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БИБЛИОТЕКА
СССР

і»

 

Я.

 

ЛМЩ'

 

яв,

ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

 

РАЗА

въ

 

мѣсяцъ,

  

1

 

и

 

15

  

таселъ

каждаго

 

мѣенца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

менѣе

 

2 ] /а

 

нечатныхъ

 

листовъ.

годъ

ХѴІ-й.

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

въ

   

Редакцій

 

при

 

Екатерино-
славской

   

Семинаріи.

    

Цѣна

изданію

 

съ

 

доставкою

 

5р.50
коп.

 

сер..

1-го

 

Мая

     

№

 

9

 

1887

 

года.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

С0ИЗВ0ЛЕН1Е.

Государь

 

Императоръ, '

 

по

 

всеподаннѣйшему

 

докладу

 

г.

 

Оберъ-

Нрокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволплъ,

 

въ

14

 

день

 

марта

 

сего

 

года,

 

на

 

награжденіе

 

нсаломщиковъ

 

церквей:

села

 

Ново-Вахмутовки

 

Вахмутскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Скибина,

 

и

 

села

Селидовки

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Ѳедоровскаго,

 

за

 

50-ти

 

лѣт-

нгою

 

безпорочную

 

и

 

отлично-усердную

 

службу

 

ихъ,

 

золотыми

 

ме-

далями

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

 

для

 

ношенія

 

на

 

щеѣ>на

Аннинской

 

лентѣ.

Въ

 

Правительственномъ

 

Вѣстникѣ

 

Ж

 

47— 4-й

 

(16)

 

марта

 

1887

 

г.

припечатано

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

„о

 

дозволеніи

 

погребать

 

умер-

шихъ

 

во

 

время

 

сшъныхъ

 

лѣтнихъ-

 

жаровъ

 

по

 

истеченіи

 

однѣхъ

еутокъ

 

со

 

времени

 

смерти,',

 

слѣдующаго

 

содержания:

 

Государст-

венный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

департаментѣ

 

законовъ

 

и

 

въѴбщемъ

 

собраніи,

раземотрѣвъ

 

представленіе

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

о

 

дозво-

леніи

 

погребать

 

умершихъ

 

во

 

время

 

наиболѣе

 

сплышхъ

 

лѣтнихъ

жаровъ

 

ранѣе

 

истеченія

 

трехъ

 

еутокъ

 

послѣ

 

смерти,

 

мнѣяіемъ

положилъ;



-

   

.

                  

ш

Въ

 

дополненіи

 

статьи

 

917

 

устава

 

врачебнаго

 

(Свод.

 

зак.

 

т.

 

ХШ)

постановить:

„Во

 

время

 

сильныхъ

 

лѣтнихъ

 

жаровъ

 

допускается

 

погребеніе

умершихъ

 

по

 

ирошествіп

 

однѣхъ

 

еутокъ

 

нослѣ

 

смерти,

 

если

 

толь-

ко

 

насту

 

пленіе

 

смерти

 

не

 

нодаетъ

 

поводовъ

 

къ

 

сомйѣнію

 

и

 

на

тѣлѣ

 

покойника

 

обнаружились

 

явные

 

-признаки

 

трупнаго

 

гніенія.

Наличность

 

этихъ

 

признаковъ

 

и

 

действительность

 

смерти

 

въ

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ

 

должны

 

быть

 

удостовѣренн

 

врачемъ;

при

 

отеутствін

 

же

 

его—

 

совмѣсткымъ

 

засвидетельствованіемъ

 

мѣст-

наго

 

священника

 

или,

 

относительно

 

пновѣрцевъ,

 

духовнаго

 

лица

ихъ

 

вѣроисповѣданія

 

и

 

полицейской

 

власти.

 

Дѣйствіе

 

сего

 

поста-

новленія

 

не

 

распространяется

 

однако

 

-на

 

случаи,

 

указанные

 

въ

статьѣ

 

218

 

сего

 

устава.

 

„Его

 

Императорское

 

Величество

 

изложен-

ное

 

мнѣніе

 

Государственная

 

Совѣта,

 

26

 

января

 

сего

 

года,

 

Восочай-

ше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

п

 

повелѣлъ

 

исполнить".

ОПРЕДЪЛЕНІЕ

 

СВЯТЬЙШАГО

 

СИНОДА.

II-

 

Отъ

 

5—28

 

марта

 

1887

 

года,

 

за

 

Л?

 

416,

 

о

 

времени

 

говѣнгя

воспитанницъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Прави-

тельствуіощій

 

Синодъ

 

слушали:

 

представленіе

 

одного

 

изъ

 

епар-

'хіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

о

 

времени

 

говѣнія

 

воспи'ганницъ

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

 

Приказали:

 

Усматривая

 

изъ

имѣющихся

 

въ

 

централвномъ

 

духовно-учебномъ

 

вѣдомствѣ

 

свѣ-

дѣній,

 

что

 

во

 

многихъ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ

 

воспитанницы

говѣютъ

 

въ

 

концѣ

 

рождественскаго

 

и

 

великаго

 

поста,

 

когда

 

отъ

исполненія

 

этой

 

святой

 

обязанности

 

онѣ

 

неизбѣжно

 

отвлекаются

мыслью

 

о

 

предстоящемъ

 

отііускѣ

 

на

 

каникулы,

 

Святѣйшій

 

Си-

нодъ,

 

въ

 

видахъ

 

предоставленія

 

воспитанницамъ

 

возможности

совершить

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

сіі.

 

причащенія

 

въ

 

благотовѣййо-

сосредоточённомъ

 

и

 

мпрноМъ

 

настроеніи

 

духа,

 

признаетъ

 

благо-

потребнымъ

 

установить

 

на

 

будущее

 

время

 

правиломъ

 

для

 

всѣхъ

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

чтобы

 

въ

 

святую

 

четыредесят-

ницу

 

воспитанницы

 

говѣлп,

 

исповѣдывались

 

и

 

причащались

 

св.

ТайНъ

 

на

 

первой

 

седьмицѣ,

 

когда

 

самое

 

богослуженіе

 

располагаете

къ

 

покаянію,

 

а

 

въ

 

рождественскій

 

поетъ

  

посвящали

  

на

 

говѣніе
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18,

 

19

 

и

 

20

 

ноября,

 

и

 

затѣмъ

 

пріобщались

 

21,

 

въ

 

праздникъ

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

когда

 

церковное

 

бого-

служеніе,

 

прославляя

 

высокія

 

и

 

достоподражаемыя

 

добродѣтели

богоизбранной

 

откровицы,

 

можетъ

 

служить

 

напоминаніемъ

 

и

 

уро-

комъ,

 

въ

 

какой

 

чистотѣ

 

души

 

слѣдуетъ

 

приступать

 

къ

 

св.

 

Тай-

намъ,

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

къ

 

исполненію

 

сего

 

распоря-

жение,

 

дать

 

знать

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

циркулярно,

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстннкъ.

О

 

порядкѣ

 

принесенія

 

кассаціонныхъ

 

жалобъ

 

по

 

произво-

дящимся

 

на

 

судѣ

 

дѣламъ

 

духовныхъ

 

установлен]».

Ёъ

 

Оберъ-ІІрокурору

 

Св.

 

Синода

 

поступаютъ

 

не

 

рѣдко

 

отъ

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

и

 

разныхъ

 

учрежденій

 

вѣдомства

 

православная

псповѣданія

 

ходатайства

 

о

 

томъ.

 

чтобы

 

въ

 

виду

 

ст.

 

1295

 

уст.

гражд.

 

судопр.

 

(суд.

 

уст,

 

изд.

 

1883

 

г.)

 

имъ,

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ,

сдѣланы

 

были

 

въ

 

кассаціонные

 

департаменты

 

Правительствую-

щаго

 

Сената

 

представленія

 

объ

 

отмѣнѣ

 

состоявшихся

 

по

 

дѣламъ

тѣхъ

 

лицъ

 

и

 

установленій

 

рѣшеній,

 

постановленныхъ

 

судебными

установленіями,

 

образованными

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утверж-

денныхъ

 

20

 

ноября

 

1864

 

г.

 

судебныхъ

 

уставовъ.

По

 

силѣ

 

означенной

 

статьи

 

1295

 

уст.

 

гражд.

 

судопр.,

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

казенная

 

управленія

 

министры

 

и

 

главноуправляющіе,

 

а

равно

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

имѣетъ

 

право,

 

независимо

 

отъ

участвующихъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

сторонъ,

 

входитъ

 

въ

 

кассаціонные

 

депар-

таменты

 

Правительствующая

 

Сената

 

съ

 

представленіями

 

объ

 

от-

мене

 

рѣшеній

 

судебныхъ

 

палатъ,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

 

общемъ

основаніи

 

и

 

въ

 

случаяхъ,

 

опредѣленныхъ

 

въ

 

статьяхъ

 

792

 

и

 

793

того

 

же

 

устава.

Изъ

 

буквальная

 

же

 

смысла

 

приведенная

 

правила

 

видно,

 

что

обсужденіе

 

въ

 

Правительствующемъ

 

Сенатѣ

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

подле-

жите

 

ли

 

рѣшеніе

 

судебной

 

палаты

 

по

 

дѣлу

 

православнаго

 

духов-

ная

 

вѣдомства

 

отмѣнѣ

 

или

 

нѣтъ,

 

вовсе

 

не

 

обусловлено

 

непремѣн-

нымъ

 

внесеніемъ

 

со

 

стороны

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

Пра-

вительству

 

ющій

 

Сенатъ

 

представ

 

ленія

 

о

 

таковой

 

отмѣнѣ

 

судеб

 

наго

рѣшенія,

 

а

 

поставлено

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

обжалованія

 

сея

 

послѣ-

дняго

 

самими

 

участвующими

 

въ

 

дѣлѣ

 

лицами

 

и

 

учреждениями

 

наз-

ванная

 

вѣдомстна,

 

Оберъ-Прокурору

 

лее

 

Св.

 

Синода

 

предоставлено
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лишь

 

право,

 

и,

 

слѣдовательно,

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

онъ

самъ

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

и

 

удобнымъ,

 

поддерживать

 

поданныя

подлеліащими

 

лицами

 

и

 

учрежденіями

 

вѣдомства

 

православная

 

ис-

повѣданія

 

въ

 

установленномъ

 

порядкѣ

 

кассаціонныя

 

жалобы

 

пред-

ставленіями

 

съ

 

своей

 

стороны

 

объ

 

удовлетвореніи

 

таковыхъ

 

жалобъ.

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

принимая,

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

по

 

силѣ

 

какъ

 

вы-

шеупомянутой

 

Ст.

 

1295

 

уст.

 

гражд.

 

суд.,

 

такъ.и

 

статей

 

792,

 

797,

1293,

 

801,

 

и

 

744

 

того

 

же

 

устава,

 

ходатайства

 

объ

 

отмѣнѣ

 

рѣше-

ній

 

должны

 

быть

 

подаваемы

 

въ

 

тотъ

 

самый

 

судъ,

 

которымъ

 

поста-

новлены

 

эти

 

рѣшенія,

 

и

 

нритомъ

 

въ

 

четырехмѣсячный

 

срокъ,

 

исчи-

сляемый

 

для

 

казенныхъ

 

управленій

 

со

 

дня

 

полученія

 

ими

 

копій

тѣхъ

 

рѣшеній,

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

призналъ

 

нужнымъ

 

объявить,

ко

 

всеобщему

 

но

 

духовному

 

вѣдомству

 

извѣстію,

 

что

 

при

 

усмотрѣн-

ной

 

подлежащими

 

лпцами

 

и

 

установленіями

 

вѣдомства

 

православ-

ная

 

исповѣданія

 

надобности

 

въ

 

ходатайствѣ

 

предъ

 

Правительст-

вующпмъ

 

Сенатомъ

 

объ

 

отмѣнѣ

 

судебныхъ

 

но

 

дѣламъ

 

православ-

ная

 

духовная

 

вѣдомства

 

рѣшеній,

 

постановленныхъ

 

судебными

установленіями,

 

дѣйствующими

 

на

 

основаніи

 

устава

 

гражданскаго

судопроизводства

 

(еуд.

 

уст.

 

изд.

 

1883

 

г.),

 

просьбы

 

объ

 

отмѣнѣ

 

та-

ковыхъ

 

рѣшеній

 

должны

 

быть

 

приносимы,

 

въ

 

опредѣленныхъ

 

зако-

номъ

 

случаяхъ

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

установленныхъ

 

правилъ

 

и

 

сро-

ковъ,

 

непосредственно

 

самими

 

духовными

 

лицами

 

и

 

учрежденіями,

до

 

коихъ

 

тѣ

 

рѣшенія

 

касаются.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

И

 

3

 

В

 

Ь

 

С

 

Т

 

I

 

Я.

Праздныя

 

міста

 

свящежичешя:

 

1)

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

въ

 

с.

 

Волосскомъ

 

при

 

Преображенской

 

церкви;

 

2)

 

Верхнеднѣпровскаго

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Мишуринорогѣ

 

при

 

Ерестовоздвиженской

 

церкви;

3)

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Вербкахъ

 

при

 

Димитріевской

церкви

 

и

 

4)

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Егоровкѣ

 

при

 

Архан-

гело-Михайловской

 

церкви.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковнъгхъ

 

старостъ:

 

Къ

 

Свято-

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Екатеринослава,

 

Екатеринославскій

 

купецъ

Ѳеодоръ

 

Мирошниченко,

 

26

 

сего

 

марта,

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе;

 

кь

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Лоцманской

 

Камянки

 

Екатеринослав-

скаго

 

уѣзда

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Бойко,

 

21

 

сего

 

апрѣля,

 

на

 

пер-

вое

 

трехлѣтіе.
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Опредѣгены:

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

Преображенской

 

церкви

с.

 

Большой

 

Михайловки

 

Алекеандровскаго

 

уѣзда,

 

Владнміръ

 

Же-

ромскій,

 

резолюЦіею

 

Его

 

Преосвященства

 

26

 

сего

 

марта,

 

на

 

празд-

ное

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Егоровки

 

Маріуполь-

скаго

 

уѣзда;

 

учитель

 

и

 

надзиратель

 

Ахтырскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Харьковской

 

епархіи

 

Иванъ

 

Пономарева,

 

согласно

 

его

 

про-

шенію,

 

резоліоціею

 

Его

 

Преосвященства

 

24

 

сего

 

апрѣля,

 

на

 

долж-

ность

 

псаломщика,

 

на

 

нраздное

 

мѣсто

 

въ

 

приходъ

 

села

 

Павловки

Екатеринославскаго

 

уѣзда.

Допущенъ

 

къ

 

временному

 

исполнению

 

должности

 

псаломщика:

 

без-

местный

 

псаломщикъ

 

Григорій

 

Жогилевскій,

 

согласно

 

его

 

проше-

нію,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

26

 

сего

 

марта,

 

въ

 

приходъ

села

 

Николаевки

 

Новомосковскаго

 

уѣзда

 

впредъ

 

до

 

усмотрѣнія.

ІІеремѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

друіаю'.

 

псаломщики:

 

Николаевской

церкви

 

села

 

Могилева

 

Новомосковскаго

 

уѣзда

 

Макарій

 

Строцевъ

 

и

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Вогодаровки

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

Александръ

 

Стефановскій,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

24

 

сего

марта.

Уволенъ

 

за

 

штаты

 

состоящій -въ

 

качествѣ

 

сверхштатная

 

Свя-

щенника

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

села

 

Вольнохуторскаго

 

Верхне-

днѣпровскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Сумцовъ,

 

согласно

 

его

 

ирошенію,

резолщіею

 

Его

 

Преосвященства

 

26

 

истекшаго

 

марта.

Умерли:

 

заштатный

 

діаконъ

 

Александръ

 

Воскобойниковъ

 

9

 

ис-

текшаго

 

марта

 

и

 

свяшенникъ

 

Дмитріевской

 

церкви

 

села

 

Вербокъ

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

Ѳеодоръ

 

Шереметьевъ

 

2

 

сего

 

апрѣля.

Отъ

 

Екатеринославскаго

 

епархіальнаго

 

книжнаго

 

склада.

(къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.)

Объявляется

 

къ

 

свѣдѣнію

 

отцовъ

 

благочинныхъ

 

и

 

всего

 

духо-

венства

 

епархіи,

 

что,

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

начальства,

завѣдываніе

 

симъ

 

складомъ,

 

который

 

помещается

 

нынѣ

 

при

 

По-
кровской

 

церкви

 

города

 

Екатеринослава,

 

поручено

 

особому

 

коми-

тету,

 

состоящему

 

подъ

 

нредсѣдательствомъ

 

священника

 

Василія

Русанѣвича

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

священнпковъ— Павла

 

Петро-

ва

 

и

 

Бориса

 

Іихайлнченко

 

и

 

діаконовъ:

 

Иліана

 

Еовалевскаго

 

и

Аѳанасія

 

Петрова.
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Въ

 

складѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

находятся

 

въ

 

продажѣ:

 

Ждаія

Святыхъ —въ

 

броппорахъ:

 

Св.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла— 10

 

к.;

Князя

 

Андрея

 

Боголюбскаго— 7

 

к.;

 

Безсребрешшковъ

 

Косвмн

 

и

Диміана—7

 

к.;

 

Св.

 

Филиппа

 

Митропол.

 

Московскаго—7

 

к.;

 

Сергія

Радонежскаго

 

Чудотворца— 10

 

к.;

 

Св.

 

великомученика

 

Нрокопія—

7

 

к.;

 

Антонія

 

Печерскаго— 10

 

к.;

 

Кн.

 

Ольги— 5

 

к.;

 

Еирика

 

и

 

1у ли-

ты— 5

 

к.;

 

Равноапостольнаго

 

князя

 

Владиміра — 7

 

коп.;

 

Пророка

Иліи— 7

 

к.;

 

Равноапостольн.

 

Маріи

 

Магдалины— 5

 

к.;

 

князей

 

Бо-

риса

 

и

 

Глѣба— 7

 

к.;

 

великомученика

 

и

 

цѣлителя

 

Пантелеймона—

7

 

к.;

 

великомученика

 

Іоанна

 

Воина— 7

 

к.;

 

Кипріана

 

и

 

Іустина—

10

 

к.;

 

Андрея

 

Юродиваго— 7

 

к.;

 

Петра

 

и

 

Алексія

 

Митрополит.

Московскихъ— 7

 

к.;

 

Апостола

 

Ѳомы—10

 

к.;

 

Св.

 

Евангелиста

 

Лу-

ки— 7

 

к.;

 

Апостола

 

Іакова

 

Брата

 

Господня—5

 

к.;

 

Димитрія

 

Со-

лунскаго—7

 

к.;

 

Аврамія

 

и

 

Маріп— 10

 

к.;

 

Іоанна

 

Милостиваго—7

 

к.,

Гурія,

 

Самсона

 

и

 

Авива— 7

 

к.;

 

Апост.

 

и

 

Еванг.

 

Матвея—7

 

коп.;

Великомучен.

 

Екатерины— 10

 

к.;

 

Андрея

 

Первозваннаго—7

 

коп.;

Первомучен.

 

Стефана—7

 

к.;

 

Соборъ

 

Архистратига

 

Михаила— 10

 

к.;

Догматическія

 

беседы

 

протоіерея

 

Евг.

 

Попова— 1

 

р.;

 

его

 

лее

 

Письма

по

 

пастырскому

 

богословію— 1

 

руб.

 

сер.

 

и

 

друг.

 

Кроме

 

сего

 

въ

непродолжптельномъ

 

времени

 

будутъ

 

выписаны

 

для

 

пополненія

церковныхъ

 

бпбліотекъ

 

и

 

продажи

 

народу

 

многія

 

изданія

 

изъ

Московской

 

конторы

 

Синодальной

 

типографіи.

 

Всѣхъ

 

желающихъ

получить

 

какъ

 

вышепоименованныя

 

книги,

 

такъ

 

и

 

изданія

 

хозяй-

ственнаго

 

управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

комитета

 

покорнейше

проситъ

 

сообщать

 

ему

 

объ

 

этомъ

 

заблаговременно

 

съ

 

обозначе-

ніемъ

 

наименованія

 

и

 

количества

 

экземпляровъ

 

требуемыхъ

 

книгъ.

