 

и

 

чиновниковъ,

 

нѣкоторые,

 

вслѣд-

ствіе

 

небрежности

 

смотрителя,

 

сгорѣли,

 

другіе

 

пришли

 

въ

ветхость

 

и

 

разрушились,

 

Выгонная

 

земля,

 

послѣ

 

генераль-

наго

 

межеванія,

 

отошла

 

къ

 

сосѣднимъ

 

селамъ:

 

Новымъ'

 

и

Старымъ

 

Койдакамъ,

 

Лоцманской

 

Каменкѣ

 

и

 

другимъ,

 

а

 

съ

другой

 

стороны

 

—

 

поступила

 

въ

 

собственность

 

частныхъ

 

лицъ.

О — ва:

 

Монастырски,

 

на

 

которомъ

 

было

 

весьма

 

много

 

лѣсу,

посту пилъ

 

въ

 

распоряженіе

 

лѣснаго

 

вѣдомства,

 

а

 

Становой

 

—

достался

 

генералъ-фельдмаршалу

 

Прозоровскому.

Такимъ

 

образомъ

 

„въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

всего

 

ли-

шился

 

Екатеринославъ,

 

златомъ

 

сіять

 

надѣявшійся;

 

онъ

превратился

 

въ

 

сосудъ

 

глиняный

 

или

 

въ

 

ту

 

самую

 

перво-

бытную

 

Половицу,

 

намѣстѣ

 

которой

 

основался".

 

(Слова

Преосвященнаго

 

Гавріила

 

въ

 

3.

 

о.

 

о.

 

V,

 

459).

Такое

 

„неблагополучіе"

 

коснулось

 

только

 

одного

 

Екате-

ринослава.

Въ

 

царствованіе

 

Александра

 

I,

 

по

 

указу

 

отъ

 

8-го

 

октября

1802

 

года,

 

Новороссійская

 

губернія

 

раздѣлена

 

на

 

три:

 

Ни-
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колаевскую,

 

Екатеринославскую

 

и

 

Таврическую;

 

Екатери-

нославу

 

возвращено

 

его

 

прежнее

 

имя,

 

и

 

онъ

 

сдѣланъ

 

гу-

бернскимъ

 

городомъ;

 

въ

 

составъ

 

Екатеринославской

 

губерніи

вошли

 

уѣзды:

 

Екатерииославскій,

 

Новомосковскій,

 

Полтав-

ски,

 

Бахмутскій,

 

Маріупольскій

 

и

 

Ростовскій.

 

По

 

указу

же

 

9

 

декабря

 

1803

 

года

 

сюда

 

предписано

 

перенесть

 

архі-

ерейскій

 

домъ

 

съ

 

консисторіей

 

и

 

семинаріей,

 

находившиеся

въ

 

Новомиргородѣ

 

(Херсонской

 

губерніи — вблизи

 

Златополя)

 

Ці

К.

 

Королъковъ.

(Продолжете

 

-будешь).

Благовѣщенская

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

городѣ

Бахмутѣ.

Въ

 

городѣ

 

Бахмутѣ,

 

при

 

Благовѣщенской

 

церкви,

 

съ

17-го

 

сентября

 

1882

 

года

 

существуетъ

 

церковно-приход-

ская

 

школа.

 

Школа

 

эта

 

въ

 

своей

 

недлинной

 

исторіи

 

испы-

тала

 

довольно

 

много

 

непріятнаго,

 

но

 

за

 

то

 

въ

 

послѣднее

время,

 

j

 

кажется,

 

стала

 

на

 

довольно

 

прочную

 

дорогу

 

для

своего

 

дальнѣйшаго

 

существованія.

 

Исторія

 

этой

 

школы

 

все-

цело

 

связана

 

съ

 

личностію

 

ея

 

основателя

 

и

 

постояннаго

 

въ

ней

 

учителя — псаломщика

 

А.

 

А.

 

П — ко,

 

которому

 

она

 

обя-"

зана

 

своимъ

 

началомъ,

 

продолженіемъ

 

и,

 

можно

 

сказать,

сравнительнымъ

 

процвѣтаніемъ,

 

почему

 

личности

 

учителя

здѣсь

 

отъ

 

школы

 

отдѣлить

 

совершенно

 

нельзя:

 

болѣзни

 

шко-

лы

 

суть

 

болѣзни

 

и

 

самаго

 

учителя,

 

а

 

равно

 

и

 

радости

 

ея

суть

 

радости

 

и

 

учителя.

 

Отсюда

 

естественнымъ

 

началомъ

исторіи

 

данной

 

школы

 

должно

 

послужить

 

слово

 

о

 

ея

 

учи-

теле — основателе.

А.

 

А.

 

П— ко

 

не

 

имеетъ

 

за

 

собою

 

громкаго

 

прошлаго;

это

   

усердный

   

труженикъ,

   

работающій

   

не

 

столько

   

изъ-за

х)

 

По

 

указу

 

21

 

декабря

 

1797

 

года.
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гроша,

 

сколько

 

изъ-за

 

любви

 

къ

 

делу,

 

которое

 

онъ

 

беретъ

на

 

свои

 

плечи.

 

Уволившись

 

изъ

 

низшихъ

 

классовъ

 

Екате-

ринославской

 

духовной

 

семинаріи,

 

онъ

 

для

 

своей

 

деятель-

ности

 

избралъ

 

трудъ

 

честный

 

и

 

полезный,

 

но

 

за

 

то

 

и

 

са-

мый

 

тяжелый,

 

именно

 

трудъ

 

учительскій.

 

Местомъ

 

его

 

пер-

воначальной

 

деятельности

 

былъ

 

Александровскій

 

уездъ,

 

где

въ

 

одной

 

сельской

 

школе

 

онъ

 

прослужилъ

 

учителемъ

 

_цѣ-

лыхъ

 

двенадцать

 

.йта,

 

въ

 

теченіе

 

которыхъ

 

самымъ

 

пре-

краснымъ

 

и

 

ревностнымъ

 

образомъ

 

занимался

 

просвещеніемъ

детей

 

темнаго

 

крестьянскаго

 

люда.

Школьное

 

дело

 

такъ

 

полюбилось

 

ему

 

и

 

самъ

 

онъ

 

такъ

сроднился

 

съ

 

дорогимъ

 

ему

 

детищемъ — школою,

 

что,

 

по

переходе

 

своемъ

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Благовещен-

ской

 

города

 

Бахмута

 

церкви,

 

и

 

здесь

 

первою

 

заботою

 

своею

поставилъ

 

устройство

 

въ

 

названномъ

 

приходе,

 

довольно

многочисленномъ,

 

школы,

 

которой

 

до

 

его

 

прибытія

 

не

 

су-

ществовало.

 

Въ

 

качестве

 

правоспособнаго

 

учителя,

 

онъ

 

по-

далъ

 

просьбу

 

объ

 

открытіи

 

школы

 

при

 

Благовещенской

церкви

 

местному

 

благочинному,

 

при

 

чемъ

 

изъявилъ

 

полную

готовность

 

съ

 

своей

 

стороны

 

вести

 

все

 

школьное

 

дело

 

безъ

всякаго

 

вознагражденія.

 

Благочинный

 

отнесся

 

къ

 

доброму

начинанію

 

названнаго

 

псаломщика

 

сочувственно

 

и

 

обратил-

ся

 

къ

 

Епархіальному

 

Начальству

 

за

 

разрешеніемъ

 

объ

 

от-

крытой

 

школы.

 

Разрешеніе

 

это

 

скоро

 

было

 

получено,

 

при

чемъ

 

учителемъ

 

къ

 

предположенной

 

школе

 

назначенъ

 

былъ

А.

 

А.

 

П— ко.

Впрочемъ,

 

хотя

 

и

 

разрешеніе

 

было

 

получено

 

и

 

учитель

былъ

 

готовъ,

 

темъ

 

не

 

меньше

 

школа

 

тотчасъ

 

открыться

 

не

могла,

 

потому

 

что

 

не

 

все

 

было

 

готово

 

на

 

месте.