Всѣ

 

таковыя

 

требованія

 

могутъ

 

быть

 

адресованы

 

на

 

имя

 

предсе-

дателя

 

или

 

одного

 

изъ

 

членовъ,

 

которыя

 

и

 

будутъ

 

!

 

выполняемы

комитетомъ

 

съ

 

должною

 

аккуратностію.

Отъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Журнальными

 

постановленіями

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-
вета,

 

утвержденными

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

3

 

апреля

 

1887

 

года:

1)

  

Школа

 

грамотности

 

въ

 

селе

 

Желтомъ

 

Славян,

 

у.

 

включена

въ

 

списокъ

 

школъ

 

духовнаго

 

ведомства.
2)

  

Переименованы:

 

Новокайдакская

 

церковно-ириходская

 

школа

въ

 

школу

 

грамотности,

 

а

 

Краснопольская

 

школа

 

грамотности— въ

церковно-приходскую.
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3)

  

Каранскаа

 

церковно

 

приходская

 

школа

 

Маріуп.

 

уез.

 

исклю-

чена

 

изъ

 

списковъ

 

школъ

 

духовнаго

 

ведомства.
4)

 

Утверждены:

 

а)

 

попечителями

 

церк. -приход,

 

школъ;

 

Бахмутской
Образцовой

 

землевладелец^

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Симеонъ

 

Нико-
лаевичи

 

Гливтіенко

 

и

 

Петрековской

 

при

 

Георгіевской

 

церкви

 

мест-
ный

 

крестьянинъ

 

Ѳеофилактъ

 

Вукуловъ

 

Мидяникъ;

 

б)

 

законоучи-

телями:

 

Обуховской

 

школы

 

священникъ

 

Васплій

 

Лонгиновъ,

 

Лоц-
манско-Каменской— священникъ

 

Григорій

 

Коиейчиковъ

 

и

 

Петре-
ковской

 

при

 

Георгіевской

 

церкви—діаконъ

 

Петръ

 

ПІербиновскій
и

 

в)

 

испр.

 

долж.

 

учителя

 

школы

 

грамотности

 

въ

 

селѣ

 

Желтомъ
Славян,

 

уез.

 

сынъ

 

священника

 

Иванъ

 

Поповъ,

 

подъ

 

руководствомъ

местнаго

 

священника.

о)

 

Объявлено

 

архипастырское

 

благословеніе

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

формулярный

 

списокъ

 

организатору

 

церковно-приходекой

 

школы

съ

 

вечерними

 

занятіями

 

въ

 

селе

 

Болыномъ-Янисоле

 

священнику

Сисою

 

Бошнякову

 

и

 

благодарность

 

Совета

 

учителямъ;

 

діакону
Мих.

 

Судоплатову,

 

Янисольской

 

земской

 

школы

 

Петру

 

Харлампіе-
вичу

 

Трандафилову

 

и

 

Петру

 

Юрьевичу

 

Апанасенко.
6)

  

Оказано

 

пособіе:

 

деньгами

 

учительнице

 

Троицкой

 

школы

Рост.

 

у.

 

въ

 

количестве

 

50

 

р.

 

и

 

книгами

 

школамъ:

 

Троицкой,

 

Ни-
колаевской,

 

Обуховской,

 

Петрековской

 

при

 

Георгіевской

 

церкви,

Желтой

 

и

 

Екатеринославекой

 

школе

 

грамотности

 

при

 

Покровской
церкви.

7)

  

Записаны

 

на

 

приходъ

 

по

 

денелшой

 

книге

 

подъ

 

J№

 

10—13
деньги,

 

присланныя

 

оо.

 

благочинными

 

въ

 

пользу

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ,

 

отъ

 

священниковъ:

 

Михаила

 

Запорожскаго

 

54

 

р.

55

 

к.,

 

Василія

 

Руеаневича

 

50

 

р.

 

50

 

к.,

 

Петра

 

Орловскаго

 

41

 

р.

78

 

к.,

 

Ѳеодора

 

Зеленскаго

 

37

 

р.

 

90

 

к.,

 

Андрея

 

Антоньева

 

29

 

р.

40

 

к.,

 

Іоанна

 

Постриганева

 

25

 

р.

 

41

 

к..

 

Іоанна

 

Домовскаго

 

25

 

р.

30

 

к.,

 

Автонома

 

Татарчевсжаго

 

25

 

р.

 

2

 

к.,

 

Мптрофана

 

Хмельниц-
каго

 

22

 

р.

 

15

 

р„

 

нротоіереевъ:

 

Ильи

 

Леонтьева

 

22

 

р.

 

13

 

к.,

 

Ѳео-

дора

 

Покровскаго

 

14

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

свящ.

 

Іоанна

 

Чернаго

 

7

 

р.

Отъ

 

Кирилло-Меѳодіевскаго

 

Братства

 

при

 

Екатеринослав-
екой

 

Семинаріи.

Съ

 

1-го

 

сентября

 

по

 

31-е

  

декабря

  

1886

  

года

  

въ

   

Еирилло-
Меѳодіевское

 

Братство

 

поступили

 

слѣдующія

  

пожертвова-

нія

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

(членовъ

 

Братства).

Отъ

 

А.

 

М.

 

Оокологорской

 

5

 

р.;

 

отъ

 

С.

 

И,

 

Жебунева

 

25

 

р.;'

 

отъ

Н..Г.

 

Жебуневой

 

25

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

о.

 

Димитрія

 

Твердохлѣбова

 

5

 

p.;

отъ

 

И.

 

Я.

 

Пестелей

 

5.;

 

отъ

 

Е.

 

П.

 

Василенко

 

5

 

р.;

 

отъ

 

г.

 

Екате-

ринославскаго

 

полиціймейстера

 

И.

 

С.

 

Іиклашевскаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

г.

И.

 

Н.

 

Каргопольцева

 

5

 

р.;

 

отъ

 

преподавателя

 

духовнаго

 

училища
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В.- А.

 

Образцова

 

3

 

р.;

 

отъ

 

преподавателя

 

духовнаго

 

училища

 

Д.

Н.

 

Жежеленко

 

3

 

р.;

 

отъ

 

купца

 

П.

 

Филиппова

 

5

 

р.;

 

отъ

 

препода-

вателя

 

семинарі

 

и

 

Г.

 

И.

 

Маркевича

 

5

 

р.;

 

отъ

 

г.

 

директора

 

народ-

ныхъ

 

училищъ

 

А.

 

I.

 

Малевинскаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

священниковъ:

 

Ан-

дрея

 

Антоньева

 

3

 

р.;

 

Петра

 

Лонгинова

 

3

 

р.;

 

Алексія

 

Василенко

3

 

р.;

 

Григорія

 

Гладкаго

 

3

 

р.;

 

Михаила

 

Запорожскаго

 

3

 

р.;

 

Сѵмео-

на

 

Раевскаго

 

3

 

р.;

 

Георгія

 

Татарчевскаго

 

3

 

р.;

 

Гаврінла

 

Андрее-

ва

 

3

 

р.;

 

Петра

 

Филиппова

 

3

 

р.;

 

Платона

 

Данилова

 

3

 

руб.;

 

Павла

Хицунова

 

4

 

р.;

 

[оанна

 

Кретинина

 

5

 

р.;

 

отъ

 

протоіерея

 

о.

 

Іоанна

Левандовскаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

М.

 

М.

 

Владимірова

 

3

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Сѵ-

соя

 

Бошнякова

 

5

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Лошакова

 

3

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Даніи-

ла

 

Немчинова

 

3

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Григорія

 

Волошинова

 

3

 

руб.;

 

отъ

•діакона

 

П.

 

Голубова

 

1

 

р.;

 

отъ

 

учителя

 

Д.

 

П.

 

Красницкаго

 

1

 

р.;

отъ

 

свящ.

 

Николая

 

Мураховскаго

 

2

 

р;

 

отъ

 

свящ.

 

Лазаря

 

Калафа-

това

 

2

 

р.

 

отъ

 

протоіерея

 

Порфпрія

 

Базарянинова

 

2

 

р.;

 

отъ

 

г.

 

И

В.

 

Ващинскаго

 

5

 

р.;

 

отъ

 

А.

 

Е.

 

ІНулетичъ

 

3

 

р.;

 

отъ

 

0.

 

В.

 

Ѳедоро-

вой

 

3

 

р.;

 

отъ

 

преподавателя

 

семинаріи

 

В.

 

П.

 

Сахарова

 

5

 

р.;

 

отъ

свящ.

 

Петра

 

Барышиольскаго

 

5

 

руб ;

 

отъ

 

свящ.

 

Ѳеодора

 

Смород-

скаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

о.

 

ректора

 

семинаріи,

 

протоіерея

 

Михаила

 

Разно-

горскаго

 

10

 

]>:,

 

отъ

 

I.

 

В.

 

Шафермана

 

3

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Саввы

 

Пет-

рова

 

150

 

р.;

 

отъ

 

преподавателя

 

духовнаго

 

училища

 

0.

 

Р.

 

Красно

кутскаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

П.

 

И.

 

Чубакова

 

1

 

р,;

 

отъ

 

И.

 

В.

 

Викторовскаго

1

 

р.;

 

отъ

 

свищ.

 

Іоанна

 

Чернаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Порфирія

 

Нем-

чинова

 

5

 

р.;

 

отъ

 

преподавателя

 

семинаріи

 

С.

 

Д.

 

Ѳеодосьева

 

3

 

р.;

отъ

 

свящ.

 

Алексія

 

Стукановскаго

 

5

 

р.;

 

отъ

 

г.

 

смотрителя

 

духов-

наго

 

училища

 

0.

 

И.

 

Россинскаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

свящ.

 

Василія

 

Лотоц-

каго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

врача

 

семинарской

 

больницы

 

Д,

 

Е.

 

Вышелесскаго

5

 

р.;

 

отъ

 

преподавателей

 

семинаріи:

 

И.

 

Н.

 

Левицкаго

 

3

 

р.;

 

Д.

 

I.

Середннскаго

 

3

 

р.;

 

Г.

 

А.

 

Соколова

 

3

 

р.

 

и

 

В.

 

Н.

 

Тацентова

 

3

 

р

СОДЕРЖАШЕ.

 

I.— Высочайшее

 

соизволеніе;

 

Й.

 

—Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

Синода;

 

III. — О

 

времени

 

говѣнія

 

воспитанницъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

учи-

лищъ;

 

IT. —Епархіальныя

 

извѣстія;

 

Т. — Отъ

 

Екатеринославскаго

 

епархіальнаго
книжнаго

 

склада;

 

YL— Отъ

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

 

"VII. — Отъ
Кирилло-Меѳодіевск.

 

Братства.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ,

   

1-го

 

мая

 

1887

 

года.

 

Цензоръ,

 

протоіерей

Петръ

   

Катрановъ.



ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ШРШІЬШ

 

ВЪД 0M0CT1

1-го

 

Мая

      

№

 

9

   

1887

 

года.

Гооударстіеннаі
БИБЛИОТЕКА

СССР

«■

 

»■

 

и.

 

шш

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

СШОТІЙ

 

ЮБИЛЕЙ

 

ГОРОД!

 

ВШВИШОШВА

(9

 

мая

 

1887

 

года)

 

*).

Екатеринославская

 

епархія.

Предполагая

 

въ

 

день

 

столѣтняго

 

юбилея

 

города

 

сообщить

краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

за

 

истек-

шій

 

періодъ

 

ея

 

существованія,

 

мы

 

думаемъ

 

коснуться:

 

1)

времени

 

и

 

причинъ

 

ея

 

возникновенія,

 

а

 

также

 

различныхъ

измѣненій

 

въ

 

составѣ

 

епархіи;

 

2)

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

какое

значеніе

 

имѣла

 

она

 

въ

 

первое

 

время

 

своего

 

существованія

и

 

что

 

сдѣлано

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

и

 

духовенствомъ

въ

 

тоже

 

время,

 

а

 

также

 

какую

 

услугу

 

христіанству

 

и

 

рус-

скому

 

государству

 

оказали

 

монастыри

 

Екатеринославской

епархіи,

 

при

 

чемъ

 

сообіпимъ

 

краткую

 

исторію

 

каждаго

 

изъ

нихъ

 

и

 

скажемъ

 

объ

 

ея

 

епископахъ;

 

3)

 

времени

 

возникно-

венія

 

и

 

выдающихся

 

событія

 

изъ

 

жизни

 

духовно-учебныхъ

заведеній

 

г.

 

Екатеринослава:

 

семинаріи,

 

мужскаго

 

училища

и

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

при

 

чемъ

 

скажемъ

 

о

выдающихся

 

дѣятеляхъ

 

этихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

числѣ

учащихся

 

и

 

проч.

 

4)

 

преимущественной

 

деятельности

 

епар-

хіальнаго

 

начальства

 

и

 

духовенства

 

въ

 

ближайшее

 

къ

 

намъ

См.

 

Nf

 

8

 

Епарх.

 

Вѣд.



время

 

и

 

5)

 

исторіи

 

церквей

 

г.

 

Екатеринослава,

 

Екатерино*

славской

 

консисторіи

 

и

 

попечительства,

 

числа

 

церквей,

священнослужителей,

 

монапгествующихъ

 

въ

 

епархіи

 

къ

 

1

января

 

1887

 

года

 

и

 

другихъ

 

соприкосновенныхъ

 

предметовъ.

1.

Обширныя

 

степи

 

южной

 

Россіи

 

въ

 

1-й

 

половинѣ

 

XYIII

 

вѣка

много

 

страдали

 

отъ

 

постоянныхъ

 

набѣговъ

 

крымскихъ

 

та-

таръ.

 

Казаки

 

не

 

были

 

спокойнѣе.

 

Русское

 

правительство

было

 

постоянно

 

занято

 

мыслію

 

о

 

защитѣ

 

южныхъ

 

окраинъ

государства

 

отъ

 

татаръ

 

и

 

казаковъ.

 

Во

 

2-й

 

половинѣ

 

XVIII

вѣка

 

настаетъ

 

поворотъ

 

къ

 

лучшему.

 

Въ

 

царствованіе

 

Ели-

саветы

 

Петровны,

 

въ

 

1752

 

году,

 

въ

 

заднѣпровскомъ

 

краю

поселились

 

Сербы,

 

приіпедшіе

 

сюда

 

подъ

 

начальствомъ

 

Ивана

Самойловича

 

Хорвата.

 

Мѣста

 

для

 

поселенія

 

были

 

указаны

Сербамъ

 

русскимъ

 

правите льствомъ.

 

Сербы

 

построили

 

нѣсколь-

ко

 

крѣпостей,

 

изъ

 

которыхъ

 

Оолѣе

 

важныя:

 

Новомиргород-

ская

 

и

 

Елисаветовская

 

(впослѣдствіи

 

городъ

 

Елисаветградъ).

Земля,

 

на

 

которой

 

поселились

 

Сербы,

 

получила

 

названіе

Новой

 

Сербіи.

 

Для

 

производства

 

крѣпостныхъ

 

работъ

 

и

 

для

защиты

 

вновь

 

построенныхъ

 

здѣсь

 

крѣпостей

 

сюда

 

былъ

присланъ

 

малороссійскій

 

полкъ.

 

Образовалось,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

военное

 

поселеніе

 

изъ

 

Сербовъ

 

и

 

малороссійскихъ

 

ка-

заковъ.

 

Такъ

 

какъ

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

были

 

православные,

 

то

вмѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

поселеніемъ

 

здѣсь

 

начинаютъ

 

строиться

 

пра-

вославный

 

церкви.

 

Съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

слободъ

 

и

 

коли-

чество

 

церквей

 

доляіно

 

было

 

увеличиваться.

 

Новая

 

Сербія

до

 

1756

 

года

 

была

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

Еіевскаго

 

митропо-

лита;

 

въ

 

1756

 

году

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

она

 

подчинена

вѣдѣнію

 

епископа

 

Переяславскаго

 

(Полтав.

 

губ.)

 

и

 

раздѣле--

на

   

на

 

протопопіи,

   

коихъ

   

было

   

вначалѣ

   

3.

   

По

 

примѣру
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Хорвата

 

въ

 

1753

 

году,

 

съ

 

позволенія

 

Императрицы

 

Ели-

саветы,

 

поселились

 

въ

 

степяхъ

 

южной

 

Россіи

 

сербы

 

ПІе-

вичъ

 

и

 

Прерадовичъ

 

(по

 

рѣкамъ

 

Донцу

 

и

 

Лугани).

 

Мѣст-

ность

 

эта

 

получила

 

названіе

 

Славяно-Сербіи

 

и

 

въ

 

церков-

номъ

 

отношеніи

 

находилась

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

архіереевъ

Бѣлгородскихъ.

 

Екатерина

 

II,

 

вступивши

 

на

 

престолъ,

 

по-

ручила

 

особой

 

коммиссіи

 

составить

 

проэктъ

 

устройства

 

Но-

вой

 

Серии.

 

Еоммиссія,

 

представивъ

 

проэктъ

 

устройства

новаго

 

края,,

 

пришла,

 

между

 

прочимъ,

 

къ

 

той

 

мысли,

 

чтобы

весь

 

новозаселенный

 

край

 

назвать

 

русскою

 

губерніею —Ека-

терининскою

 

или

 

Екатеринославскою.

 

Проэктъ

 

былъ

 

утверж-

денъ,

 

но

 

губернія

 

была

 

названа

 

Новороссійскою

 

(а

 

не

 

Ека-

теринославскою).

 

Это

 

было

 

въ

 

1764

 

году.

 

Въ

 

составъ

 

новой

губерніи

 

вошло

 

обширное

 

пространство

 

Новороссійскаго

 

края

и

 

часть

 

теперешнихъ

 

губерній

 

Харьковской

 

и

 

Полтавской.

Въ

 

1775

 

году

 

Новороссійская

 

губернія

 

раздѣлена

 

была

 

на

двѣ

 

части:

 

западную

 

съ

 

прежнимъ

 

названіемъ — Новороссій-

ской

 

и

 

восточную

 

подъ

 

названіемъ

 

Азовской

 

3 )-

 

Причиною

раздѣленія

 

одной

 

губерніи

 

на

 

двѣ

 

были

 

необыкновенные

 

ус-

пѣхи

 

русскаго

 

оружія

 

во

 

время

 

первой

 

турецкой

 

войны,

которые

 

совершенно

 

измѣнили

 

положеніе

 

дѣлъ

 

на

 

югѣ

 

Рос-

сия.

 

По

 

Кучукъ-Кайнарджійскому

 

миру

 

Ерымъ

 

былъ

 

при-

знанъ

 

независимымъ

 

отъ

 

Турціи;

 

другими

 

словами:

 

онъ

 

былъ

поставленъ

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

Россіи.

 

На

 

югѣ

 

Россія

 

стала

твердою

 

ногою.

 

Вотъ

 

почему

 

и

 

запорожская

 

сѣчь

 

не

 

могла

долго

 

существовать.

 

Она

 

была

 

уничтожена

 

въ

 

1775

 

году.

Такимъ

 

образомъ

 

Екатерина

 

II

 

свободно

 

могла

 

думать

 

объ

утвержденіи

   

православія

 

на

 

югѣ

 

Россіи.

 

Великимъ

   

ея

 

дѣ-

')

 

Въ

 

составъ

 

Азовской

 

губ.

 

вошла

 

большая

 

часть

 

нынѣшней

 

Екатерино-
славской

 

губ.:

 

Екатеринославъ

 

первый,

 

Новоселида

 

(Новомосковскъ),

 

Павлоградъ,
Маріуполь,

 

Александровская

 

крѣпость

 

съ

 

городомъ

 

Александровскомъ,

 

Керчь,
Эниколь,

 

Таганрога,

 

Ростовъ,

 

Азовъ,

 

Нахичевань,

 

Черкаскъ,

 

Бахмутъ,

 

Торъ
(теперь

 

Славянскъ)

 

и

 

Константиноградъ.
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ломъ

 

для

 

благоустройства

 

южнаго

 

края

 

было

 

основаніе

 

Ека-

теринославской

 

епархіи — 9

 

сентября

 

1775

 

года.

Названіе

 

„Екатеринославской"

 

не

 

сразу

 

утвердилось

 

за

нашей

 

епархіей.

По

 

указу

 

Екатерины

 

II

 

она

 

называлась

 

Славянскою

 

и

Херсоно-Таврическою.