 

Оказалось,

что

 

этого

 

равно

 

и

 

усердія

 

учителя

 

еще

 

недостаточно

 

было

для

 

существованія

 

и

 

будущаго

 

процветанія

 

школы.

 

На

 

пер-

выхъ

   

порахъ

   

устроителямъ

   

ея

 

пришлось

   

встретиться

   

съ
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крайнею

 

нуждою

 

въ

 

матеріальныхъ

 

средствахъ,

 

необходи-

мыхъ

 

для

 

пріобретенія

 

классной

 

обстановки

 

и

 

учебныхъ

принадлежностей;

 

понадобилась

 

частная

 

благотворительность,

которой

 

и

 

нашлось

 

тутъ

 

нримененіе.

 

Такъ,

 

отведенная

 

въ

помещеніе

 

подъ

 

школу

 

церковная

 

сторожка,

 

бывшая

 

до

прибытія

 

П

 

—

 

ко

 

въ

 

запущенномъ

 

виде,

 

нуждалась

 

въ

 

об-

новленіи,

 

и

 

эа:о,

 

по

 

просьбе

 

учителя,

 

взялъ

 

на

 

себя

 

быв-

ши

 

(ныне

 

умершій)

 

церковный

 

староста,

 

купецъ

 

Лобасовъ,

который

 

на

 

свои

 

средства

 

привелъ

 

сторожку

 

въ

 

надлежащи

видъ,

 

поправилъ

 

въ

 

ней

 

печи,

 

потолокъ,

 

полъ

 

и

 

проч.,

 

пос-

ле

 

чего

 

получилась

 

довольно

 

приличная

 

въ

 

семь

 

оконъ

классная

 

комната,

 

въ

 

четыре

 

сажени

 

длиною,

 

въ

 

десять

 

ар-

шинъ

 

шириною

 

и

 

въ

 

три

 

съ

 

половиною

 

аршина

 

вышиною.

Что

 

касается

 

классной

 

мебели

 

и

 

уч'ебныхъ

 

принадлежностей,

то

 

оне

 

пріобретены

 

такимъ

 

образомъ:

 

скамьи,

 

въ

 

количе-

стве

 

восьми,

 

куплены

 

старыми

 

у

 

частныхъ

 

учителей

 

по

дешевой

 

цене

 

на' церковный

 

деньги;

 

классная

 

доска

 

сделана

лично

 

трудами

 

П.,

 

а

 

шкафъ

 

для

 

библіотеки

 

взятъ

 

церков-

ный.

 

Благодаря

 

усердію

 

и

 

заботамъ

 

названнаго

 

выше

 

ста-

росты,

 

было

 

пріобретено

 

»на

 

собственныя

 

его

 

деньги

 

около

ста

 

книгъ

 

разныхъ

 

наименований,

 

необходимыхъ

 

для

 

школы.

Кроме

 

этихъ

 

книгъ,

 

по

 

ходатайству

 

учитедя,

 

отъ

 

Училищ-

наго

 

Бахмутскаго

 

уезднаго

 

Совета

 

еще

 

было

 

прислано:

двадцать

 

аспидныхъ

 

досокъ,

 

пятнадцать

 

счетъ

 

и

 

несколько

книгъ

 

учебниковъ

 

и

 

служащихъ

 

пособіями

 

учителямъ.

 

Отоп-

леніе

 

школьнаго

 

помещенія

 

и

 

содержаніе

 

сторожа

 

обезпе-

чивалось

 

церковными

 

средствами.

И

 

вотъ

 

только

 

после

 

всего

 

этого

 

можно

 

было

 

присту-

пить

 

къ

 

открытію

 

названной

 

школы,

 

что

 

и

 

последовало

 

въ

указанное

 

нами

 

время,

 

т.

 

е.

 

17-го

 

сентября

 

1882

 

г.

 

Съ

этого

 

дня

 

начались

 

въ

 

ней

 

правилъныя

 

занятія,

 

при

 

чемъ

учитель

 

ея

  

II —ко

   

повелъ

 

дело

 

такъ

 

умею

 

и

 

хорошо,

   

что
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школа

 

его

 

вскорѣ

 

ігріобрѣіа

 

къ

 

себѣ

 

довѣріе

 

'

 

и

 

симпатію
прихожанъ.

 

Учениковъ

 

въ

 

первый

 

годъ

 

существованія

 

шко-

лы

 

было

 

пятьдесятъ

 

четыре

 

(дѣвочки

 

бывали

 

временемъ),

при

 

чемъ

 

многимъ

 

дѣтямъ

 

пришлось

 

отказать

 

въ

 

пріемѣ,

по

 

недостатку

 

помѣщенія.

 

Въ

 

послѣдующіе

 

же

 

годы,

 

вплоть

до

 

настоящего

 

времени,

 

учащихся

 

бывало

 

не

 

больше

 

сорока

душъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

расшатавшееся

 

здоровье

 

учителя

 

со

временемъ

 

не

 

вполнѣ

 

стало

 

отвѣчать

 

его

 

ревностнымъ

 

стрем-

леніямъ

 

къ

 

устроенію

 

школьнаго

 

дѣла.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ,

правда,

 

убыль

 

труда

 

со

 

стороны

 

учителя

 

вознаграждалась

занятіями

 

въ

 

школѣ

 

его

 

жены,

 

окончившей

 

курсъ

 

въ

 

гим-

назіи,

 

но

 

скоро

 

семейныя

 

обстоятельства

 

последней

 

(жены)

отвлекли

 

и

 

эту

 

помощь

 

учителю.

 

Нужно

 

было

 

так.

 

образ,

позаботиться

 

о

 

пріисканіи

 

болѣе

 

прочнаго

 

помощника

 

ему.

Время

 

уладило

 

и

 

это.

 

Церковный

 

староста,

 

который

 

въ

 

то-

же

 

время

 

былъ

 

и

 

попечителемъ

 

школы,

 

соревнуя

 

успѣху

школьнаго

 

дѣла,

 

подыскалъ

 

помощника

 

учителю,

 

бывшаго

учителя

 

сельской

 

школы,

 

которому

 

положилъ

 

жалованье

 

въ

сто

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Преподаваніе-яіе

 

Закона

 

Божія

 

принялъ

на

 

себя

 

одинъ

 

изъ

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

нѣкто

 

Ѳ.,

безмездно,

 

которому

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

поручено

 

было

 

и

 

за-

вѣдываніе

 

школою.

 

При

 

такомъ

 

составѣ

 

учащихъ

 

школа

три

 

года,

 

по

 

своемъ

 

открытіи,

 

находилась

 

въ

 

очень

 

хоро-

шемъ

 

состояніи

 

со

 

стороны

 

успѣховъ,

 

и

 

занятія

 

въ

 

ней

 

шли

прекрасно

 

и

 

безостановочно,

 

Доказательствомъ

 

успѣшнаго

веденія

 

дѣла

 

въ

 

школѣ

 

за

 

трехлѣтній

 

періодъ

 

ея

 

существо-

ванія

 

можетъ

 

служить,

 

между

 

прочимъ,

 

то

 

обстоятельство,

что

 

изъ

 

бывшаго

 

въ

 

1885

 

году

 

выпуска

 

шесть

 

человѣкъ

получили

 

свидѣтельство

 

на

 

льготу

 

по

 

отбыванію

 

воинской

повинности

 

по

 

четвертому

 

разряду.

Со

 

.смертію

 

Лобасова

 

положеніе

 

школы

 

значительно

 

измѣ-

нилось

 

къ

 

худшему,

 

такъ

 

какъ

 

помощника

 

учителя

   

по

 

не-
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достатку

 

средствъ

 

не

 

стало

 

и

 

вся

 

тяжесть

 

занятій

 

но

 

школѣ

легла

 

на

 

одного

 

больнаго

 

П— ко,

 

при

 

чемъ

 

послѣднему

пришлось

 

заниматься

 

и

 

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія

 

за

продолжительною

 

болѣзнію

 

законоучителя.

 

Иной

 

палъ

 

бы

подъ

 

тяжестію

 

названнаго

 

труда,

 

но

 

П—ко

 

не

 

остановился

предъ

 

этою

 

трудностію.