 

Первый

 

епископъ,

 

Евгеній

 

Булгарисъ

жилъ

 

въ

 

городѣ

 

Полтавѣ — въ

 

Крестовоздвиж,енскомъ

 

мона-

стырѣ.

 

Предполагали

 

перенести

 

внослѣдствіи

 

архіепископ-

скую

 

каѳедру

 

въ

 

городъ

 

Славянскъ,

 

который

 

думали

 

осно-

вать

 

на

 

мѣстѣ

 

разрушенной

 

запорожской

 

сѣчи.

 

Но

 

эти

предположенія

 

не

 

сбылись.

 

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

обширная

Новороссійская

 

и

 

Азовская

 

губерніи,

 

вошедшія

 

въ

 

составъ

Херсонской

 

и

 

Славянской

 

епархіи,

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

11

духовныхъ

 

правленій,

 

которымъ

 

были

 

подчинены

 

всѣ
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церквей,

 

существовавшихъ

 

въ

 

этой

 

епархіи.

Различныя

 

административныя

 

перемѣны;

 

бывшія

 

причиною

новыхъ

 

событій,

 

должны

 

были

 

отразиться

 

и

 

на-

 

судьбѣ'

 

но-

вой

 

епархіи.

 

Въ

 

1783

 

году

 

Крымъ

 

былъ

 

присоединенъ

 

къ

Россіи.

 

Всѣ

 

обширныя

 

владѣнія

 

крымскихъ

 

хановъ

 

перешли

во

 

власть

 

Россіи.

 

Заботясь

 

о

 

вновь

 

присоединенномъ

 

краѣ,

который

 

не

 

безъ

 

основанія

 

Екатерина

 

II

 

цѣнила

 

весьма

высоко,

 

который,

 

по

 

ея

 

мнѣнію,

 

могъ

 

сдѣлаться

 

центромъ

промышленности,

 

торговли

 

и

 

даже

 

образованія

 

южной

 

Рос-

сіи,

 

Екатерина

 

II,

 

по

 

мысли

 

Потемкина,

 

открыла

 

на

 

югѣ

Россіи

 

Екатеринославское

 

намѣстничество,

 

подчиненное

 

По-

темкину

 

же

 

(въ

 

апрѣлѣ

 

1784

 

года).

 

Резиденціею

 

намѣст-

ника

 

былъ

 

назначенъ

 

городъ

 

Кременчугъ,

 

гдѣ

 

были

 

помѣ-

щены

 

и

 

присутствешгая

 

мѣста

 

всего

 

намѣстничества.

 

По-

темкинъ

 

былъ

 

назначенъ

 

губернаторомъ

 

Екатеринославскимъ,

Саратовскимъ

 

и

 

Астраханскимъ.

 

Открытіе

 

Екатеринослав-

скаго

 

намѣстничёства

 

повело

 

за

 

собою

 

уничтожеяіе

 

губерній

Новороссійской

  

и

 

Азовской.

 

Это

 

повліяло

 

и

 

на

 

епархіи.

 

28
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ноября

 

1786

 

года

 

архіепископъ

 

Амвросій,

 

назначенный

 

въ

Екатеринославское

 

намѣстничество,

 

получилъ

 

титулъ

 

архі-

епископа

 

Екатеринославскаго

 

и

 

Херсонесо

 

-

 

Таврическаго.

Славянская

 

епархія

 

была

 

измѣнена

 

въ

 

Екатеринославскую.

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

эта

 

епархія

 

увеличилась

 

въ

 

своихъ

предѣлахъ,

 

именно:

 

со

 

смертію

 

митрополита

 

Игнатія

 

(16-го

февраля

 

1786

 

года),

 

крымскіе

 

и

 

маріупольскіе

 

греки

 

также

были

 

подчинены

 

вѣдѣнію

 

Екатеринославскаго

 

архіепископа.

По

 

ясскому

 

миру

 

1791

 

года

 

Россія

 

пріобрѣла

 

отъ

 

Турціи

пространство

 

отъ

 

Дуная

 

до

 

Днѣпра,

 

нижнее

 

теченіе

 

рѣкъ

Буга,

 

Днѣстра

 

и

 

Днѣпра.

 

Всѣ

 

новопріобрѣтенныя

 

мѣста,

которыя

 

скоро

 

начали

 

заселяться

 

(напр.

 

Одесса,

 

основанная

на

 

мѣстѣ

 

татарской

 

деревни

 

Гаджи-Бей)

 

были

 

подчинены

власти

 

Екатеринославскаго

 

архіепископа.

Смерть

 

Потемкина

 

и

 

Екатерины

 

II

 

имѣла

 

также

 

чрезвы-

чайное

 

вліяніе

 

на

 

судьбу

 

Екатеринославской

 

епархіи,

 

какъ

и.

 

на

 

судьбу

 

Екатеринослава.

 

По

 

волѣ

 

Императора

 

Павла

I,

 

12

 

декабря

 

1796

 

года

 

Екатеринославскимъ

 

архіеписко-

памъ

 

предписано

 

называться

 

Новороссійскими

 

и

 

Днѣпров-

скими.

 

21

 

декабря

 

1797

 

года

 

архіепископамъ

 

Екатерино-

славскимъ

 

было

 

предписано

 

жить,

 

вмѣсто

 

Полтавы,

 

въ

 

не-

значительномъ

 

г.

 

Новомиргородѣ,

 

въ

 

казенномъ

 

домѣ,

 

ко-

торый

 

до

 

того

 

времени

 

занималъ

 

генералъ

 

Теккелій.

 

Въ

началѣ

 

1798

 

года

 

митрополитъ

 

Екат.

 

Гавріилъ

 

переселился

на

 

лштельство

 

въ

 

Новомиргородъ,

 

куда

 

были

 

переведены

семинарія

 

и

 

консисторія.

 

Преемникъ

 

Гавріила

 

Преосвящен-

ный

 

Аѳанасій

 

(съ

 

1799

 

года)

 

жилъ

 

тамъ

 

же

 

и

 

носилъ

 

ти-

тулъ

 

только

 

епископа.

Царствованіе

 

Александра

 

I

 

было

 

началомъ

 

новой

 

эры

для

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

Въ

 

день

 

коронованія,

 

15

сентября

 

1801

 

года,

 

Александръ

 

I

 

возвелъ

 

Новороссійскаго

епископа

 

въ

 

санъ

 

архіепископа.

 

Въ

 

1802

 

году

 

Новороссій-
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екая

 

губернія

 

раздѣлена

 

на

 

три

 

губерніи:

 

Екатеринослав-

скую,

 

Николаевскую

 

(въ

 

1803

 

году

 

переименована

 

въ

 

Хер-

сонскую)

 

и

 

Таврическую.

 

Епископы

 

получили

 

названіе

 

Ека-

твринославскій,

 

Херсонскт

 

и

 

Таврическій

 

и

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣніи

находились

 

всѣ

 

три

 

губерніи.

 

По

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

(4-го

декабря

 

1804

 

г.)

 

предписано

 

архіерейскую

 

каѳедру

 

пере-

нести

 

въ

 

городъ

 

Екатеринославъ,

 

архіерею

 

жить

 

въ

 

губер-

наторскомъ

 

домѣ

 

и

 

смежныхъ

 

съ

 

нимъ

 

сосѣднихъ

 

домахъ.

Предписано

 

было

 

отвести

 

для

 

архіерейскаго

 

дома

 

60

 

десят.

земли,

 

рыбныя

 

ловли

 

и

 

мельницы.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Екатери-

нославской

 

епархін

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

монастыря,

 

то

 

Св.

Синодъ

 

приказалъ

 

Новогригорьевскую

 

пустынь

 

(Херсонской

губерніи)

 

обратить

 

во

 

второклассный

 

монастырь

 

съ

 

перене-

сеніемъ

 

туда

 

штата

 

изъ

 

Бизюкова

 

монастыря

 

! )

 

(Смоленской

губерніи),

 

назвать

 

Григоріевскимъ

 

-

 

Бизюковымъ

 

монасты-

ремъ

 

и

 

подчинить

 

его

 

вѣдѣнію

 

Екатеринославскаго

 

архіерея

(указъ

 

4

 

декабря

 

1804

 

года).

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

указа

 

архи-

пастырь

 

Аѳанасій

 

въ

 

1804

 

году

 

переѣхалъ

 

въ

 

Екатерино-

славъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

сюда

 

была

 

переведена

 

консисторія

и

 

семинарія

 

(изъ

 

Новомиргорода).

Екатеринославская

 

епархія

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

посте-

пенно

 

сокращается.

 

Съ

 

учрежденіемъ

 

(12

 

апрѣля

 

І795

 

г.)

Подольской

 

и

 

Брацлавской

 

епархіи

 

вся

 

югозападная

 

часть

Екатеринославской

 

епархіи

 

вошла

 

въ

 

составъ

 

этой

 

епархіи.

Послѣ

 

открытія

 

(16

 

октября

 

1799

 

года)

 

Слободско-Украин-

ской

 

и

 

Харьковской

 

епархіи

 

отъ

 

Екатеринославской

 

епархіи

отдѣлилась

 

ея

 

восточная

 

часть — лежавшая

 

за

 

Павлоград-

сішмъ

 

и

 

Бахмутскимъ

 

уѣздами.

 

Съ

 

учрежденіемъ

 

Полтав-

ской

 

и

 

Переяславской

 

епархіи

 

(17

 

декабря

 

1803

 

года)

 

Ека-

теринославская

 

епархія

 

сократилась

  

еще

 

болѣе:

 

въ

 

составъ

')

 

Бизюковъ

 

монастырь

 

находится

 

въ

 

90

 

верстахъ

 

отъ

 

Херсона

 

и

 

въ

 

17

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

Берислава,

 

на

 

ііравомъ

 

берегу

 

Днѣпра.
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Полтавской

 

епархіи

 

вошла

 

сѣверная

 

часть

 

Екатеринослав-

ской

 

епархіи.

 

Въ

 

1813

 

году

 

(21-го

 

августа)

 

была

 

открыта

Кишиневская

 

и

 

Хотинская

 

епархія,

 

въ

 

составъ

 

которой

вошла

 

часть

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

отъ

 

юяшаго

 

Буга

до

 

Днѣпра.

 

Побужденіемъ

 

къ

 

основанію

 

новой

 

епархіи

(Кишиневской

 

и

 

Хотинской),

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

указа

 

Св.

Синода,

 

между

 

прочимъ.

 

послужила

 

чрезвычайная

 

обшир-

ность

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

Послѣднее

 

измѣненіе

 

въ

составѣ

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

последовало

 

съ

 

учреж-

деніемъ

 

въ

 

1837

 

году

 

епархіи

 

Херсонской

 

и

 

Одесской,

 

въ

составъ

 

которой

 

вошла

 

также

 

часть

 

Екатеринослав.

 

епархіи.

Только

 

въ

 

1837

 

году

 

Екатеринославская

 

епархія

 

полу-

чила

 

свой

 

теперешній

 

видъ.

 

По

 

докладу

 

Св.

 

Синода ;

 

утвер-

жденному

 

Императоромъ

 

Николаемъ

 

I,

 

Херсонская

 

и

 

Тав-

рическая

 

губерніи

 

были

 

отдѣлены

 

въ

 

епархіальномъ

 

отно-

шеніи,

 

для

 

нихъ

 

былъ

 

назначенъ

 

особый

 

архіерей

 

съ

 

на-

званіемъ

 

Херсонскаго

 

и

 

Таврическаго;

 

пребываніе

 

онъ

 

дол-

женъ

 

былъ

 

имѣть

 

въ

 

Одессѣ

 

и

 

епархія

 

была

 

включена

 

въ

составъ

 

второклассныхъ:

 

Екатеринославская

 

епархія

 

при-

числена

 

къ

 

3-хъ

 

класснымъ

 

и

 

ея

 

епископу

 

присвоено

 

на-

зываться

 

„Екатеринославскимъ

 

и

 

Таганрогскимъ",

 

съ

 

пре-

бываніемъ

 

епископовъ

 

въ

 

Екатеринославѣ.

 

Замѣчательно,

что

 

докладъ

 

Св.

 

Синода

 

былъ

 

утвержденъ

 

Николаемъ

 

Пав-

ловичемъ

 

9

 

мая

 

1837

 

года

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

день

юбилея

 

города

 

мы

 

празднуемъ

 

50-ти

 

лѣтній

 

юбилей

 

нашей

епархіи

 

въ

 

ея

 

теперешнемъ

 

видѣ.

 

Изъ

 

вышесказаннаго,

 

от-

носительно

 

различныхъ

 

измѣненій

 

въ

 

составѣ

 

Екатерино-

славской

 

епархіи,

 

уже

 

видно,

 

что

 

предѣлы

 

ея

 

въ

 

первое

время

 

были

 

гораздо

 

обширнѣе,

 

а

 

въ

 

послѣдующее

 

— сокра-

щались.

 

Въ

 

первое

 

время

 

своего

 

существованія

 

Екатерино-

славская

 

епархія

 

занимаіа

 

огромное

 

пространство,

 

ограни-

ченное

 

на

 

сѣверѣ

 

городами

   

Харьковомъ

 

и

 

Полтавою,

 

а

 

на



,
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югѣ— Чернымъ

 

и

 

Азовскимъ

 

морями;

 

въ

 

нее

 

входила

 

Ку-

банская

 

область,

 

а

 

по

 

правую

 

сторону

 

Днѣпра — простран-

ство

 

отъ

 

города

 

Чигирина

 

(на

 

югѣ

 

Кіевской

 

губ),

 

и

 

Каме-

нецъ

 

Подольска.

 

Такъ,

 

естественяымъ

 

путемъ,

 

вслѣдствіе

увеличенія

 

народонаселенія,

 

распространенія

 

церквей,

 

упо-

рядоченія

 

южной

 

части

 

Россіи,

 

составъ

 

Екатеринославской

епархіи

 

измѣнялся.

Предъ

 

учрежденіемъ

 

Екатеринославской

 

епархіи

 

положе-

ніе

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

которыя

 

вошли

 

въ

 

составъ

 

ея,

 

требо-

вало

 

особыхъ

 

заботъ

 

со

 

стороны

 

правительства.

 

Разнообра-

зіе

 

народонаселенія,

 

вліяніе

 

католической

 

пропаганды,

 

ре-

лигіозный

 

фанатизмъ

 

мусульманъ

 

(особенно

 

въ

 

Крыму),

расколъ,

 

нашедшій

 

для

 

себя

 

въ

 

Новороссіи

 

плодотворную

почву

 

и

 

многочисленныхъ

 

послѣдователей,

 

масса

 

бѣглыхъ,

безпаспортныхъ

 

и

 

даже

 

государственныхъ

 

преступниковъ, —

все

 

это

 

были

 

причины

 

настолько

 

важныя,

 

что

 

русское

 

пра-

вительство

 

естественно

 

должно

 

было

 

позаботиться

 

о

 

распро-

страненіи

 

и

 

утверждены

 

религіозно-нравственныхъ

 

основъ

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

которыя

 

составляли

 

южную

 

часть

Россіи.

 

Нравственная

 

и

 

религіозная

 

неустойчивость

 

народо-

населенія

 

этого

 

края

 

должна

 

была

 

весьма

 

тяжело

 

отзываться

и

 

на

 

гражданскомъ

 

порядкѣ.

 

Вотъ

 

почему,

 

вслѣдъ

 

за

 

окон-

чаніемъ

 

1-й

 

турецкой

 

войны,

 

правительство

 

озаботилось

 

от-

крытіемъ

 

здѣсь

 

епархіи.

 

Задача

 

учрежденія

 

епархіи

 

была

чрезвычайно

 

важная.

 

Она'

 

должна

 

была:

 

а)

 

положить

 

здѣсь

твердое

 

основаніе

 

господству

 

православной

 

вѣры;

 

б)

 

распро-

странить

 

и

 

утвердить

 

здѣсь

 

.

 

высокія

 

религіозно-нравствен-

ныя

 

начала

 

св.

 

вѣры;

 

в)

 

подорвать

 

значеніе

 

существовав-

шихъ

 

здѣсь

 

другихъ

 

вѣроисповѣданій;

 

и

 

г)

 

положить

 

проч-

ное

 

начало

 

русской

 

гражданственности

 

или

 

помочь

 

обрусѣ-
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нію

 

края.

 

Безспорно,

 

эти

 

задачи,

 

выпавшія

 

на

 

долю

 

вновь

учрежденной

 

епархіи,

 

были

 

велики.

 

Исполненіе

 

Шъ

 

требо-

вало

 

и

 

высокаго

 

нравственнаго

 

развитія,

 

и

 

политическаго

такта,

 

и

 

необходимой

 

энергіи.

 

Насколько

 

достигнуты

 

задачи,

поставленныя

 

начальству

 

и

 

духовенству

 

славянской,

 

а

 

по-

томъ

 

Екатеринославской

 

епархіи,

 

мы

 

постараемся

 

объяснить

и

 

подкрѣпить

 

фактами.

Первыя

 

дѣйствія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

духовенства.

Открытіе

 

новой

 

епархіи

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

православ-

ная

 

религія

 

занимала

 

чуть

 

ли

 

не

 

послѣднее

 

мѣсто,

 

требо-

вало

 

прежде,

 

всего

 

ревностныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

трудномъ

 

по-

прищѣ

 

распространенія

 

христіанской

 

религіи

 

и

 

борьбы

 

съ

врагами

 

ея.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

епархіальное

 

начальство

 

въ

первое

 

время

 

вызывало

 

духовенство

 

изъ

 

епархій:

 

Кіевской,

Переяславской,

 

Бѣлгородскоп

 

и

 

Воронежской.

 

Другою

 

важ-

ною

 

заботою

 

архіереевъ

 

было

 

устройство

 

монастырей

 

и

церквей.

Монастыри

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Кто

 

знакомъ

 

съ

 

исторіею

 

Россіи,.тотъ

 

знаетъ,

 

какую

 

ве-

ликую

 

услугу

 

распространенію

 

православія

 

и

 

просвѣщенія

.оказали

 

русскіе

 

монастыри.

 

Они

 

возникали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вод-

вореніемъ

 

св.

 

вѣры,

 

поддерживали

 

ее

 

и

 

были,

 

такъ

 

сказать,

сокровищницами,

 

откуда

 

монашество

 

широкою

 

рукою

 

раз-

давало

 

блага

 

духовно-нравственнаго

 

развитія.

 

Монастыри,

поэтому,

 

являются

 

весьма

 

важными

 

пособниками

 

развитія

русскаго

 

народа.

 

Наша

 

Екатеринославская

 

епархія

 

никогда

не

 

была

 

особенно

 

богата

 

монастырями,

 

но

 

это-то,

 

самое

 

вы-

соко

 

ставитъ

 

въ

 

нашихъ

 

глазахъ

 

заслуги

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

которые

 

существовали

 

и

 

теперь

 

существуютъ

 

въ

 

епархіи.

Самый

 

старѣйшій

 

монастырь

 

Екатеринославской

 

епархіи—

Самарскій.

   

Онъ

 

основанъ

   

въ

 

концѣ

   

ХУІ

 

вѣка

   

монахомъ



246

Паисіемъ,

 

который

 

происходилъ

 

изъ

 

волоховъ.

 

Нисколько

разъ

 

монастырь

 

подвергался

 

раззоренію

 

отъ

 

поляковъ

 

и

 

та-

таръ,

 

а

 

иногда

 

и

 

отъ

 

казаковъ,

 

которые

 

не

 

хотѣли

 

отда-

вать

 

его

 

цѣлымъ

 

въ

 

руки

 

враговъ.

 

Благодаря

 

энергіи

 

своихъ

настоятелей,

 

усердію

 

кошевыхъ

 

атамановъ

 

(запорожской

 

сѣ-

чи),

 

монастырь

 

снова

 

возникала

 

изъ

 

развалинъ.