 

При

 

тридцати

 

недѣльныхъ

 

урокахъ

онъ

 

часто,

 

въ

 

ущербъ

 

своимъ

 

денеж.нымъ

 

интересамъ

 

по

приходу,

 

трудился

 

въ

 

школѣ

 

до

 

изнеможенія,

 

всячески

 

ста-

раясь

 

"не

 

пропускать

 

уроковъ

 

и

 

вести. занятія

 

безостановоч-

но.

 

Но

 

иногда

 

случалось,

 

что

 

законоучитель

 

уѣзжалъ

 

въ

какой

 

либо

 

приходскій

 

хуторъ

 

для

 

исправленія

 

требъ,

 

а

учитель

 

съ

 

другимъ

 

священникомъ

 

долженъ

 

былъ

 

исправлять

требы

 

въ

 

городѣ

 

по

 

приходу,

 

и

 

школа

 

оставалась

 

безъ

 

учи-

теля.

 

При

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

занятія

 

въ

 

школѣ,

 

ко-

нечно,

 

начали

 

терять

 

ту

 

упорядоченность,

 

съ

 

какою

 

они

велись

 

въ

 

прежнее

 

время.

 

Сознаніе

 

этого,

 

недостатокъ

средствъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

нуждами

 

школы

 

и

 

своей

 

семьи,

 

не

вполнѣ

 

сочувственное

 

отношеніе

 

къ

 

школѣ

 

остальныхъ

 

чле-

новъ

 

Благовѣщенскаго

 

причта, — все

 

это.

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

за-

ставляло

 

сильно

 

страдать

 

нравственно

 

П— ко;

 

но

 

онъ

 

и

тогда

 

не

 

измѣнилъ

 

добровольно

 

принятому

 

на

 

себя

 

обязатель-

ству

 

по

 

школѣ.

 

Только

 

физическія

 

силы

 

вскорѣ

 

измѣнили

ему:

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяпѣ

 

1885

 

года

 

онъ

 

заболѣлъ

 

и

 

проле-

жалъ

 

въ

 

постели

 

почти

 

полгода.

 

Занемогъ

 

также

 

и

 

законо-

учитель,

 

и

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

вовсе

 

прекратились.

 

Видя

 

та-

кое

 

печальное

 

положеніе

 

дѣлъ

 

по

 

церковно-приходской

 

Бла-

говѣщенской

 

школѣ,

 

и

 

сознава'я,

 

что

 

эта_

 

школа

 

можетъ

 

су-

ществовать

 

въ

 

далыіѣйшемъ

 

только

 

при

 

томъ

 

условіи,

 

если

и

 

другіе

 

члены

 

причта

 

примутъ

 

участіе

 

въ

 

преподаватель-

скомъ

 

трудѣ,

 

отецъ

 

благочинный

 

сталъ

 

убѣждать

 

послѣд-

нихъ

 

принять

 

активное

 

участіе

 

какъ

 

въ

 

интересахъ

 

школы,

такъ

   

и

 

въ

 

состраданіи

   

къ

   

своимъ

   

болѣзненнымъ

   

товари-
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щамъ.

 

Для

 

лучшаго

 

же

 

воздѣйствія

 

на

 

поднятіе

 

падающей

школы

 

онъ

 

обратился

 

въ

 

Училищный

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

съ

 

просьбой

 

помочь

 

дѣлу:

 

или

 

денежнымъ

 

вспомоществова-

ніемъ

 

на

 

вознагражденіе

 

учителю,

 

который

 

бы

 

не

 

принад-

лежалъ

 

къ

 

составу

 

причта,

 

или

 

йривлеченіемъ

 

къ

 

участію

въ

 

трудахъ

 

по

 

школѣ

 

остальныхъ

 

членовъ

 

причта.

 

На

 

эту

просьбу

 

послѣдовало

 

распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Началь-

ства

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

весь

 

причтъ

 

Благовѣщенскій,

 

состояний

изъ

 

двухъ

 

священниковъ,

 

діаКона

 

и

 

псаломщика,

 

обязатель-

но

 

занимался

 

въ

 

школѣ.