 

Въ

 

XVIII

вѣкѣ

 

особенно

 

щедры

 

были

 

казаки

 

для

 

монастыря:

 

онъ

 

по-

лучилъ

 

отъ

 

кошевыхъ

 

атамановъ

 

дачи,

 

хутора,

 

пчельники,

мельницы,

 

пастбища

 

для

 

скота

 

и

 

даже

 

крестьянъ,

 

селив-

шихся

 

вблизи

 

монастыря,

 

обработывавшихъ

 

его

 

земли

 

и

чрезъ

 

это

 

становившихся

 

въ

 

полную

 

зависимость

 

отъ

 

мона-

стыря.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

монастырь

 

оказалъ

 

много

 

весьма

важныхъ

 

услугъ

 

и

 

казакамъ,

 

а

 

впослѣдствіи

 

(съ

 

уничтоже-

ніемъ

 

сѣчи)

 

и

 

русскому

 

государству.

 

Онъ

 

служилъ

 

прію-

томъ

 

для

 

тѣхъ

 

русскихъ

 

плѣнныхъ,

 

которыхъ

 

казаки

 

отби-

вали

 

у

 

татаръ,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

плѣнныхъ

 

татаръ,

 

которые

иногда

 

обращались

 

въ

 

христіанство

 

и

 

оставались

 

на

 

жи-

тельство

 

въ

 

Россіи.

 

Монастырь

 

во

 

дни

 

бѣдъ

 

былъ

 

пріютомъ

для

 

всѣхъ

 

страдавщихъ;

 

туда

 

шли

 

многочисленные

 

толпы

богомольцевъ

 

для

 

облегченія

 

своихъ

 

страданій.

 

Во

 

дни

 

нуж-

ды,

 

монастырь

 

приходилъ

 

на

 

помощь

 

казакамъ

 

запорожской

сѣчи,

 

давая

 

.имъ

 

хлѣбъ

 

и

 

деньги

 

въ

 

большихъ

 

размѣрахъ.

Но

 

вотъ

 

запорожская

 

сѣчь

 

была

 

уничтожена

 

(1775

 

года).

Положеиіе

 

монастыря

 

сразу

 

измѣнилось

 

къ- худшему,

 

мона-

стырь

 

лишился

 

своихъ

 

щедрыхъ

 

покровителей

 

и

 

храбрыхъ

защитниковъ.

 

Монастырю

 

даже

 

угрожала

 

большая

 

опас-

ность — быть

 

закрытымъ

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

его

 

церковь

пришла

 

въ

 

крайній

 

унадокъ.

 

Греческій

 

митрополитъ

 

Игнатій,

жившій

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ,

 

сооб-

щилъ

 

Екатеринославскому

 

архіепископу

 

Амвросію

 

о

 

ветхо-

сти

 

монастырской

 

церкви.

 

Настоятелемъ

 

монастыря

 

былъ

Ѳеофанъ,

 

отличавшійся

 

чрезвычайною

 

энергіею.

 

Оъ

 

помощію
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Кирилла

 

Тарновскаго

 

Ѳеофанъ

 

постррилъ

 

въ

 

монастырѣ,

вмѣсто

 

деревянной,

 

каменную

 

церковь,

 

освященную

 

въ

1787

 

году.

 

Кромѣ

 

этой

 

церкви

 

Ѳеофанъ

 

построилъ

 

еще

 

двѣ

церкви

 

въ

 

селахъ,

 

принадлежавшихъ

 

монастырю.

 

По

указу

 

1786

 

года

 

Самарскому

 

монастырю

 

угрожала

 

опасность

быть

 

закрытымъ

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

монастырей.

 

Энергичный

Ѳеофанъ

 

своими

 

письмами

 

къ

 

Потемкину

 

и

 

преосвященному

Амвросію

 

отстоялъ

 

существованіе

 

монастыря.

 

Ему

 

же

 

мо-

настырь

 

былъ

 

обязанъ

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

сохранилъ

 

свои

 

села

и

 

земли,

 

которыя

 

были

 

отобраны

 

у

 

другихъ

 

монастырей,

вслѣдствіе

 

указа

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II

 

(отъ

 

10

 

апрѣ-

ля

 

1786

 

года).

 

Отъ

 

монастыря

 

уже

 

были

 

отобраны

 

села

 

и

земли,

 

но

 

затѣмъ

 

снова

 

возвращены

 

ему

 

и

 

оставались

 

во

владѣніи

 

монастыря

 

до

 

1794

 

года

 

*).

 

Конечно

 

достигнуть

всѣхъ

 

указанныхъ

 

цѣлей,

 

стоило

 

не

 

мало

 

хлопотъ

 

Ѳеофилу,

но

 

онъ

 

находилъ

 

еще

 

возможнымъ

 

удѣлять

 

время

 

на

 

другія

заботы:

 

во

 

время

 

2-й

 

войны

 

съ

 

Турціею

 

онъ

 

доставлялъ

войску

 

провіантъ:

 

хлѣбъ,

 

крупу

 

и

 

проч.

 

Заботы

 

Ѳеофана

 

о

монастырѣ

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

преосвященный

 

Ам-

вросій

 

отказался

 

отъ

 

мысли

 

строить

 

новый

 

монастырь,

 

вбли-

зи

 

Екатеринослава,

 

для

 

жительства

 

Екатеринославскихъ

 

ар-

хіереевъ.

 

Самарскій

 

монастырь

 

былъ

 

сдѣланъ

 

загороднымъ

домомъ

 

Екатеринославскихъ

 

архіереевъ

 

и

 

доселѣ

 

остается

тѣмъ

 

же.

Въ

 

главной

 

этого

 

монастыря

 

Святониколаевской

 

церкви,

подъ

 

поломъ,

 

въ

 

усыпальницѣ,

 

въ

 

четырехъ

 

отдѣльныхъ

гробахъ,

 

почиваетъ

 

прахъ

 

Екатеринославскихъ

 

архіереевъ:

Аѳанасія

 

(f

 

18

 

августа

 

1805

 

г.),

 

Платона

 

(f

 

20

 

октября

1811

 

года),

  

Іова

   

(f

 

28

 

марта

 

1823

 

года)

   

и

 

Онисифора

х )

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

были

 

отобраны

 

отъ

 

монастыря

 

не

 

только

 

крестьяне

 

съ

 

зем-
лями,

 

но

 

и

 

всѣ

 

угодія,

 

такъ

 

что

 

въ

 

распоряженіи

 

монастыря

 

изъ

 

18697

 

десят.
615

 

кв.

 

cam.

 

оставлено

 

1632

 

дееят.

 

1630

 

кв.

 

саж."

 

Самарскій

 

монастырь,

 

стра-

ница

 

77,

 

указъ

 

28

 

августа

 

1794

 

года.
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(|20

 

апрѣля

 

1828

 

года ).

 

Въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ

 

нахо-

дятся

 

двѣ

 

святыни,

 

издавна

 

почитаемыя,

 

иконы:

 

Божіей

Матери

 

и

 

Святителя

 

Христова

 

Николая.

 

Къ

 

этимъ

 

святы-

нямъ

 

народъ

 

обращался

 

въ

 

скорбное

 

время:

 

во

 

время

 

на-

водненія

 

въ

 

1820

 

году,

 

засухи

 

въ

 

1826

 

году

 

и

 

холеры

 

въ

1831

 

году;

 

на

 

прекращеніе

 

этихъ

 

бѣдствій,

 

особенно

 

холе-

ры,

 

народъ

 

смотрѣлъ

 

какъ

 

на

 

особое

 

заступничество

 

Матери

Божіей

 

и

 

Святителя

 

Чудотворца

 

Николая.

Въ

 

позднѣйшее

   

время

 

Самарскій

   

монастырь

 

сталъ

 

весь-

ма

 

бѣденъ

 

и

 

запущенъ.

Въ

 

первое

 

время

 

по

 

основаніи

 

Екатеринославской

 

епархіи

существовалъ

 

въ

 

ней

 

одинъ

 

только

 

Самарскій

 

монастырь.

Но

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

возникъ

 

и -другой,

 

основаніе

 

кото-

рому

 

положилъ

 

нѣкто

 

Ѳеодоръ

 

Масловъ,

 

въ

 

монашествѣ

Ѳеодосій.

 

Послѣ

 

различныхъ

 

своихъ

 

перемѣщеній

 

онъ

 

сдѣ-

лался

 

настоятелемъ

 

Софроніевской

 

пустыни,

 

находящейся

нынѣ

 

въ

 

Курской

 

губерніи.

 

Этотъ

 

монастырь

 

имѣлъ

 

мало

земли,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Новороссіи

 

земли

 

раздавались

 

да-

ромъ

 

помѣщикамъ

 

и

 

крестьянамъ,

 

то

 

Потемкинъ

 

газрѣшилъ

Ѳеодосію

 

просить

 

у

 

него

 

земель

 

для

 

Софроніевской

 

пустыни.

Ѳеодосій

 

выбралъ

 

мѣсто

 

между

 

рѣками

 

Днѣиромъ

 

и

 

Ин-

гульцемъ

 

въ

 

количествѣ-

 

3000

 

десятинъ.

 

Эта

 

земля

 

получи-

ла

 

названіе

 

подворья

 

Софроніевской

 

пустыни.

 

Здѣсь

 

Ѳеодосій

построилъ

 

церковь

 

во

 

имя

 

Св.

 

Григорія,

 

имя

 

коего

 

носилъ

Потемкинъ;

 

по

 

имени

 

храма

 

и

 

монастырь

 

получилъ

 

назва-

ніе

 

Григорьевскаго.

 

Этотъ

 

монастырь

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

образ-

цовое

 

хозяйство.

 

Съ

 

1803

 

года

 

монастырь

 

переименованъ

въ

 

Бизюковскій

 

и

 

причисленъ

 

къ

 

Екатеринославской

 

епар-

хіи.

 

Особенно

 

много

 

сдѣлали

 

для

 

монастыря

 

его

 

настояте-

ли — архимандриты

 

Никифоръ

 

и

 

Іаковъ,

 

соединявшіе

 

съ

 

на-

стоятелъствомъ

 

и

 

доляшость

 

ректора

 

Екатеринославской

 

се-

минаріи.

 

Монастырь

   

украсился

 

новою

 

каменною

 

церковью,
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вокругъ

 

него

 

была

 

устроена

 

каменная

 

ограда,

 

а

 

внутри—

гостинница

 

для

 

богомольцевъ.

 

Вообще,

 

онъ

 

сдѣлался

 

однимъ

изъ

 

наиболѣе

 

уважаемыхъ

 

и

 

посѣщаемыхъ

 

богомольцами

монастырей

 

на

 

югѣ

 

Россіи,

 

и

 

не

 

мало

 

способствовалъ

 

ут-

верждение

 

христіанской

 

вѣры

 

среди

 

разноплеменнаго

 

насе-

ленія

 

южной

 

Россіи.

 

На

 

ряду

 

съ

 

православными,

 

въ

 

Ека-

теринославской

 

епархіи

 

возникъ

 

въ

 

1787

 

году

 

единовѣр-

ческі.й

 

монастырь,

 

который,

 

по

 

мысли

 

Потемкина,

 

имѣлъ

назначеніе— удерживать

 

раскольниковъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи

и

 

способствовать

 

возвращенію

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

бѣ-

жали

 

за

 

границу.

 

Въ

 

1785

 

году

 

правительство

 

приглашало

раскольниковъ,

 

желавшихъ

 

присоединиться

 

къ

 

православной

церкви

 

на

 

условіяхъ

 

единовѣрія,

 

селиться

 

въ

 

Таврической

губерніи,

 

обѣщая

 

имъ

 

особаго

 

архіерея,

 

особый

 

чинъ

 

цер-

ковный

 

и

 

постройку

 

каменнаго

 

монастыря.

 

Это

 

приглашеніе

было

 

встрѣчено

 

раскольниками

 

весьма

 

сочувственно,

 

многіе

изъ

 

нихъ

 

явились

 

къ

 

Потемкину,

 

который

 

отправилъ

 

ихъ

къ

 

архіепископу

 

Амвросію.

 

Послѣдній

 

встрѣтилъ

 

ихъ

 

весь-

ма

 

ласково,

 

разрѣшилъ

 

имъ

 

постройку

 

монастыря,

 

игуме-

номъ

 

котораго

 

сдѣлалъ

 

Іосифа.

 

И

 

вотъ

 

основался

 

*такъ

 

на-

зываемый,

 

Корсунскій

 

монастырь,

 

въ

 

первое

 

время

 

бывшій

на

 

правой

 

сторонѣ

 

Днѣпра

 

вблизи

 

Никополя,

 

а

 

впослѣдствіи

перемѣщенный

 

на

 

лѣвую

 

сторону

 

Днѣпра,

 

по

 

р.

 

Каменицѣ

въ

 

40

 

верстахъ

 

отъ

 

Алешекъ

 

и

 

80

 

отъ

 

Каховки.

 

Въ

 

1801

году

 

въ

 

монастырѣ

 

была

 

построена

 

прекрасная

 

каменная

церковь,

 

освященная

 

Екатеринославскимъ

 

архипастыремъ

Аѳанасіемъ.

 

Монастырю

 

дано

 

3000

 

десятинъ

 

земли,

 

удоб-

ной

 

для

 

земледѣлія,

 

и

 

2447

 

неудобной.

 

Основаніе

 

этого

монастыря,

 

нынѣ

 

находящаяся

 

въ

 

Таврической

 

губ.,

 

имѣло

немаловажное

 

значеніе

 

для

 

колонизаціи

 

южно

 

-

 

русскаго

края

 

и

 

содѣйствовало

 

утвержденію

 

здѣсь

 

русской

 

національ-

ности,

   

посредствомъ

   

населенія

   

здѣсь

   

раскольниковъ;

   

ибо
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раскольники,

 

не

 

сходясь

 

въ

 

своихъ

 

взглядах* .

 

съ

 

руссЁою

церковію,

 

въ

 

тоже

 

время,

 

какъ

 

извѣстно,

 

отличаются

 

истин-

ною

 

привязанностью

 

къ

 

Россіи

 

и

 

большимъ

 

патріотизмомъ.

Всѣ

 

вышеуказанные

 

мужскіе

 

монастыри

 

имѣли

 

весьма

важное

 

значеніе

 

для

 

южной

 

Россіи

 

въ

 

дѣлѣ

 

распростране-

нія

 

и

 

утвержденія

 

здѣсь

 

православной

 

вѣры

 

и

 

русской

 

на-

ціональности,

 

не

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

что,

 

напр.

 

Бизюковъ

 

мо-

настырь

 

могъ

 

служить

 

образцомъ

 

въ

 

веденіи

 

сельскаго

 

хо-

зяйства.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Екатеринославской

 

епархіи

существуетъ

 

два

 

мужскихъ

 

монастыря;

 

одинъ

 

вблизи

 

Ново-

московска,

 

приписной

 

къ

 

архіерейскому

 

дому,

 

другой,

 

не-

давно

 

открытый,

 

при

 

с.

 

Кохановкѣ

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

называемый

 

Самарскимъ

 

Свято-Троицкимъ

 

монастыремъ.

Послѣдній

 

монастырь,

 

открытый

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

п/і8

 

декабря

 

1885

 

года,

 

основанъ

 

на

 

средства

 

землевла-

дельца

 

Рафаила

 

Николаевича

 

Вербовскаго,

 

который

 

на

 

уст-

ройство

 

монастыря

 

пожертвовалъ

 

1409

 

десятинъ

 

земли

 

и

75000

 

руб.

 

деньгами.

 

Самарскій

 

Свято-Троицкій

 

монастырь

основанъ

 

съ

 

высокою

 

цѣлыо— служить

 

дѣлу

 

защиты

 

право-

с.чавія

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

различными

 

ересями,

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-

лѣе

 

усиливающимися

 

на

 

югѣ

 

вообще

 

и

 

въ

 

Екатеринослав-

ской

 

епархіи

 

въ

 

особенности.

 

При

 

монастырѣ

 

предполагает-

ся

 

открыть

 

миссіонерскую

 

школу.

 

Задача

 

этого

 

монастыря

высокая!

 

И

 

эта

 

задача

 

предуказана

 

монастырю

 

и

 

самое

 

су-

ществованіе

 

монастыря

 

вызвано

 

и

 

обосновано

 

заботами

 

на-

шего

 

высокочтимаго

 

архипастыря,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епи-

скопа

 

Серапіона.

 

Вступивъ

 

въ

 

управленіе

 

Екатеринослав-

ской

 

епархіи,

 

Преосвященный

 

Серапіонъ

 

немедленно

 

занял-

ся

 

рѣшеніемъ

 

многократно,

 

но

 

безуспѣшно

 

возбуждавшагося

вопроса

 

объ

 

учрежденіи

 

монастыря.

 

Въ

 

настоящее

 

время

этотъ

 

монастырь

 

пользуется

 

особенно

 

благосклоннымъ

 

рас-

положеніемъ

 

со

 

стороны

 

нашего

 

досточтимаго

 

архипастыря,
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который

 

при

 

этомъ

 

заботится

 

о

 

возможно

 

скорѣйшемъ-

 

от- 1

крытіи

 

при

 

монастырѣ

 

миссіонерской

 

школы.

 

По

 

предложе-

нію

 

Его

 

Преосвяніенства

 

XI

 

епархіальный

 

съѣздъ,

 

бывшій

въ

 

сентябрѣ

 

1886

 

года,

 

уже

 

изыскалъ

 

средства- для

 

возна-

гражденія

 

тремъ

 

миссіонерамъ,

 

которые

 

имѣютъ

 

быть

 

въ

Екатеринославской

 

епархіи,

 

а

 

открытіе

 

миссіонерской

 

шко-

лы

 

при

 

монастырѣ

 

предполагается

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ.

Въ

 

заботахъ

 

о

 

просвѣщеніи

 

епархіи,

 

архипастыри

 

Ека-

теринославскіе

 

учреждали

 

и

 

благоустрояли

 

женскіе

 

мона-

стыри.

 

Ихъ

 

два:

 

Тихвинскій —вблизи

 

города

 

Екатеринослава

и

 

Іосифовскій — въ

 

Новомосковскомъ

 

уѣздѣ.

 

Первоначально

Тихвинскую

 

общину

 

предполагали

 

открыть

 

вблизи

 

селенія

Мироновки,

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда.

 

Затѣмъ

 

нѣкоторые

изъ

 

гражданъ

 

г.

 

Екатеринослава,

 

желавшіе

 

учредить

 

общи-

ну

 

вблизи

 

города

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тамъ

 

„могли

 

получать

пріютъ

 

безродныя

 

сироты,

 

престарѣлыя,

 

безродныя

 

и

 

без-

пріютныя

 

вдовы",

 

заключили

 

съ

 

священниковъ

 

кладбищен-

ской

 

Екатеринославской

 

церкви,

 

Александромъ

 

Зосимови-

чемъ,

 

условіе

 

объ

 

уступкѣ

 

имъ

 

принадлежащей

 

о.

 

Зосимо-

вичу

 

земли"

 

въ

 

30

 

десят.

 

1800

 

кв.

 

сак.,

 

находящейся

 

въ

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Екатеринослава,

 

для

 

устройства

 

на

 

ней

общины.

 

По

 

ходатайству

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

24-го

сентября

 

1866

 

года

 

Государь

 

Императоръ

 

утвердилъ

 

опре-

дѣленіе

 

Св.

 

Синода

 

объ

 

учрежденіи

 

Тихвинской

 

общины-

Тихвинской

 

названа

 

эта

 

община

 

сестеръ

 

потому,

 

что

 

одинъ

изъ

 

благотворителей

 

пожертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

общины

 

образъ

Вожіей

 

Матери,

 

нѣкогда

 

вывезенный

 

имъ

 

изъ

 

г.

 

Тихвина,

предъ

 

которымъ

 

онъ

 

молился,

 

прося

 

объ

 

успѣхѣ

 

дѣла

 

(т.

 

е.

объ

 

открытіи

 

общины);

 

въ

 

случаѣ

 

успѣха,

 

благотворитель

обѣщалъ

 

пожертвовать

 

эту

 

икону

 

общинѣ

 

и

 

по

 

открытіи

исполнилъ

 

свое

 

обѣщаніе.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

икона

Тихвинской

   

Божіей

 

Матери

 

составляете

 

особенную

   

драго.
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цѣнность

 

монастыря

 

и

 

для

 

поклоненія

 

ей

 

стекаются

 

цѣлыя

сотни

 

богомольцевъ

 

(особенно

 

въ

 

весеннее

 

время)

 

не

 

только

изъ

 

Екатеринославской

 

губерніи,

 

но

 

и

 

изъ

 

отдаленных*

мѣстъ

 

Россіи.

По

 

§

 

10

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

устава

 

общины

 

„се-

стры

 

ея

 

должны

 

были

 

позаботиться

 

объ

 

открытіи

 

у

 

себя

первоначальной

 

школы

 

для

 

обученія

 

въ

 

ней

 

малолѣтнихъ

дѣвочекъ

 

всякаго

 

званія

 

чтенію,

 

письму,

 

рукодѣлію

 

и

 

дру-

гимъ,

 

необходимым*

 

въ

 

общежитіи

 

предметам*

 

безмездно^

или

 

же

 

за

 

небольшую

 

плату,

 

по

 

обоюдному

 

согласію

 

ихъ

съ

 

родителями,

 

или

 

же

 

воспитателями

 

тѣхъ

 

дѣвочекъ".

Цервою

 

настоятельницею

 

общины

 

была

 

монахиня

 

Марія,

и

 

ей

 

община

 

обязана

 

своимъ

 

первоначальнымъ

 

устройствомъ;

при

 

ней

 

построена

 

церковь

 

во

 

имя

 

Свят.

 

Великомученицы

Варвары,

 

Соборная

 

церковь,

 

домъ

 

для

 

священно-церковно-

служителей

 

и

 

для

 

школы.

 

Особенно

 

благодѣтельствовала

общинѣ

 

жена

 

надворнаго

 

совѣтника

 

Ёлисавета

 

Григорьевна

Мизко,

 

пожертвовавшая

 

на

 

постройку

 

Соборной

 

Тихвинской

церкви

 

30703

 

руб.

 

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

6

 

ок-

тября

 

1876

 

года,

 

Высочайше

 

утвержденным*

 

15-го

 

января

1877

 

года,

 

община

 

переименована

 

въ

 

общежительный

 

Тих-

винскій

 

монастырь.

 

Постройка

 

училища'

 

при

 

общинѣ

 

начата

въ

 

1873

 

году,

 

но

 

еще

 

до

 

окончанія

 

ея,

 

по

 

настоянію

 

Преосвя-

щеняаго

 

Ѳеодосія,

 

открыта

 

при

 

общинѣ

 

школа

 

и

 

въ

 

авгу-

сте

 

1873

 

года

 

въ

 

нее

 

было

 

принято

 

22

 

ученицы

 

(изъ

 

нихъ

сиротъ

 

18).

 

Подготовительное

 

училище

 

при

 

Тихвинскомъ

монастырѣ,

 

существовавшее

 

въ

 

теченіи

 

12

 

лѣтъ,

 

(съ

 

сен-

тября

 

1873

 

года

 

по

 

сентябрь

 

1885

 

годъ),

 

дало

 

возможность

не

 

одной

 

сотнѣ

 

дѣтей .

 

духовенства

 

Екатеринославской

 

епар-

хіи,

 

по

 

преимуществу

 

сиротамъ,

 

подготовиться

 

или

 

къ

 

по-

ступление

 

въ

 

епархіальное

 

училище,

 

или

 

же

 

получить

 

пер-

воначальное

   

образованіе

   

въ

 

объемѣ,

   

приближающемся

   

къ



253

ч

курсу

 

двухъ

 

первыхъ

 

классовъ

 

епархіальнаго

 

училища

 

]).

Хорошо

 

сознавая

 

всю

 

пользу

 

подобнаго

 

учрежденія,

 

ецар-

хіальное

 

духовенство,

 

начиная

 

сь

 

1875

 

года,

 

назначило

 

въ

пособіе

 

школѣ

 

по

 

1000

 

руб.

 

ежегодно,

 

но

 

монастырю,

 

кромѣ

помѣщенія,

 

приходится

 

расходовать

 

на

 

это

 

гораздо

 

болѣе.

Съ

 

1

 

сентября

 

1885

 

года,

 

по

 

мысли

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвященнаго

 

Серапіона,

 

при

 

Тихвинскомъ

 

монастырѣ,

вмѣсто

 

приготовительной

 

школы,

 

открыто

 

параллельное

 

от-,

дѣленіе

 

Епархіальнаго

 

училища,

 

изъ

 

23

 

воспитаниицъ

 

ко-

тораго

 

6

 

сиротъ

 

воспитываются

 

на

 

средства

 

монастыря.

Іосифовская

 

община

 

Высочайше

 

утверясдена

 

3

 

февраля

1873

 

года,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

15

 

сентября —

3

 

октября

 

1872

 

года,

 

при

 

деревнѣ

 

Марьевкѣ,

 

Новомосков-

скаго

 

уѣзда.

 

Для

 

общины

 

жена

 

тайнаго

 

совѣтника

 

Наталія

Полнеръ

 

пожертврвала

 

500

 

десятинъ

 

1520

 

саженей

 

земли

съ

 

постройками.

 

Однимъ

 

изъ

 

условій

 

открытія

 

общины

 

Епар-

хіальное

 

начальство

 

ставило

 

„устройство

 

при

 

общинѣ

 

школы

для

 

дѣвочекъ".

 

Затѣмъ,

 

въ

 

ходатайствѣ

 

епархіальнаго

 

на-

чальства

 

объ

 

открытіи

 

этой

 

общины,

 

между

 

прочимъ,

 

ска-

зано,

 

что

 

„за

 

неимѣніемъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

епархіи

монастырей

 

и

 

при

 

существованіи

 

одной

 

лишь

 

Тихвинской

женской

 

общины ;

 

въ

 

ней

 

удобно

 

будетъ

 

помѣщать

 

лицъ

женсваго

 

пола,

 

высылаемыхъ

 

въ

 

монастыри

 

по

 

приговорамъ

судовъ

 

для

 

очищенія

 

совѣсти

 

и

 

нравственнаго

 

исправленія".

По

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

18

 

—

 

26

 

декабря

 

1885

 

г.

община

 

эта

 

переименована

 

въ

 

Іосифовскій

 

женскій

 

общежитель-

ный

 

монастырь,

 

прочно

 

благоустрояющійся

 

неусыпными

 

за-

ботами

 

его

 

первой

 

настоятельницы

 

Маріи.

*

 

')

 

Точныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

количествѣ

 

учившихся

 

мы

 

не

 

можемъ

 

представить,

 

но

по

 

даннымъ

 

за

 

нѣкоторые

 

годы

 

можемъ

 

приблизительно

 

опредѣлить

 

цифру

 

уча.

щихся

 

не

 

ниже

 

30

 

душъ

 

(въ

 

нѣкоторые

 

годы

 

число

 

ученицъ

 

доходило

 

до

 

50)
на

 

каждый

 

годъ,

 

а

 

за

 

12

 

лѣтъ— около

 

400

 

душъ.

2
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Екатеринославскіе

 

епархіальные

 

архіереи.

Первымъ

 

архіепископомъ

 

Славяно-Херсонской

 

епархіибылъ

Евгеній,

 

занимавши

 

это

 

мѣсто

 

съ

 

9

 

сентября

 

1775

 

года

по

 

5

 

мая

 

1779

 

г.,

 

или

 

по

 

день

 

увольнения

 

его

 

на

 

покой.

Родомъ

 

онъ

 

изъ

 

греко-болгаръ,

 

получилъ

 

образованіе

 

въ

 

Паду-

анскомъ

 

университетѣ,

 

былъ

 

человѣкъ

 

высоко

 

образован-

ный.

 

Въ

 

теченіи

 

семилѣтняго

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

Гер-

маніи,

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

Лейпцигѣ,

 

онъ

 

посѣщалъ

 

раз-

ные

 

германскіе

 

университеты,

 

нѣскольво

 

времени

 

провелъ

въ

 

Берлинѣ

 

и

 

сдѣлался

 

здѣсь

 

извѣстнымъ

 

Фридриху

 

Вели-

кому.

 

Образованность

 

Архіепйсвопа

 

Евгенія

 

свидетельствуется

во

 

1-хъ

 

его

 

обширною

 

библіотекой,

 

состоявшей

 

изъ

 

1500

томовъ

 

и

 

купленной

 

у

 

него

 

княземъ

 

Потемвинымъ

 

для

 

Ека-

териносла'вскаго

 

университета

 

! )

 

за

 

6000

 

руб.;

 

во

 

2-хъ

 

его

многочисленными

 

учеными

 

произведеніями,'

 

изъ

 

которыхъ

замѣчательны:

 

„церковная

 

исторія

 

перваго

 

хрйстіанскаго

вѣка

 

и

 

размышленія.

 

или

 

примѣчанія

 

на

 

пять

 

книгъ

 

Мои-

сеевыхъ".

 

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

занимался

 

переводомъ

 

различ-

ныхъ

 

сочиненій;

 

такъ

 

онъ

 

перевелъ

 

многія

 

богословскія

 

со-

чиненія

 

полемическаго

 

характера

 

на

 

треческій

 

языкъ,

 

пе-

ревелъ

 

гекзаметрами

 

Энеиду

 

и

 

Георгики

 

на

 

тотъ

 

же

 

языкъ,

перевелъ

 

съ

 

французскаго

 

языка

 

на

 

греческій

 

знаменитый

„Наказъ"

 

Екатерины

 

П.

 

Сочйненія

 

Евгенія

 

были

 

писаны

на

 

древне-греческомъ,

 

ново.-греческомъ,

 

латинскомъ

 

и

 

ита-

ліанскомъ

 

языкахъ,

 

издавались

 

греческими

 

натріотами

 

братья-

ми

 

Зоеймами

 

и

 

немало

 

способствовали

 

возрожденію

 

Греціи.

Его

 

и

 

Никифора

 

Ѳеотоки— называютъ

 

„предтечами

 

умствен-

*)

 

Библіотека

 

эта

 

первоначально

 

помѣщалась

 

въ

 

домѣ

 

Потемкина

 

въ

 

Кремен-
чугѣ,

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

перевезена

 

его

 

цлемяняикомъ

 

Самойловымъ

 

въ

 

Петер-
бургъ

 

и

 

хранилась

 

въ

 

Св.

 

Синодѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

университетъ

 

въ

 

Екатериносла-
вѣ

 

не

 

былъ

 

открыть

 

и

 

при

 

томъ

 

университетскія

 

суммы

 

были

 

растрачены,

 

то

библіотека

 

передана

 

въ

 

собственность

 

Казаискаго

 

университета.

 

3.

 

о.

 

о.

 

YIII,
459.

 

Херсон.

 

Еяарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1875

 

годъ.
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наго

 

и

 

политическаго

 

пробужденія

 

грековъ"

 

1),

 

На

 

долю

перваго

 

архіепископа

 

Славянской

 

епархіи

 

выпала

 

весьма

трудная

 

задача — распространенія

 

и

 

утвержденія

 

христіан-

ства

 

среди

 

разноплеменнаго

 

и

 

разновѣрнаго

 

населенія.

 

Но,

къ

 

счастію,

 

Преосвященный

 

Евгеній

 

оказался

 

на

 

высотѣ

своей

 

-задачи

 

и

 

твердою

 

рукою

 

направлялъ

 

великое

 

дѣло

христианства.

 

При

 

отсутствіи

 

хорошихъ

 

помощниковъ

 

со

стороны

 

духовенства,

 

ему

 

одному

 

приходилось

 

бороться

 

съ

врагами

 

истины

 

Христовой

 

и

 

съ

 

невѣжествомъ

 

простаго

 

на-

рода.

 

Но

 

онъ

 

съ

 

честью

 

выполнялъ

 

свой

 

долгъ

 

и

 

особенною

заботою

 

его

 

было — поднять

 

уровень

 

развитія

 

духовенства.

Въ

 

Новороссіи

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

училища,

духовенство

 

было

 

невѣжественно.

 

Преосвященный

 

Евгеній

задумалъ

 

учредить

 

въ

 

своей

 

епархіи

 

духовную

 

семинарію.

По

 

прежде

 

учрежденія

 

семинаріи

 

онъ

 

приказалъ

 

архиман-

дриту

 

Ѳеоктисту

 

открыть

 

въ

 

Полтавскомъ

 

монастырѣ

 

не-

большую

 

школу

 

изъ

 

архіерейсвихъ

 

пѣвчихъ,

 

состоявшую

 

не

болѣе

 

какъ

 

изъ

 

десяти

 

мальчиковъ,

 

умѣющихъ

 

читать

 

и

писать,

 

и

 

обучать

 

ихъ

 

„первымъ

 

начаткамъ

 

латинскаго

 

и

другато

 

какого

 

нибудь

 

языка,

 

краткому

 

катихизису,

 

ариѳ-

метикѣ,

 

географіи

 

и

 

исторіи".

 

Распоряженіе

 

это

 

послѣдо-

вало

 

24

 

января

 

1777

 

года.

 

Эта

 

школа

 

была

 

зародышемъ

семинаріи ;

 

объ :

 

открытіи

 

которой

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Свѵ

Синодомъ

 

Преосвященный

 

Евгеній

 

4

 

февраля

 

того

 

же

 

года.

Вмѣстѣ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

Преосвященный

 

былъ

 

озабоченъ

пріисканіемъ

 

помѣщенія

 

для

 

семинаріи

 

и

 

выборъ

 

его

 

оста-

новился

 

на

 

домѣ

 

Кирилла

 

Григорьевича

 

Разумовскаго,

 

въ

которшъ

 

никто

 

не

 

жилъ.

 

Къ

 

этому-то

 

ревнителю

 

отечест-

веннаго

 

просвѣщенія

 

обратился

 

съ

 

своею

 

просьбою

 

Прео-

священный

 

Евгеній,

   

прося

 

его

 

уетуяить

 

свой

 

домъ

 

для

 

се-

')

 

Москвитянинъ

 

1814

 

г.

 

№

 

2,

 

статья

 

А.

 

Стурдзы.

   

.

*
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Семйнаріи,

 

если

 

разрѣшено

 

будетъ

 

открыть

 

оную

 

*)•

 

Разу-

мовскій

 

не

 

заставилъ

 

себя

 

долго

 

просить, .

 

и

 

въ

 

мартѣ

 

же

1777

 

г.

 

его

 

домъ

 

перешелъ

 

во

 

владѣніе

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

былъ

 

ремонтированъ

 

на

 

счетъ

 

монастыря

 

(Кресто-

воздвиженскаго)

 

и

 

въ

 

ноябрѣ

 

1778

 

.г..

 

(27

 

числа)

 

уже

 

су-

ществовавшая

 

школа

 

переведена

 

была

 

въ

 

этотъ

 

домъ.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сдѣлано

 

было

 

чрезъ

 

духовную

 

консисторію

распоряженіе

 

всѣмъ

 

духовнымъ

 

правленіямъ

 

Славянской

епархіи,

 

.чтобы

 

былъ

 

составленъ

 

списокъ

 

всѣмъ

 

дѣтямъ

 

свя-

щеннослужителей

 

отъ

 

8

 

до

 

14

 

лѣтъ,

 

„понятнымъ,

 

никакой

болѣзни

 

не

 

имѣющимъ,

 

обучившимся

 

русской

 

грамотѣ

 

чи-

тать

 

и

 

писать,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

когда

 

.вытребованы

 

будутъ

оныя

 

діти,

 

то

 

представлены

 

были

 

бы

 

въ

 

училище,

 

а

 

тѣ

 

дѣ-

ти,

 

которыя

 

имѣютъ

 

хорощіе,

 

высокіе.

 

голоса,

 

отъ

 

.8

 

до

 

10

лѣтняго

 

возраста,

 

чтобы

 

были

 

присланы

 

въ

 

Полтаву

 

немед-

ленно".

 

Это

 

было

 

первое

 

училище

 

въ

 

Новороссіи.

 

Открывши

училище,

 

Преосвященный

 

.изыскивадъ

 

-всевозможныя

 

способы

къ

 

его

 

содержаніюг'

 

въ

 

пользу

 

училища

 

онъ

 

обратилъ

 

всѣ

штрафныя

 

деньги;

 

часть

 

денегъ

 

.пожертвовалъ

 

самъ ;

 

и

 

къ

участію

 

въ

 

содержаніи

 

училища

 

'иригласидъ

 

вддвѣдомое

 

ему

духовенство.

 

Школа

 

эта

 

назначена

 

была

 

не

 

для

 

дѣ.тей

 

толь-

ко

 

духовенства;— Преосвященный

 

предложилъ

 

дворянству

 

и

.купечеству

 

отдавать

 

въ.

 

нее

 

своихъ .

 

дѣтей,

 

и

 

это

 

предложе?

ніе

 

было

 

принято

 

весьма

 

сочувственно.

 

,Но

 

самое

 

отврытіе

семинаріи

 

совершилось

 

уже

 

при

 

нреемникѣ

 

Преосвященнаго

Евгенія.

 

Заботы

 

Преосвящейнато

 

Евгенія

 

по

 

управленію

епархіи

 

выразились

 

во

 

1-хъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

,онъ

 

устроилъ

 

въ

Полтавѣ

 

духовную

 

конеисторію.'

 

во

 

2-хЪ'О.тврылъ

 

вновь

 

нѣ-

которыя

 

духоЕныя

 

правленія,

 

і

 

называвшаяся

 

тогда

 

прртопо-

піями,

 

и

 

въ

 

3-хъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

   

существовавшихъ

   

духов-

5 )

 

Отрывовъ

 

изъ

 

письма

 

Преосвященнаго

 

Евгенія

   

къ

 

Разумовскому

   

напеча-

тан!

 

въ

 

3.

 

о.

 

о.

 

т.

 

III,

 

108.

 

Тамъ

 

же

 

и

 

отвѣтное

 

нисьшо

 

Разумовекаго.
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ныхъ

 

правленій

 

привелъ

 

въ

 

надлежащій

 

видъ.

 

При

 

немъ

было

 

6

 

протопопій

 

въ

 

епархіи,

 

232

 

церкви,

 

два

 

монастыря,

одиннадцать

 

православныхъ

 

часовенъ,

 

четыре

 

раскольничьихъ,

и

 

1476

 

душъ

 

духовенства.

Съ

 

6

 

августа

 

1779

 

т.

 

по

 

28-е

 

ноября

 

1786

 

г.

 

славян-

скую

 

каѳедру

 

занималъ

 

архіепископъ

 

Никифоръ

 

Ѳеотоки.

Онъ

 

былъ

 

родомъ

 

грекъ,

 

обучался

 

въ

 

гимназіи

 

на

 

островѣ

Корфу,

 

а

 

затѣмъ

 

слушалъ

 

лекціи

 

въ

 

Падуанскомъ

 

и

 

Болон-

скомъ

 

университетахъ.

 

Подобно

 

Евгенію,

 

онъ

 

былъ

 

человѣ-

комъ

 

весьма

 

образованнымъ.

 

Изъ

 

его

 

ученыхъ

 

трудовъ

 

из-

вѣстны:

 

1)

 

„Цѣпь

 

или

 

Сводъ

 

51

 

толковника

 

на

 

8

 

первыхъ

книгъ

 

священнаго

 

писанія";

 

2)

 

„Поучительныя

 

слова

 

на

 

свя-

тую

 

четыредесятницу";

 

3)

 

„Киріакодроміонъ

 

или

 

толкованіе

воскресныхъ

 

евангелій";

 

4)

 

„Толкованіе

 

на

 

воскресные

 

апо-

столы";

 

5)

 

„Отвѣтъ

 

нѣкоего

 

православнаго

 

къ

 

брату

 

право-

славному

 

же

 

о

 

насиліи

 

католиковъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

кто

 

суть

 

рас-

кольники

 

и

 

уніаты";

 

6)

 

„Начальныя

 

основанія

 

физики";

 

7)

Начальныя

 

основанія

 

чистой

 

математики";

 

8)

 

„Отвѣты

 

на

вопросы

 

старообрядцевъ

 

бахмутскихъ

 

и

 

астраханскихъ".

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

написалъ

 

нѣкоторыя

 

сочиненія

 

на

 

грече-

скомъ

 

языкѣ,

 

именно:

 

„Пустынножительскія

 

правила"

 

Исаа-

ка

 

Сирина,

 

„Златое

 

сочиненіе

 

Самуила

 

Раввина"

 

на

 

Кле-

маново

 

доказательство

 

важности

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

книгъ

 

и

 

„Защищеніе

 

истины

 

ихъ

 

противу 'Вольтера"

 

*).

Преосвященный

 

Никифоръ

 

также

 

ревностно

 

заботился

 

о

распространении

 

просвѣщенія

 

въ

 

епархіи.