 

Послѣ

 

этого

 

съ

 

октября

 

мѣсяца

1886

 

года

 

преподавательски

 

трудъ

 

въ

 

данной

 

школѣ

 

раз-

дѣлился

 

такимъ

 

образомъ:

 

Завѣдывающій

 

школою,

 

священ-

никъ

 

Ѳ.,

 

взялъ

 

иреподаваніе

 

Священной

 

исторіи;

 

другой

священникъ

 

занялся

 

объясненіемъ

 

молитвъ,

 

съ

 

группиров-

кою

 

разсказовъ

 

изъ

 

Священной

 

исторіи,

 

относящихся

 

къ

объясняемой

 

молитвѣ;

 

такъ

 

что

 

у

 

него

 

одновременно

 

идетъ

и

 

объяснение

 

молитвъ

 

и

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ.

 

Пер-

воначальное

 

обученіе

 

дѣтей

 

грамотности

 

и

 

занятія

 

ариѳме-

тикою

 

повелъ

 

діаконъ

 

хорошо

 

и

 

успѣшно;

 

при

 

чемъ

 

ариѳ-

метику

 

онъ

 

преподаетъ

 

по

 

Евтушевскому,

 

и

 

въ

 

теченіи

трехъ

 

лѣтъ

 

прошелъ

 

четыре

 

основныхъ

 

дѣйствія

 

съ

 

про-

стыми

 

и

 

именованными

 

числами.

 

Въ

 

младшемъ

 

и

 

среднемъ

отдѣленіяхъ,

 

по

 

большей

 

части,

 

рѣшаются

 

у

 

него

 

устныя

задачи

 

съ

 

записываніемъ

 

вычисленія

 

въ

 

строкахъ,

 

и

 

дѣти

знакомятся

 

отчасти

 

съ

 

нумераціей;

 

ученики

 

же

 

старшей

группы

 

проходятъ

 

курсъ

 

систематически,

 

рѣшая

 

письменныя

задачи

 

на

 

числа

 

любой

 

величины

 

и

 

знакомясь

 

съ

 

дробями

практически,

 

безъ

 

письменнаго

 

рѣшенія.

 

Преподаваніемъ

 

рус-

каго

 

и

 

славянскаго

 

чтенія,

 

чистописанія

 

и

 

пѣнія

 

сталъ

 

за-

ниматься

 

П — ко,

 

который,

 

оправившись

 

къ

 

тому

 

времени

отъ

 

болѣзни

 

и

 

увидя

 

помощь

 

себѣ

 

въ

 

лицѣ

 

остальныхъ

членовъ

 

причта,

  

съ

 

особенною

 

энергіею

   

принялся

   

за

 

свои
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обычныя

 

занятія

 

по

 

школѣ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

личными

 

забо-

тами

 

добился

 

избранія

 

попечителя

 

школы

 

въ

 

концѣ

 

истек-

шаго

 

1886

 

года.

 

Славянское

 

и

 

русское

 

чтеніе,

 

вмѣстѣ

 

съ

изученіемъ

 

грамматическихъ

 

правилъ,

 

преподается

 

у

 

него

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ.

 

По

 

славянскому

 

чтенію

 

дѣло

 

ве-

дется

 

у

 

него

 

приблизительно

 

такъ:

 

сначала

 

ученикъ

 

читаетъ

по

 

русски,

 

потомъ

 

объясняется

 

значеніе

 

непонятныхъ

 

словъ,

затѣмъ

 

ужъ

 

передается

 

содержаніе

 

прочитаннаго

 

на

 

рус-

скомъ

 

языкѣ. '

 

Такого-же

 

почти

 

плана

 

держится

 

учитель

 

и

при

 

чтеніи

 

по

 

русски,

 

требуя

 

отъ

 

ученика

 

при

 

этомъ

 

вы-

разительности,

 

правильности

 

чтенія

 

и

 

толковой

 

передачи

прочитаннаго.

 

Диктантъ

 

и

 

изученіе

 

граматическихъ

 

правилъ

ведется

 

по

 

ішигѣ

 

барона

 

Корфа

 

„Нашъ

 

другъ".