 

Открытіе

 

славян-

ской

 

семинаріи

 

въ

 

Полтавѣ

 

было

 

разрѣшено

 

указомъ

 

Им-

ператрицы

 

Екатерины

 

II

 

(22

 

сентября

 

1779

 

года),

 

кото-

рымъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

отврытіемъ

 

семинаріи,

 

повелѣвалось

 

кол-

легіи

 

экономіи

   

отпускать

   

на

 

содержаніе

 

ея

   

по

 

2000

 

руб.

а )

 

Хере.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1878

 

годъ.

   

Многія

 

изъ

 

этихъ.

 

сочиненій

 

были

 

напе-

чатаны

 

въ

 

Лейпцигѣ

 

и

 

одно

 

въ

 

Галлѣ.
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ежегодно.

 

Семинарія

 

торжественно

 

открыта

 

Преосвященнымъ

Никифоромъ,

 

какъ

 

можно

 

полагать,

 

въ

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

1779

 

г.

 

').

 

Она

 

была

 

открыта

 

до

 

класса

 

реторики;

 

для

 

си-

ротъ

 

тогда

 

же

 

была

 

открыта

 

бурса.

 

Первыми

 

учениками

новооткрытой

 

семинаріи

 

были

 

обучавшіеся

 

въ

 

Кіевской

 

ака-

деміи,

 

Харьковскомъ

 

коллегіумѣ

 

и

 

Переяславской

 

семинаріи,

а

 

равно

 

дѣти

 

священнослужителей

 

славянской

 

епархіи,

 

ку-

печескіе

 

и

 

дворянскіе

 

дѣти

 

г.

 

Полтавы

 

и

 

губерній

 

Новорос-

сійской

 

и

 

Азовской.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

1780

 

году

 

открыты

при

 

семинаріи

 

классы

 

языковъ

 

греческаго,

 

французсваго

 

и

нѣмецкаго,

 

ариѳметики

 

и

 

рисованія;

 

въ

 

1783

 

г.

 

открытъ

классъ

 

философскій,

 

наконецъ

 

въ

 

1786

 

г.

 

открытъ

 

богослов-

скій

 

классъ

 

2).

 

Слѣдовательно,* при

 

Преосвященномъ

 

Ниви-

форѣ

 

славянская

 

семинарія

 

получила

 

свою

 

полную

 

органи-

зацію.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

новости,

 

семина-

рія

 

нуждалась

 

въ

 

опытномъ

 

руководителѣ

 

и

 

имъ-то

 

былъ

самъ

 

архіепископъ

 

Никифоръ,

 

который

 

еще

 

раньше

 

завѣ-

дывалъ

 

школою,

 

открытою

 

архіепископомъ

 

Евгеніемъ,

 

по

отзыву

 

коего

 

былъ

 

„мужъ

 

равно

 

и

 

честностію

 

нравовъ

 

и

превосходнымъ

 

ученіемъ

 

нарочитый".

 

Кромѣ

 

заботы

 

о

 

про-

свѣщеніи,

 

Преосвященный

 

Нивифоръ,

 

кавъ

 

и

 

его

 

предшест-

веннивъ,

 

обращалъ

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

иновѣрцевъ;

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

другихъ

 

сектантовъ,

 

число

 

которыхъ

 

въ

 

сла-

вянской

 

епархіи

 

было

 

особенно

 

значительно.

 

Прибывъ

 

въ

епархію,

 

Преосвященный

 

обратился

 

въ

 

своей

 

паствѣ

 

съ

замѣчательнымъ

 

посланіемъ

 

въ

 

раскольникамъ

 

8).

   

Въ

 

этомъ

')

 

Указъ

 

ббъ

 

открытіи

 

семинаріи

 

бклъ

 

полученъ

 

Преосвященнымъ

 

Никифо-
ромъ

 

27

 

октября

 

1779

 

т.,

 

слѣдовательно,

 

она

 

не

 

могла

 

быть

 

открыта

 

въ

 

сен-

тябрѣ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

„краткихъ

 

свѣдѣніяхъ

 

о

 

екатерйнославскихъ

 

архіе-
реяхъ".

 

Стр.

 

8.

2 )

   

Матеріальныя

 

средства

 

семинаріи

 

въ

 

первое

 

время

 

были

 

весьма

 

ограниче-

ны

 

(отпускалось

 

казною

 

всего

 

20Q0

 

р.),

 

и

 

потому

 

она

 

вынуждена

 

была

 

ирибѣ-
гать

 

къ

 

добровольнымъ

 

пожертвованіямъ,

 

которыя

 

простирались

 

отъ

 

сотенъ

 

руб-
лей

 

до

 

10

 

коп.;

 

жертвовали,

 

кромѣ

 

денегъ,

 

хлѣбомъ,

 

полотномъ,

 

волами

 

и

 

т.

 

д.

3 )

   

Интересующихся

 

содержаніемъ

 

его

 

отсылаемъ

 

къ

 

Екатер.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

1876

 

г.

 

№

 

17,

 

неофф.

 

отдѣлъ.
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посланіи

 

обнаруживается

 

обширная

 

богословская

 

начитан-

ность

 

Преосвященнаго

 

Никифора,

 

знаніе

 

Священнаго

 

Писа-

нія,

 

знакомство

 

съ

 

ученіемъ

 

руссвихъ

 

раскольниковъ

 

и

истинно-отеческая

 

любовь

 

пастыря

 

къ

 

своимъ

 

пасомымъ.

„Въ

 

этомъ

 

увѣщаніи

 

мы

 

видимъ

 

не

 

бурное

 

дыханіе

 

вѣтра,

не

 

огонь

 

и

 

пламень,

 

а

 

то

 

тихое

 

и

 

прохлаждающее

 

человѣка

движеніе

 

вѣтерка,

 

въ

 

которомъ

 

нѣкогда

 

явился

 

пророку

Иліи

 

всеблагій

 

Господь

 

Богъ

 

Израилевъ"

 

і).

 

Ревнуя

 

о

 

благѣ

пасомыхъ,

 

архіепископъ

 

Никифоръ

 

многократно

 

обозрѣвалъ

свою

 

епархію,

 

лично

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

раскольниками;

 

резуль-

татомъ

 

этихъ

 

пастырсвихъ

 

заботъ

 

было

 

обращеніе

 

расколь

нивовъ

 

и

 

переходъ

 

въ

 

православіе

 

иновѣрЦевъ.

Иослѣ

 

Преосвященнаго

 

Никифора

 

на

 

каѳедру

 

„Екатери

 

-

нославской

 

и

 

Херсонесо-Таврической

 

епархіи"

 

28

 

ноября

1786

 

назначенъ

 

архіепископъ

 

Амвросій.

 

пользовавшиеся

особеннымъ

 

расположеніемъ

 

князя

 

Потемкина, :

 

бывшій

 

его

духовникомъ,

 

23

 

декабря

 

1789

 

г.

 

получившій

 

званіе

 

„мѣсто-

блюстителя

 

Молдовлахійской

 

экзархіи",

 

и

 

занимавшей

 

ка-

ѳедру

 

до

 

своей

 

смерти,

 

послѣдовавшей

 

13

 

сентября

 

1792

 

г.

Архіепископъ

 

Амвросій

 

происходилъ

 

изъ

 

поселянъ.

 

Окон-

чивъ

 

курсъ

 

въ

 

вятской

 

духовной

 

семинаріи,

 

и

 

будучи

 

еще

ректоромъ

 

новгородской

 

семинаріи,

 

онъ

 

обратилъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

Платона,

 

митрополита

 

Московсваго,

 

своими

 

тру-

дами,

 

именно:

 

„Рувоводствомъ

 

въ

 

ораторіи

 

Россійсвой",

„Толвованіями

 

на

 

пророка

 

Іезекіиля"

 

и

 

переводами

 

съ

французскаго

 

языка

 

поэмы

 

Мильтона

 

„Потерянный

 

рай"

 

г).

Архіепископъ

 

Амвросій

 

извѣстенъ

 

также

 

своими

 

проповѣ-

дями,

 

привѣтственными

 

рѣчами

 

Потемкину

 

и

 

надгробнымъ

словомъ,

 

сказаннымъ

 

при

 

погребеніи

 

Потемкина.

 

Преосвя-

щенный

 

Амвросій

   

оставилъ

 

по

 

себѣ

   

добрую

   

память,

 

какъ

і)

 

Ibid

 

№

 

18,

 

тотъ

 

же

 

отдѣлъ.

г)

 

Издана

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1780

 

году,
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начальникъ

 

и

 

администраторъ.

 

Особенное

 

вниманіе

 

онъ

 

об-

ратилъ

 

на

 

монастыри

 

и

 

борьбу

 

съ

 

раскольниками.

 

Въ

 

трехъ

монастыряхъ

 

ввѣренной

 

ему

 

епархіи

 

і )

 

Преосвященный

Амвросій

 

водворилъ

 

строгое

 

бдагочиніе,

 

благолѣпіе

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

службахъ

 

и

 

учредилъ

 

иноческую

 

жизнь

 

по

 

прави-

ламъ

 

общежития.

 

Во

 

время

 

управленія

 

Преосвященнаго

 

Ам-

вросія

 

въ

 

Еватеринославской-

 

епархіи

 

съ

 

особенною

 

силою

распространилось

 

новое

 

сектантское

 

ученіе,

 

которое

 

занесе-

но

 

было

 

сюда

 

Селивановымъ.

 

Въ

 

началѣ

 

это

 

ученіе

 

было

облечено

 

строгою

 

тайною,

 

и

 

епархіальное

 

начальство

 

осо^-

бенно

 

боялось

 

распространенія

 

его,

 

такъ

 

какъ

 

ходили

 

слухи

о

 

крайней

 

зловредности

 

ученія

 

этой

 

секты.

 

Извѣстіе

 

о

 

но-

вой

 

севтѣ

 

дошло

 

до

 

Св.

 

Синода,

 

воторый

 

поручилъ

 

Прео-

священному

 

Амвросію

 

собрать

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

ней.

 

Онъ

испблнилъ

 

волю

 

начальства.

 

Ознакомившись,

 

на

 

сколько

 

это

было

 

возможно,

 

съ

 

хранившимся

 

въ

 

тайнѣ

 

этимъ

 

лже-

ученіемъ

 

новыхъ

 

сектантовъ,

 

Преосвященный

 

Амвросій

 

наз-

валъ

 

ихъ

 

„духоборцами",

 

каковое

 

названіе

 

утвердилось

 

за

ними

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Хотя

 

правительство

 

высы-

лало

 

духоборцевъ

 

въ

 

такія

 

мѣста,

 

гдѣ

 

они

 

были

 

менѣе

опасны

 

(наприм.

 

на

 

Молочныя

 

воды,

 

на

 

Кавказъ),

 

но

 

борь-

ба

 

съ

 

ними

 

занимала

 

вниманіе

 

не

 

только

 

Преосвященнаго

Амвросія,

 

но

 

и

 

его

 

преемнивовъ:

 

Гавріила,

 

Аѳанасія

 

и

Платона.

Въ

 

промежутовъ

 

времени

 

между

 

вончиною

 

Преосвящен-

наго

 

Амвросія

 

и

 

вступленіемъ

 

на

 

паству

 

митрополита

 

Гав-

ріила

 

временно

 

управлялъ

 

Екатеринославской

 

епархіей

 

съ

14

 

марта

 

по

 

7

 

іюня

 

1793

 

г.

 

викарій

 

Екатеринославской

епархіи

 

Іовъ,

 

епископъ

 

Ѳеодосійскій

 

и

 

Маріупольскій,

 

быв-

ший

 

потомъ

 

архіеписвопомъ

 

Еватеринославскимъ.

 

А

 

10

 

мая

і)

 

Крестовоздвиженскій— Визюковъ,

  

Богородичный — Корсунскій

   

(единовѣрче-
скій)

 

и

 

Николаевскій — Самарскій.
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1793

 

года

 

на

 

каѳедру

 

Екатеринославскую

 

и

 

Херсоно-Тав-

рическую

 

назначенъ

 

митрополитъ

 

Гавріилъ

 

Бодони,

 

пере-

веденный

 

29

 

сентября

 

1799

 

г.

 

на

 

каѳедру

 

Кіевскихъ' митро-

политовъ.

 

Онъ

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Трансильваніи

 

и

 

учился

 

въ

разныхъ

 

седмиградсвихъ

 

гимназіяхъ,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

остро-

вахъ

 

Хіосѣ,

 

Патмосѣ

 

и

 

въ

 

г.

 

Смирнѣ.

Съ

 

1

 

октября

 

1799

 

года

 

каѳедру

 

„Новороссійскую"

 

і)

занималъ

 

архіепископъ

 

Аѳанасій,

 

умершій

 

18

 

августа

 

1805

 

г.

и

 

погребенный

 

.въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ.

 

Онъ

 

воспиты-

вался

 

въ

 

славяно-греко-латинской

 

академіи.

 

Изъ

 

ученыхъ

его

 

трудовъ

 

извѣстны:

 

поучительныя

 

слова,

 

переводъ

 

апо-

логіи

 

Тертулліана

 

и

 

Авла

 

Геллія

 

„аттичесвія

 

ночи",

 

пере-

водъ

 

съ

 

латинсваго.

 

При

 

Преосвященномъ

 

Аѳанасіѣ

 

семи-

нарія

 

и

 

консйсторія

 

были

 

переведены

 

въ

 

Екатеринославъ,

а

 

Екатеринославу

 

возвращено

 

прежнее

 

названіе

 

(въ

 

1802

 

г.),

Преосвященный

 

Аѳанасій

 

во

 

все

 

время

 

своего

 

служенія

 

въ

Екатеринославской

 

епархіи

 

былъ

 

занятъ

 

заботами

 

о

 

семи-

наріи,

 

которая

 

доселѣ,

 

такъ

 

сказать,

 

странствовала

 

изъ

 

го-

рода

 

въ

 

городъ:

 

изъ

 

Полтавы

 

въ

 

Новомиргородъ

 

(1797

 

г.)

изъ

 

Новомиргорода

 

въ

 

Еватеринославъ,

 

гдѣ

 

для

 

нея

 

на

 

пер-

вый

 

разъ

 

вовсе

 

не

 

овазалось

 

помѣщенія

 

2).

Преемнивомъ

 

Преосвященнаго

 

Аѳанасія

 

былъ

 

архіепи-

скопъ

 

Платонъ

 

(Любарскій),

 

занимавшій

 

архіерейскую

 

ваѳед-

ру

 

съ

 

18.

 

августа

 

1805

 

г.

 

по

 

20

 

овтября

 

1811

 

года.

 

Онъ

воспитывался

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи.

 

Изъ

 

ученыхъ

трудовъ

 

его

 

извѣстны:

 

„

 

жизнеописанія

 

преосвященныхъ

 

ар-

хіереевъ

 

вятскихъ

 

и

 

великопермскихъ",

 

„исторія

 

Казанской

іерархіи"

 

(оба

 

эти

 

произведенія

 

помѣщены

 

въ

 

чтеніяхъ

Императорскаго

 

Московскаго

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древно-

стей)

 

и

 

„краткое

 

извѣстіе

 

о

 

бывшихъ

   

въ

 

Астрахани

 

прео-

')'

 

Екатеринославскій

 

архіерей

  

стй,лъ

 

называться

   

Ыовороссійскимъ

   

и

 

Днѣп-
ровскимъ

 

съ

 

12

 

декабря

 

1796

 

года.

2)

 

Объ

 

этомъ

 

подробнѣе

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

гдавѣ

 

о

 

семинаріи.
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------------------------ ,—

священныхъ

 

архіереяхъ

 

съ

 

1602

 

по

 

1804

 

годъ

 

изъ

 

раз-

ныхъ

 

грамотъ

 

и

 

архивныхъ

 

записокъ"

 

і).

 

Кромѣ

 

того,

подъ

 

руководствомъ

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

при

 

Екатери-

нославской

 

семинаріи

 

составлена

 

статья,

 

помѣщенная

 

въ

Екатеринославсвомъ

 

календарѣ

 

на

 

1810

 

г.

 

(изд.

 

въ

 

Харь-

ков)

 

и

 

озаглавленная

 

такъ:

 

„краткое

 

историческое

 

извѣстіе

о

 

славянской

 

епархіи,

 

нынѣ

 

именуемой

 

Еватеринославскою,

ея

 

архіереяхъ

 

и

 

семинаріи".

 

Календарь

 

этотъ

 

имѣется

 

въ

Императорсвой

 

публичной

 

библіотекѣ.

 

Онъ

 

переведенъ

 

съ

польскаго

 

учитедемъ

 

семинаріи

 

Синицкимъ

 

и

 

имѣетъ

 

54

страницы.

 

Архіепископъ

 

Платонъ

 

скончался

 

въ

 

Екатерино-

славѣ

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ.

По

 

смерти

 

Преосвященнаго

 

Платона,

 

Екатеринославскую

каѳедру

 

занималъ

 

Преосвященный

 

Іовъ

 

(Потемкинъ)

 

съ

 

1-го

февраля

 

1812

 

г.

 

Преосвященный

 

Іовъ

 

былъ

 

родственникъ

князя

 

Г.

 

А.

 

Потемвина

 

и

 

воспитывался

 

въ

 

сухопутномъ

кадетокомъ

 

корну сѣ.

 

28

 

марта

 

1823

 

года

 

послѣдовала

 

его

кончина,

 

и

 

онъ

 

погребенъ

 

тоже

 

въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ.

Характеристик

 

его

 

деятельности

 

посвящена

 

небольшая

книжка

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Нѣкоторыя

 

черты

 

жизни

 

покой-

наго

 

Преосвященнаго

 

Іова"

 

и

 

проч.

 

3).

 

Авторъ

 

книги

 

г.

Мизко

 

стоялъ

 

въ

 

близкихъ

 

дружественныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

Преосвященному.

 

Изъ

 

приводимыхъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

книги

 

словъ

 

мы

 

можемъ

 

составить

 

себѣ

 

общее

 

представленіе

о

 

направленіи

 

его-

 

деятельности

 

и

 

началахъ,

 

которыми

 

онъ

руководствовался.

 

„Гдѣ

 

страхъ,

 

тамъ

 

и

 

Богъ",

 

говорилъ

Преосвященный.

 

„Въ

 

его

 

(Іова)

 

еписвопсвомъ

 

служеніи

 

гос-

подствовала

 

сила

 

яростная,

 

отсѣкающая

 

и

 

отметающая

 

вся-

кую

 

нечистоту".

 

Съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

Преосвященный

 

извѣстенъ

былъ

 

дѣлами

   

благотворенія;

   

такъ

   

въ

 

его

   

управленіе

 

отъ

: )

 

Эта

 

рукопись

 

хранится

 

къ

 

ризнидѣ

 

астраханскаго

 

каѳедральнаго

 

собора.

2 )

 

Составлена

 

Д.

 

Мизко

 

и

 

издана

 

въ

 

С.-Петерб.

 

въ

 

1826

 

году.
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духовенства

 

и

 

разныхъ

 

лицъ

 

Екатеринославской

 

енархіи

 

въ

пользу

 

бѣдныхъ

 

(въ

 

совѣтъ

 

Императорскаго

 

человѣколюби-

ваго

 

общества)

 

отправлено

 

33929

 

руб.

 

и

 

въ

 

комитетъ

 

по

ученой

 

части

 

того

 

же

 

общества

 

около

 

5000

 

руб.

 

„Будучи

еще

 

викаріемъ

 

Екатеринославской

 

енархіи,

 

онъ

 

изливалъ

уже

 

обильный

 

щедроты

 

на

 

бѣдныхъ

 

семинаристовъ

 

и

 

ихъ

учителей.

 

Молодымъ

 

профессорамъ,

 

по

 

прибытіи

 

ихъ

 

изъ

академіи

 

въ

 

Екатеринославскую

 

семинарію,

 

помогалъ

 

онъ

обыкновенно

 

сотнями

 

рублей,

 

для

 

перваго

 

ободренія"

 

і).

Съ

 

19

 

мая

 

1823

 

г.

 

по

 

1827

 

г.

 

(точное

 

число

 

мѣсяца

не

 

извѣстно)

 

занималъ

 

Екатеринославскую

 

каѳедру

 

Прео-

священный

 

'

 

Ѳеофилъ.