 

По

 

пѣнію

ученики

 

оказывали

 

также

 

хорошіе

 

успѣхи:

 

подъ

 

управле-

ніемъ

 

и

 

руководствомъ

 

П.

 

они

 

поготъ

 

молитвы:

 

Отче

 

Нашъ,

Царю

 

Небесный,

 

Святый

 

Боже,

 

Достойно

 

есть

 

и

 

другія;

однимъ

 

словомъ,

 

простымъ

 

напѣвомъ

 

они

 

могутъ

 

пропѣть

Литургію

 

и

 

вечерню.

 

Кромѣ

 

участія

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи,

старшіе

 

ученики

 

школы

 

также

 

читаютъ

 

на

 

клиросѣ

 

доволь-

но

 

ясно

 

и

 

выразительно.

Съ

 

конца

 

февраля

 

мѣсяца

 

текущаго

 

года

 

учителемъ

 

пѣ-

нія

 

утвержденъ

 

нѣкто

 

С,

 

занимающейся

 

пѣніемъ

 

въ

 

про-

гимназіи

 

и

 

городскомъ

 

училищѣ.

 

Онъ

 

высказалъ

 

свое

 

жела-

<

 

ніе

 

обучать

 

пѣнію

 

дѣтей

 

Благовѣщенской

 

школы

 

безплатно

во

 

все

 

время

 

своей

 

службы

 

въ

 

Бахмутѣ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ

 

усло-

віемъ,

 

чтобы

 

Енархіальное

 

Начальство

 

позволило

 

присвоить

ему

 

званіе

 

учителя

 

нѣнія

 

Благовѣщенской

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

 

На

 

представленіе

 

благочиннаго

 

объ

 

этомъ

Училищный

 

Совѣтъ

 

утвердилъ

 

С,

 

согласно

 

его

 

желанію,

 

въ

должности

 

учителя

 

пѣнія,

 

съ

 

удержаніемъ

 

за

 

нимъ

 

званія

 

,

учителя

 

пѣнія

 

Благовѣщенской

 

школы.



235

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

существуете

 

Благовѣщенская

 

церковно-

приходская

 

школа

 

до

 

сего

 

времени.

 

Постановка

 

дѣла

 

въ

 

ней

и

 

болѣе

 

чѣмъ

 

годичная

 

практика

 

здѣсь

 

новыхъ

 

порядковъ

даютъ

 

ручательство

 

на

 

успѣхъ

 

дѣла

 

въ

 

ней

 

и

 

въ

 

дальнѣй-

шемъ.

 

Дай

 

Богъ

 

этого

 

святому

 

школьному

 

дѣлу!

ОБЪЯІШНІЯ.

отъ

ІЕРУСАЛИМСКОЙ

 

ПАТРІАРХІИ.
Архимандритъ

 

Мелетій,

 

принявшій,

 

за

 

временнымъ

 

отсут-

ствіемъ

 

настоятеля

 

Іерусалимскаго

 

Патріаршаго

 

въ

 

Москвѣ

подворья,

 

архимандрита

 

Арсенія,

 

управленіе

 

симъ

 

подворьемъ,

проситъ

 

лицъ

 

желающихъ

 

оказать

 

помощь

 

бѣдствующей

патріархіи

 

Іерусалимской,

 

какъ

 

на

 

поддержаніе

 

православ-

ныхъ

 

церквей

 

и

 

другихъ

 

святынь

 

въ

 

Палестинѣ,

 

такъ

 

и

 

на

устройство

 

училищъ

 

и

 

разныхъ

 

блатотворительныхъ

 

учреж-

деній

 

и

 

на

 

противодѣйствіе

 

иновѣрнымъ

 

пропагандамъ,

 

адре-

совать

 

свои

 

пожертвованія

 

въ

 

Москву,

 

на

 

ІЕРУСАЛИМСКОЕ

ПАТРІАРІПЕЕ,

 

ЧТО

 

У

 

АРБАТСКИХЪ

 

ВОРОТЪ,

 

ПОД-
ВОРЬЕ.