 

Онъ

 

воспитывался

 

въ

 

Харьковскомъ

коллегіумѣ,

 

ученыхъ

 

трудовъ

 

иослѣ

 

себя

 

не

 

оставилъ.

 

Въ

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

подчиненнымъ

 

Преосвященный

 

Ѳео-

филъ

 

былъ

 

также

 

весьма

 

взыскателенъ.

Преемникомъ

 

его

 

былъ

 

Онисифоръ,

 

воспитывавшійся

 

въ

Могилевской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Онъ

 

назначенъ

 

4

 

ноября

1827

 

года.

 

Прибывъ

 

въ

 

Екатеринославъ

 

30

 

декабря

 

того

же

 

года,

 

онъ

 

умеръ

 

20

 

апрѣля

 

1828

 

года,

 

сильно

 

про-

студившись

 

6-го

 

января.

При

 

Преоевященномъ

 

Гавріилѣ,

 

обучавшемся

 

въ

 

Семи-

наріи

 

при

 

Троице

 

Сергѣевой

 

Лаврѣ,

 

управлявшемъ

 

Екате-

ринославскою

 

епархіей

 

съ

 

22

 

мая

 

1828

 

года

 

по

 

9

 

мая

 

1837

года,

 

послѣ

 

долгаго

 

застоя

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

епархіальнаго

управленія,

 

настаетъ

 

эпоха

 

дѣятельности.

 

Его

 

почти

 

девяти-

лѣтнее

 

управленіе

 

епархіей

 

составляешь

 

своего

 

рода

 

эру

 

въ

жизни

 

Екатеринослава.

 

Ему

 

Екатеринославъ

 

обязанъ

 

весьма

многимъ

 

относительно

 

своего

 

прошедшаго.

 

Изъ

 

его

 

ученыхъ

трудовъ

 

многіе

 

имѣютъ

 

своимъ

 

предметомъ

 

историческую

судьбу

 

г.

 

Екатеринослава

 

и

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

Въ

печати

 

извѣстны

   

слѣдующіе

 

его

 

труды:

   

„Историческая

 

за-

] )

 

Нѣкоторыя

 

черты

 

изъ

 

жизни

 

Іова,

 

статья

 

Мизко,

 

страницы

 

33—34.
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писка

 

о

 

пустынно -Николаевскомъ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ",

„Устное

 

повѣтствованіе

 

бывшаго

 

запорожца

 

Никиты

 

Леонтье-

вича

 

Коржа",

 

и

 

„Историческая

 

записка

 

о

 

заложеніи

 

въ

Екатеринославѣ

 

каѳедральнаго

 

Преображенскаго

 

храма

 

и

 

о

началѣ

 

самаго

 

города

 

Екатеринослава"

 

и

 

проч.

 

Нѣкоторые

изъ

 

его

 

трудовъ

 

помѣщены

 

въ

 

Запискахъ

 

Одесскаго

 

Обще-

ства

 

исторіи

 

и

 

древностей

 

і),

 

именно:

 

„Переселеніе

 

изъ

Крыма

 

въ

 

Азовскую

 

губернію

 

и

 

основаніе

 

Готфійской

 

и

Кафійской

 

епархіи",

 

„Остатки

 

христіанскихъ

 

древностей

 

въ

Крыму,

 

въ

 

уѣздѣ

 

Ѳеодо.сійскомъ",

 

„Историко-хронологиче-

ское

 

описаніе

 

церквей

 

епархіи

 

херсонской

 

и

 

таврической",

„Отрывокъ

 

повѣствованія

 

о

 

новороссійскомъ

 

краѣ"

 

(періодъ

съ

 

1751

 

по

 

1776

 

г.),

 

„

 

Продо.іженіе

 

очерка

 

о

 

Новороссій-

скомъ

 

краѣ

 

(періодъ

 

съ

 

1787

 

по

 

1837

 

г.) к ,

 

2)

 

и

 

проч.

Управленіё

 

Преосвященнаго

 

Гавріила

 

Екатеринославской

епархіей

 

представляетъ

 

собою

 

весьма

 

свѣтлую

 

страницу

 

въ

жизни

 

города

 

и

 

епархіи.

 

При

 

его

 

вступленіи

 

на

 

каѳедру

всѣ

 

епархіальныя

 

учрежденія:

 

Каѳедральный

 

соборъ,

 

Архі-

ерейскій

 

домъ,

 

Семинарія,

 

а

 

также

 

и

 

городскія

 

церкви,

 

на-

ходились

 

въ

 

самомъ

 

жалкомъ

 

видѣ.

 

Особенно

 

каѳедральный

соборъ

 

имѣлъ

 

няохой

 

видъ:

 

онъ

 

былъ

 

деревянный,

 

окра-

шенъ

 

красною

 

краскою

 

и

 

обнесенъ

 

полуразвалившеюся

 

оградою.

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

прежде

 

всего

 

позаботился

 

объ

 

ис-

правленіи

 

стараго

 

собора,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

1830

 

году,

 

его

 

ста-

раніями

 

былъ

 

заложенъ

 

новый

 

соборъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

произведена

 

была

 

закладка

 

его

 

Императрицею

 

Екатериною

П.

 

Соборъ

 

былъ

 

освященъ

 

9-го

 

мая

 

1835

 

года.

 

Торжество

*)

 

За

 

свои

 

ученые

 

труды

 

въ

 

1839

 

г.

 

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

былъ

 

избранъ
вторымъ

 

дѣйствительнымъ

 

членомъ

 

Одесскаго

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей.

2 )

 

Этотъ

 

послѣдній

 

трудъ

 

имѣетъ

 

для

 

насъ

 

особенную

 

дѣну,

 

такъ

 

какъ

 

заклю-

чаетъ

 

въ

 

себѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

событіяхъ,

 

предшествовавшихъ

 

основанію

 

города

 

Ека-
теринослава,

 

объ

 

основаніи

 

города

 

и

 

закладкѣ

 

собора

 

и

 

проч.

 

Свѣдѣнія

 

эти

большею

 

частію

 

заимствованы

 

вообще

 

изъ

 

достовѣрныхъ

 

источниковъ

 

и

 

пото-

му

 

важны.
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освященія

 

собора

 

было

 

увѣнчано

 

постановкою

 

памятника

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

П-й

 

въ

 

оградѣ

 

собора,

 

въ

 

направ-

леніи

 

къ

 

востоку

 

отъ

 

главнаго

 

престола.

 

Это

 

небольшая

мраморная

 

колонна,

 

найденная

 

Преосвященнымъ

 

Гавріиломъ

на

 

развалинахъ

 

Херсонеса

 

Таврическаго;

 

По

 

ходатайству

Преосвященнаго

 

Гавріила

 

Государь

 

Имлераторъ

 

Николай

 

1-й

въ

 

геяварѣ

 

1836

 

года

 

пожаловалъ

 

Екатеринославскому

 

со-

бору

 

изъ

 

собственнаго

 

кабинета

 

Архіерейское

 

и

 

Іерейское

облаченія.

Кромѣ

 

собора

 

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

также

 

заботился

о

 

другихъ

 

городскихъ

 

церквахъ.

 

По

 

его

 

мысли

 

прихожане

Успенской

 

церкви

 

согласились

 

построить

 

каменную

 

церковь

и

 

изыскать

 

для

 

того

 

средства.

 

Также

 

успѣшНо

 

при

 

немъ

пошло

 

дѣло

 

и

 

объ

 

устройствѣ

 

новой

 

Свято-Троицкой

 

церкви

(вмѣсто

 

ветхой).

 

Благодаря

 

стараніямъ

 

Преосвященнаго,

 

были

собраны

 

для

 

этого

 

достаточные

 

средства

 

и

 

23

 

іюня

 

1837

 

г.,

предъ

 

самымъ

 

перемѣщеніемъ

 

Его

 

въ

 

Одессу,

 

онъ

 

совер-

шил/в

 

закладку

 

новой

 

величественной

 

Свято-Троицкой

 

церкви.

Но

 

забота

 

о

 

храмахъ

 

составляла

 

лишь

 

одну

 

изъ

 

заботъ

Преосвященнаго

 

Гавріила.

 

Предметомъ

 

его

 

особыхъ

 

заботъ

было

 

совершеніе

 

Богослуженія

 

и

 

содержаніе

 

святыни

 

въ

надлежащемъ

 

і

 

благолѣпіи

 

и

 

порядкѣ.

Поэтому

 

одною

 

изъ

 

его

 

заботъ

 

была— забота

 

о

 

пастыряхъ

церкви,

 

какъ

 

ревнителяхъ

 

и

 

разсадникахъ

 

благочестія.

 

Его

пастырское

 

вниманіе

 

было

 

остановлено

 

на

 

Екатеринослав-

ской

 

духовной

 

семинаріи,

 

какъ

 

на

 

главномъ

 

разсадникѣ

духовнаго

 

образованія

 

въ

 

епархіи.

 

Деревянный

 

зданія

 

се-

минаріи

 

были

 

совершенно

 

ветхи

 

и

 

тѣсны.

 

По

 

мысли

 

Прео-

священнаго

 

Гавріила

 

и

 

ректора

 

семинаріи

 

архимандрита

Іакова

 

быль

 

построенъ

 

для

 

Семинаріи

 

новый

 

каменный

 

фли-

гель,

 

а

 

затѣмъ

 

купленъ

 

домъ.

 

Оверхъ

 

того,

 

Преосвященный

Гавріилъ

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

непремѣнно,

 

а

 

иногда

 

и

 

два— три
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раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

посѣщалъ

 

семинарію,

 

заботясь

 

о

 

чистоті

въ

 

ыассахъ

 

и

 

покояхъ,

 

о

 

пищѣ

 

и

 

одеждѣ

 

воспитанниковъ

и

 

щедро

 

давая

 

на

 

это

 

свои

 

собственныя

 

средства

 

і).

 

Не

меньшее

 

вниманіе

 

онъ

 

обращалъ

 

на

 

умственные

 

и

 

нравствен-

ные

 

успѣхи

 

учащихся:

 

экзамены

 

какъ

 

частные,

 

такъ

 

и

 

пуб-

личные,

 

всегда

 

производились

 

въ

 

присутствіи

 

Преосвящен-

наго;

 

онъ

 

самъ

 

назначалъ

 

темы

 

для

 

сочинеяій

 

и

 

самъ

 

про-

сматривалъ

 

ихъ;

 

учениковъ

 

же

 

богословскихъ

 

классовъ

 

за-

ставлялъ

 

во

 

время

 

своего

 

служенія

 

сказывать

 

проповѣди,

составленный

 

ими

 

самими.

 

Но

 

поощряя

 

дарованія,

 

достоин-

ства

 

учащихся

 

и

 

особенно

 

учащихъ,

 

Преосвященный,

 

какъ

чадолюбивый

 

отецъ,

 

обращалъ

 

вниманіе

 

и

 

на

 

тѣхъ,

 

которые

были

 

слабы

 

по

 

своимъ

 

способностямъ:

 

исключенныхъ

 

«изъ

училищнаго

 

вѣдомства

 

за

 

малоуспѣшность,

 

если

 

только

 

они

вели

 

себя

 

благонравно,

 

Преосвященный

 

поручалъ

 

опытнымъ

псаломщикамъ

 

для

 

обученія

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

и

 

этимъ

 

поло-

жилъ

 

начало

 

учрежденію

 

щичетиическихъ

 

школъ

 

2),

 

въ

 

тіо-

торыхъ

 

была

 

крайняя

 

нужда.

 

Но

 

не

 

одна

 

семинарія

 

и

 

учи-

лище

 

составляли

 

предметъ

 

заботъ

 

Преосвященнаго.

 

Онъ

принималъ

 

живѣйшее

 

участіе

 

въ

 

успѣхахъ

 

воспитанниковъ

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеній;

 

онъ

 

всегда

 

охотно

 

присущ

ствовалъ

 

на

 

публичныхъ

 

актахъ

 

въ

 

гимназіи,

 

городскомъ

училищѣ,

 

въ

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

павсіонахъ

 

и

 

очень

часто

 

Своими

 

мѣткими

 

вопросами

 

ировѣрялъ

 

знанія

 

учаищх-

ся.

 

И

 

домашнее

 

воспитаніе

 

пасомыхъ

 

также

 

не

 

ускользало

отъ

 

вниманія

 

Преосвященнаго

 

Гавріила.

 

Посѣщая

 

дома

своихъ

 

знакомыхъ

 

въ

 

Екатеринославѣ,

 

Преосвященный,

 

встрѣ-

г )

 

Въ

 

бытность

 

Преосвященнаго

 

въ

 

Екатеринославѣ

 

до

 

20

 

полукоштныхь

 

уче-

никовъ

 

духовнаго

 

училища

 

ежегодно

 

получали

 

на

 

счетъ

 

Преосвященнаго

 

учеб-
ныя

 

пособія,

 

обувь

 

и

 

теплую

 

одежду.

 

Онъ

 

же

 

думалъ

 

учредить

 

здѣсь

 

школу

 

для
дѣвицъ

 

духовнаго

 

звангя.

2)

 

Въ

 

1831т.

 

такихъ

 

учениковъ

 

при

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

состояло- 10

 

человѣкъ;
эти

 

мальчики,

 

научившись

 

церковному

 

чтенію

 

и

 

нѣнію,

 

впослѣдствіи

 

сдѣлались
прекрасными

 

причетниками

 

и

 

поступили

 

на

 

службу

 

въ

 

городскія

 

церкви.

    

.
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чая

 

обучавшихся

 

дѣтей

 

„съ

 

самою

 

достолюбезною

 

благопри-

вѣтливостію

 

испытывалъ

 

ихъ

 

знанія,

 

задавалъ

 

темы

 

для

 

уп-

ражнений

 

въ

 

словесности

 

и

 

заставлялъ

 

при

 

себѣ

 

переводить

съ

 

иностраиныхъ

 

языковъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

былъ

 

весьма

свѣдущъ,.

 

за

 

успѣхи

 

же

 

награждалъ

 

книгами"

 

і).

 

Какъ

пастырь

 

церкви,

 

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

считалъ

 

своею

главнѣйшето

 

обязанностью — церковную

 

проповѣдь

 

слова

 

Бо-

жія,

 

неустанно

 

произносилъ

 

проповѣди

 

при

 

различныхъ

случаяхъ,

 

предлагая

 

даже

 

цѣлый

 

рядъ

 

поученій

 

объ

 

©дномъ

и

 

томъ

 

же

 

предметѣ,

 

напр.

 

пять

 

поученій

 

о

 

постѣ,

 

шесть

о

 

молитвѣ

 

и

 

шесть

 

объ

 

исповѣди

 

церковной.

 

Другою,

 

не

менѣе

 

важною

 

заботою

 

Преосвященнаго,

 

было

 

личное

 

обо-

зрѣніе

 

своей

 

обширной

 

епархіи,

 

сопровождавшееся

 

весьма

благотворными

 

послѣдствіями.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

пріѣзда

 

въ

Екатеринославъ

 

въ

 

1828

 

г.

 

Преосвященный

 

задумалъ

 

отпра-

виться

 

въ

 

Таганрога.

 

На

 

пути

 

онъ

 

носѣтилъ

 

Павлоградъ,

Бахмутъ

 

и

 

Ростовъ,

 

затѣмъ

 

былъ

 

въ

 

Таганрогѣ

 

и

 

Маріу-

иолѣ.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

Преосвященный

 

посѣтилъ

 

Крымъ

и

 

былъ

 

въ

 

Симферополѣ,

 

Бахчисараѣ

 

и

 

Оевастополѣ.

 

Въ

1830

 

году

 

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

посѣтилъ

 

Маріуполь

 

и

былъ

 

въ

 

селеніи

 

Сартанѣ,

 

гдѣ

 

посѣщалъ

 

греческое

 

училище,

впослѣдствіи

 

переведенное

 

въ

 

Маріуполь.

 

Онъ

 

лично

 

произ 1-

велъ

 

испытаніе

 

ученикамъ

 

училища,

 

троихъ

 

изъ

 

нихъ

 

пе-

ревелъ

 

въ

 

Екатеринославское

 

учили

 

е;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

цѣлію

учреждбнія.

 

училища

 

было

 

образованіе

 

дѣтей

 

греческаго

 

дут

ховенства,

 

то

 

онъ

 

заботился

 

объ

 

усиленіи

 

въ

 

училищѣ

 

зна-

ній

 

по

 

этому

 

предмету

 

и

 

рекомендовалъ

 

назначать

 

въ

 

это

училище

 

смотрителей

 

изъ

 

грековъ

 

2).

 

Вотъ

 

нѣкоторыя

 

черты

г )

 

Краткія

 

біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

Екатеринославскихъ

 

архіереяхъ,

 

стр.

32

 

и

 

33

 

Н.

 

М.

2 )

 

Путевыя

 

замѣтки

 

ректора

 

Екатеринославской

 

духовной

 

семинаріи,

 

архи-
мандрита

 

Іакова

 

Вечеркова,

 

напечатанный

 

въ

 

Херсон.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

за

 

1862

 

г.

№№

 

9,

 

10

 

и

 

11.
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изъ

 

воспоминаній

 

о

 

Преосвященномъ

 

Гавріилѣ:

 

„Преосвя-

щенный

 

Гавріилъ

 

имѣлъ

 

отъ

 

природы

 

нравъ

 

живой,

 

обла-

далъ

 

умомъ

 

разсудительнымъ

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

любо-

знательнымъ.

 

Въ

 

проповѣдяхъ

 

его

 

видна

 

начитанность

 

и

обширное

 

знаніе

 

Священнаго

 

Писанія,

 

особенно

 

пророковъ.

Изъ

 

богословскихъ

 

сочиненій

 

Преосвященнаго

 

мы

 

видѣли

въ

 

рукописи

 

часть

 

догматики

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

 

и

 

срав-

нительное

 

богословіе

 

на

 

томъ

 

же

 

язикѣ

 

въ

 

видѣ

 

таблицы:

въ

 

одной

 

графѣ

 

изложено

 

ученіе

 

православной

 

церкви

 

о

томъ

 

или

 

другомъ

 

догматѣ,

 

въ

 

другой

 

ученіе

 

о

 

томъ

 

же

догматѣ

 

римской

 

церкви,

 

при

 

чемъ

 

показывается

 

сходство

или

 

различіе

 

съ

 

ученіемъ

 

православной

 

церкви;

 

въ

 

третьей

ученіе

 

о

 

томъ

 

же

 

протестантское

 

и

 

т.

 

д.

 

Любилъ

 

онъ

 

въ

свое

 

время

 

заниматься

 

и

 

естественными

 

науками.

 

Изъ

 

язы-

ковъ

 

зналъ

 

очень

 

хорошо

 

латинскій,

 

греческій,

 

нѣмецкій

 

и

французскій.

 

Съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

изучалъ

 

онъ

 

языкъ

греческій,

 

какъ

 

древній,

 

такъ

 

и

 

новый.

 

Любилъ

 

изъясняться

на

 

семъ

 

языкѣ,

 

равно

 

съ

 

какимъ

 

то

 

утѣшеніемъ

 

служилъ

богослуженіе

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ.

 

Сердце

 

архипастыря

украшалось

 

христіанскою

 

простотою,

 

нестяжательностію,

 

чис-

тотою

 

и

 

терпѣніемъ.

 

Доступность

 

его

 

и

 

необыкновенная

благопривѣтливость

 

ко

 

всѣмъ,

 

не

 

имѣвшая

 

повидимому

 

пре-

дѣла,

 

привлекала

 

къ

 

нему

 

самихъ

 

иновѣрцевъ.

 

Вѣнцомъ

 

же

прекрасныхъ

 

качествъ

 

души

 

добраго

 

пастыря,

 

отъ

 

природы

весьма

 

чувствительной,

 

было

 

милосердіе

 

къ

 

страждущему

человѣчеству:

 

къ

 

сиротамъ,

 

болящимъ,

 

въ

 

темницахъ

 

заклю-

ченнымъ,

 

гонимымъ

 

и

 

безпомощнымъ.

 

Блаженъ

 

разумѣваяй

на

 

нища

 

и

 

убога,

 

говаривалъ

 

Святитель"

 

]).