 

При

 

этомъ

 

Архимандритъ

 

Мелетій

 

считаетъ

 

долгомъ

предупредить

 

благочестивыхъ

 

жертвователей

 

на

 

святыя

 

мѣста

Палестины,

 

что

 

въ

 

виду

 

появленія

 

въ

 

Россіи

 

разныхъ

 

само-

званныхъ

 

сборщиковъ, '

 

выдающихъ

 

себя

 

за

 

посланцевъ

 

Іеру-

салимскаго

 

патріарха,

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

іерусалим-

скаго

 

патріаршаго

 

престола

 

принимаются

 

исключительно

 

ИМЪ

на

 

іерусалимскомъ

 

Патріаршемъ

 

подворьѣ,

 

и

 

никакихъ

 

дру-

гихъ

 

сборщиковъ

 

по

 

Россіи

 

нѣтъ

 

и

 

неходитъ.

 

Всякое

 

пожер-

твованіе

 

будетъ

 

принято

 

съ

 

особою

 

благодарностью

 

и

 

имена

жертвователей

 

и

 

ихъ

 

сродниковъ

 

записываются

 

въ

 

сѵнодикъ

для

 

поминовенія

 

ихъ

 

у

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Господня

 

и

 

въ

 

цер-

квахъ

 

іерусалимской

 

патріархіи

 

согласно

 

волѣ

 

жертвователей.

Архимандритъ

 

МЕЛЕТІЙ.
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------------------

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ИВАНА

 

КАРПОВИЧА

(двѣ

 

ееребрянныя

 

медали).

Принимаются

 

къ

  

исполненію

 

слѣдующія

 

работы:

   

написаніе
св-~нконъ,

 

отдѣлка

 

церквей

 

(окраска

 

и

 

живопись)

 

и

 

возоб-

-

 

-

   

новленіе

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

   

исполняются

  

аккуратно

  

и

  

добросовѣстно.

Мастерская

 

помѣщается

 

въ

 

г.

 

РОСТОВѢ

 

на

 

Дону,

 

на

 

углу

 

Никольской

 

улицы

и

 

Николаевскаго

 

переулка.

ВЫШЛА

 

ТРЕТЬИМЪ

  

ИЗДАНІЕМЪ

 

НОВАЯ

 

книга:

ВЪРОУЧЕНІЕ

 

МАЛОРУССИИХЪ

 

ШТУНДИСТОВЪ,

Разобранное

 

на

 

основаніи

 

свящ.

 

цисанія

 

въ

 

бѳсѣдахъ

 

право-

славна™

 

мірянина

 

еъ

 

сектантами.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

Ей.

 

Ѳе-

оѳана

 

составилъ

 

А.

 

Ушинскій.

 

Еіевъ,

 

1886

 

г.

 

ц."

 

1

 

руб.

 

съ

 

пе-

ресылкою.

Желающіе

 

пріобрѣсти

 

эту

 

книгу

 

благоволятъ

 

обращаться

съ

 

своими

 

требованіями

 

въ

 

Редакцію

 

Екатериносл.

 

Епарх.

Ведомостей.

/

|

 

Ректоръ

 

Семинаргя

 

Протоіерей

 

Михаилъ

 

Разноюрскій-

,.' \

 

Ииспекторъ

 

Семинаріи

 

Матвѣй

 

Монастыревъ.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

I.

 

Столѣтніи

 

юбилей

 

города

 

Еватеринослава;

 

П.

 

Благовѣ-

щенская

 

церковно-приходская

 

школа

 

въ

 

городѣ

 

Бахмутѣ

 

и

 

III.

 

Объявленія.

Дозволено 'цензурою.

 

Епатерииосдавъ,

 

15-го

 

апрѣля

 

1887

 

г.

  

Цензоръ,

 

протоіерей

Петръ

 

Катрановъ.

№

 

7

 

Еігарх.

 

Вѣд.

 

сдант.

 

на

 

почту

 

9-го

 

апрѣія.

 

Печ.

 

въ

 

Тип.

 

Н.

 

Я.

 

Павловскаго.
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