 

Переведенный

на

 

новую

 

каѳедру,

 

архипастырь

 

во

 

время

 

послѣдняго

 

своего

прощанія

 

съ

 

пасомыми,

 

излилъ

 

предъ

 

ними

 

всю

 

свою

 

душу.

г )

 

Краткія

 

4

 

біографическія

  

свѣдѣнія

   

о

 

Екатеринославскихъ

 

архіереяхъ,

 

стр.

35—37.
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Со

 

слезами

 

на

 

глазахъ

 

онъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

„исповѣдуюсь

 

не-

лицёмѣрно,

 

возлюбленные,

 

что

 

съ

 

душевнымъ

 

прискорбіемъ

оставляю

 

васъ,

 

потому

 

что

 

я

 

приверженъ

 

къ

 

вамъ,,привыкъ

къ

 

Екатеринославу,

   

который

   

да

 

сохранится

   

невредимымъ,

неподвижнымъ,

   

доко'лѣ

 

свѣтитъ

   

луна

   

и

 

сіяетъ

   

солнце __

Градъ

 

вашъ

 

непространенъ,

 

но

 

тихъ,

 

украшенъ

 

стараніемъ;

непышенъ,

 

невеливолѣпенъ,

 

за

 

то

 

отличенъ

 

любовію

 

къ

образованію

 

христіанскому,

 

потому-то

 

я

 

и

 

приверженъ

 

къ

вамъ,

 

достопочтенные,

 

потому-то

 

и

 

самые

 

берега

 

быстроте-

кущего

 

Днѣпра

 

столь

 

веселятъ

 

меня,

 

что

 

желалъ

 

бы

 

здѣсь

и

 

умереть"

 

и

 

проч.

 

і).

 

Слезы

 

слушателей

 

были

 

отвѣтомъ

на

 

послѣднюю

 

бесѣду

 

возлюбленнаго

 

архипастыря,

 

въ

 

тече-

ніи

 

9-ти

 

лѣтъ

 

подвизавшагося

 

неустанно

 

во

 

сцасеніе

 

ихъ.

При

 

прощаніи

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Гавріиломъ,

 

во

 

время

обѣда,

 

24

 

іюня

 

1837

 

года,

 

были

 

пропѣты

 

слѣдующіе

 

стихи

отъ

 

общества

 

Екатеринославскихъ

 

дворянъ:

Вѣсть

 

тревожная

 

промчалась,

Взволновала

 

городъ

 

весь,

Тайной

 

грустью

 

отозвалась:

Это

 

скажетъ

 

вСякій

 

здѣсь.

    

2.

Пастырь

 

добрый,

 

пастырь

 

нужный,

Дружбы

 

и

 

любви

 

цредметъ!

Долгъ

 

священный,

 

неизбежный

Далеко

 

тебя

 

зоветъ.

    

2.

Жаръ

 

души,

 

порыВъ

 

сердечный

Къ

 

вѣрѣ

 

истинной,

 

святой, —

Неба

 

даръ

 

безцѣнный,

 

вѣчный

Ты

 

несешь

 

на

 

край

 

чужой.

    

2.

Тамъ

 

въ

 

лазуревомъ

 

туманѣ

Новой

 

славы

 

лучъ

 

горитъ,—

')

 

Воспоминанія

 

о

 

Преосвященномъ

 

Гаврішгі,

 

стр.

 

26

 

и

 

27.
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И

 

тебя

 

въ

 

священной

 

брани

Новымъ-

 

блескомъ

 

озаритъ.

    

2.

Взоровъ

 

ласковыхъ,

 

привѣтныхъ,

Мы

 

не

 

встрѣтимъ

 

межъ

 

собой;

Полный

 

думъ

 

святыхъ,

 

завѣтныхъ

Насъ

 

не

 

тронетъ

 

голосъ

 

твой.

    

2.

Дружба

 

тужитъ

 

непритворно,

Вѣрность

 

рвется

 

за

 

тобой;

Истинѣ

 

любовь

 

покорна

Дышетъ

 

о

 

тебѣ

 

мольбой.

    

2.

Бури

 

свѣта,

 

волны

 

жизни,

Быстрый

 

времени

 

полетъ

Нѣтъ — ничто

 

въ

 

сынахъ

 

отчизны

Чувствъ

 

горячихъ

 

не

 

сотретъ.

 

'

 

2.

Пусть

 

воскреснутъ

 

исполины

Новой

 

славы

 

для

 

тебя!

Мирный

 

градъ

 

Екатерины

Не

 

забудетъ

 

въ

 

вѣкъ

 

тебя!...

Епископъ

 

Анастасій,

 

окончившей

 

курсъ

 

въ

 

Архангель-

ской

 

семинаріи.

 

занималъ

 

каѳедру

 

Екатеринославской

 

епар-

хіи

 

съ

 

22

 

мая

 

1837

 

г.

 

по

 

14

 

апрѣля

 

1838

 

г.,

 

следова-

тельно

 

менѣе

 

года

 

и

 

былъ

 

уволенъ

 

по

 

слабости

 

зрѣнія

 

на

покой.

 

„Пріявъ

 

жезлъ

 

архипастырскаго

 

служенія

 

уже

 

въ

преклонныхъ

 

лѣтах-ъ,.

 

Преосвященный

 

Анастасій

 

не

 

могъ

долговременно

 

управлять

 

ввѣренною

 

ему

 

епархіей.

 

Вскорѣ

по

 

прибытіи

 

въ

 

Екатеринославъ,

 

онъ,

 

обремененный

 

лѣтами

и

 

трудами,

 

сталъ

 

чувствовать

 

рслабленіе

 

зрѣнія.

 

Это

 

довело

его,

 

наконецъ,

 

до

 

рѣшительной

 

невозможности

 

продолжать

занятія

 

епархіальными

 

дѣлами

 

и

 

заставило

 

просить

 

Святѣй-

шій

 

Синодъ

   

объ

 

увольненіи

   

отъ

   

должности

   

епархіальнаго
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архіерея"

 

').

 

Изъ

 

его

 

сочинеяій

 

извѣстны

 

„Слова

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни".

Преосвященный

 

Иннокентій,

 

получившій

 

высшее

 

образо-

ваніе

 

въ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи,

 

управлялъ

Екатеринославской

 

епархіей

 

съ

 

23

 

апрѣля

 

1838

 

года

 

по

19

 

августа

 

1853

 

г.,

 

слѣдовательно

 

цѣлыхъ

 

пятнадцать

 

лѣтъ.

Управление

 

его

 

отличалось

 

„духомъ

 

христіанской

 

любви,

смиренія

 

и

 

кротости".

 

Его

 

проповѣди

 

дышатъ

 

тѣмъ

 

же

 

ду-

хомъ.

 

Преосвященный

 

Иннокентій

 

очень

 

заботился

 

о

 

благо -

состояніи

 

семинаріи,

 

а

 

особенно

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

зданія

для

 

семинаріи

 

и

 

неоднократно

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Св.

Синодомъ

 

„объ

 

ускореніи

 

рѣшенія

 

дѣла

 

касательно

 

построй-

ки

 

для

 

.Екатеринославской

 

семинаріи

 

новыхъ

 

зданій"

 

2).

 

Къ

сожалѣнію,

 

при

 

слабомъ

 

здоровьѣ,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

пре-

доставить

 

другимъ

 

рѣшеніе

 

епархіальныхъ

 

дѣлъ,

 

при

 

чемъ

неизбѣжны

 

были

 

важныя

 

ошибки

 

и

 

злоупотребленія.

Съ

 

19

 

августа

 

1853

 

г.

 

по

 

14

 

ноября

 

1864

 

г.

 

Екате-

ринославскую

 

каѳедру

 

занималъ

 

епископъ

 

Леонидъ

 

изъ

 

вос-

питанниковъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи.

 

Время

его

 

управленія

 

было

 

для

 

духовенства

 

тяжело;

 

духовенство

страдало

 

тогда

 

отъ

 

чрезвычайно

 

болыпихъ-

 

налоговъ.

Съ

 

13

 

декабря

 

1864

 

г.

 

по

 

21

 

августа

 

1868

 

года

 

Ека-

теринославскую

 

каѳедру

 

украшалъ

 

собою

 

Преосвященный

Платонъ,

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи.

Вотъ

 

какъ

 

характеризуетъ

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

лицо,

близко

 

знавшее

 

его.

 

„На

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

по

 

своемъ

вступленіи

 

въ

 

управленіе

 

Екатеринославскою

 

паствою,

 

Прео-

священный

 

Платонъ

 

прнвлекъ

 

къ

 

себѣ

 

общее

 

расположеніе

И

 

глубокое

 

уваженіе

 

всѣхъ

 

сословій,

 

своею,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

еще

   

не

   

бывалою

   

въ

 

Екатеринославской

   

епархіи,

   

гуман-

5 )

 

Странникъ

 

1862

 

года

 

№

 

5.

3 )

 

Екатер.

 

Епарх.

 

Щц.

 

1874

 

г.,

 

стр,

 

289,

 

неофф.

 

отд.
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ностыо

 

обращения

 

со

 

всѣми,

 

какъ

 

съ

 

высшими,

 

тавъ

 

и

 

съ

низшими,

 

и

 

своимъ

 

безкорыстіемъ.

 

Дальнейшее

 

его

 

пребы-

ваніе

 

въ

 

Екатеринославѣ

 

не

 

только

 

не

 

ослабило

 

этого

 

впе-

чатлѣнія,

 

но,

 

напротивъ,

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

укрѣПляло

 

его,

 

такъ

 

что,

 

наконецъ,

 

это

 

чувство

 

об-

ратилось

 

въ

 

общую

 

взаимную

 

любовь.

 

Прибавимъ

 

ко

 

всему

этому

 

и

 

то,

 

что

 

судьба

 

Екатеринославской

 

паствы

 

вообще

И

 

судьба

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

Этой

 

паствы

 

въ

 

частности

 

не

переставала

 

интересовать

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

до

 

конца

его

 

жизни,

 

вслѣдетвіе

 

чего

 

онъ

 

со

 

многими

 

изъ

 

Нихъ

 

не

прерывалъ

 

переписки

 

до

 

послѣднихъ

 

дней

 

своего

 

земнаго

существованія"

 

')•

 

Въ

 

рѣчи,

 

произнесенной

 

преие-давателемъ

семинаріи

 

М.

 

И.

 

Никольскимъ

 

предъ

 

наннихидой

 

по

 

Прео-

священномъ

 

Платонѣ

 

21

 

ноября

 

1876

 

г.,

 

кратко,

 

но

 

мѣтко

обрисована

 

его

 

деятельность

 

такъ:

 

2).

„Не

 

много

 

лѣтъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Платонъ

 

оставался

на

 

Екатеринославской

 

каѳедрѣ,

 

но

 

своимъ

 

короткимъ

 

пребы-

ваніемъ

 

здѣсь

 

онъ

 

доказалъ,

 

что

 

добрая

 

и

 

долгая

 

память

не

 

всегда

 

наживается

 

долгими

 

лѣтами.

 

Четыре

 

года

 

архіе-

рейства! — Скажите,

 

что

 

значатъ

 

четыре

 

года

 

въ

 

человече-

ской

 

жизни?

 

Но

 

тотъ

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

мы

 

стоимъ

 

те-

перь,

 

и

 

мѣста

 

около

 

Храма,

 

которыя

 

чуть

 

не

 

видны

отсюда

 

скажутъ,

 

намъ

 

нѣчто

 

иное.

 

Четыре

 

года,

 

дѳсто-

увааіаемые

 

почитатели

 

Преосвященнаго,

 

четыре

 

года — это

болѣе,

 

чѣмъ

 

сорокъ

 

лѣтъ.

 

Будьте

 

такъ

 

снисходительны ~-

подойдите

 

нѣсколько

 

ближе

 

къ

 

берегу

 

Днѣпра,

 

вотъ

 

съ

 

той

стороны.

 

Тамъ

 

найдбмъ

 

мы

 

садъ,

 

домъ

 

и

 

домовую

 

церковь

Его

 

Преосвященства;

 

то

 

все

 

устроено

 

и

 

украшено

 

Преосвя-

щевнымъ

 

Платономъ.

 

Возвратимся

 

оттуда

 

назадъ,

   

на

 

гору.

')

 

Смотр.

 

№№

 

23

 

и

 

24

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1876

 

г.

2 )

 

Изъ

 

рѣчи

 

преподавателя

 

семинаріи

 

М.

 

И.

 

Никольскаго,

 

сказанной

 

въ

 

Ка-
ѳедральномъ

 

соборѣ

 

предъ

 

паннихидой

 

по

 

Преосвященномъ

 

Платонѣ

 

21

 

ноября
1876

 

г.

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1876

 

г.

 

№

 

24,

 

нбофф.

 

часть.
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Соборъ.

 

въ

 

которомъ

 

когда

 

то

 

совершалъ

 

служеніе

 

покойный

архипастырь, — этотъ

 

соборъ

 

настоящею

 

отдѣлкою

 

обязанъ

тому

 

же

 

Преосвященному

 

Платону.

 

Изъ

 

оконъ

 

этого

 

храма

видѣнъ

 

большой

 

каменный

 

домъ

 

подлѣ

 

самой

 

гимназіи.

 

Об-

ширное

 

мѣсто

 

подъ

 

домомъ

 

пріобрѣтено

 

единственно

 

забо-

тами

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

и

 

самый

 

домъ

 

воздвигнутъ

имъ

 

же,

 

воздвигнутъ

 

для

 

соборнаго

 

причта.

 

А

 

кто

 

не

 

знаетъ

зданія

 

духовнаго

 

женскаго

 

училища?

 

Мысль

 

объ

 

основаніи

этого

 

училища

 

безраздѣльно

 

принадлежитъ

 

тому-же

 

Прео-

священному

 

Платону.

 

Всѣ

 

хлопоты

 

и

 

всѣ

 

первыя

 

заботы

по

 

устройству

 

и

 

по

 

содержанію

 

его,

 

—

 

все

 

это

 

вынесъ

 

на

своихъ

 

плечахъ

 

велики

 

архипастырь.

 

Мы

 

не

 

говоримъ,

достоуважаемые

 

чтители

 

памяти

 

Преосвященнаго

 

Платона,

мы

 

не

 

говоримъ

 

о

 

женской

 

общинѣ,

 

въ

 

которой

 

также

 

есть

свое

 

женское

 

училище,

 

мы

 

не

 

говоримъ

 

объ

 

этой

 

общинѣ

потому,

 

что

 

всѣ

 

вы

 

знаете,

 

что

 

она

 

основана

 

Преосвящен-

нымъ

 

Платономъ.

 

Мы

 

могли

 

бы

 

сказать

 

и

 

больше

 

этого.

Онъ

 

двигалъ

 

дѣло

 

о

 

постройкѣ

 

семинаріи

 

и

 

онъ

 

далъ

 

но-

вое

 

устройство

 

монастырю,

 

что

 

на

 

рѣкѣ

 

Самарѣ.

 

Онъ

 

спѣ-

шилъ

 

дѣланіемъ,

 

какъ

 

будто

 

предчувствіе

 

говорило

 

ему,

 

что

жить

 

ему

 

оставалось

 

не

 

долго''.

Преосвященный

 

Платонъ

 

создалъ

 

въ

 

семинаріи

 

коллегію

учителей,

 

въ

 

точномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

проникнутую

 

од-

нимъ

 

духомъ

 

и

 

стремившуюся

 

къ

 

одной

 

цѣли.

 

Для

 

семи-

наріи

 

наступила

 

новая

 

жизнь,

 

которая

 

много

 

облегчила

введете

 

реформъ,

 

внесенныхъ

 

въ

 

семинарію

 

уставомъ

1867

 

г.

 

х).

 

Преосвященному

 

Платону

 

принадлежитъ

 

починъ

изданія

 

Екат.

 

Еп.

 

Вѣдомостей;

 

составленный

 

имъ

 

планъ

приведенъ

  

въ

 

исполненіе

   

Преосвященнымъ

   

Ѳеодосіемь

   

2).
Какою

 

любовію

 

пользовался

   

Преосвященный

 

Платонъ

 

въ

>)

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1876

 

г.

 

№

 

18.
2)

 

Екат.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

1877

 

г.

 

№

 

1-й

 

неофф.

 

часть.
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Екатериносіавѣ,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

вслѣдъ

 

за

 

паннихидой

по

 

усопшемъ

 

(21

 

ноября

 

1876

 

г.)

 

предводители

 

Екатери-

нославскаго

 

дворянства

 

и

 

общества

 

обратились

 

къ

 

Преосвя-

щенному

 

Ѳеодосію

 

съ

 

заявленіемъ

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

па-

мять

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

двухъ

 

стипендий—- одной

 

при

елархіальномъ

 

училищѣ,

 

основанномъ

 

по

 

мысли

 

Преосвя-

щеннаго

 

Платона,

 

и

 

другой — при

 

духовной

 

семинаріи.

 

Прео-

священный

 

Ѳеодосій

 

отнесся

 

къ

 

этому

 

заявленію

 

сочувствен-

но.

 

Въ

 

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ

 

собрана

 

была

 

сумма

 

1700

 

р.

 

и

на

 

этотъ

 

капиталъ

 

открыта

 

стипендія

 

при

 

Екатеринославск.

епархіальномъ

 

учйлищѣ

 

имени

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

х).

Имя

 

Преосвященнаго

 

Платона,

 

какъ

 

имя

 

Преосвященнаго

Гавріила,

 

навсегда

 

останется

 

въ

 

памяти

 

Екатеринославскаго

епархіальнаго

 

духовенства.

 

Очевидцы

 

помнятъ,

 

съ

 

какимъ

непритворнымъ

 

сожалѣніемъ

 

духовенство

 

узнало

 

о

 

переводѣ

его

 

въ

 

Томскъ.

 

Едва-ли

 

не

 

первый

 

примѣръ

 

въ

 

Россіи,

 

что

духовенство

 

имѣло

 

мужество

 

обратиться

 

къ

 

Св.

 

Синоду

 

съ

просьбою

 

объ

 

оставленіи

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

на

 

ста-

ромъ

 

мѣстѣ,

 

съ

 

паствою,

 

которая

 

въ

 

немъ

 

нашла

 

пастыря

по

 

сердцу

 

своему.

 

Дворянство

 

и

 

городъ

 

также

 

обращались

къ

 

Св.

 

Синоду

 

съ

 

такою

 

точно

 

просьбою,

 

съ

 

какою

 

обра-

щалось

 

и

 

духовенство.

 

Получивъ

 

отрицательный

 

отвѣтъ,

дворянство

 

выразило

 

свое

 

сочувствіе

 

къ

 

перемѣщаемому

 

пас-

тырю

 

адресомъ

 

2).

')

 

Капиталъ

 

этотъ

   

заключается

 

въ

 

билетахъ

 

3-го

 

восточнаго

 

займа

   

и

 

даетъ

ежегодно

 

°/°— 85

 

руб.
2 )

 

Вотъ

 

начало

 

этого

 

глубоко-прочувствованнаго

 

адреса:

„Ваше

 

Преосвященство,

 

Милостивый

 

архипастырь

 

Платонъ!

 

Вѣсть

 

о

 

пе-

ремѣщеніи

 

Вашемъ

 

поразила

 

нась

 

глубокою

 

скорбію.

 

Вы

 

удаляетесь

 

отъ

 

насъ,

Владыко,

 

удаляетесь

 

далеко,

 

въ

 

глубину

 

Сибири,

 

и

 

мы

 

лишаемся

 

пастыря,

 

ка-

кого

 

едва

 

ли

 

когда

 

нибудь

 

имѣлъ

 

нашъ

 

край.

 

Да,

 

Преосвященный

 

Платонъ,

 

Вы
стяжали

 

славу

 

рѣдкаго

 

архипастыря,

 

не

 

говоря

 

о

 

благотворномъ

 

вліяніи

 

Вашемъ
въ

 

отдѣльности

 

на

 

каждаго,

 

кто

 

только

 

приближался

 

къ

 

Вамъ,

 

не

 

говоря

 

о

частныхъ

 

подвигахъ

 

христіанской

 

любви

 

Вашей

 

къ

 

ближнему,

 

не

 

говоря

 

о

 

са-

моотверженіи

 

Вашемъ,

 

съ

 

какимъ

 

Вы

 

готовы

 

были

 

всего

 

лишать

 

себя,

 

чтобы
все

 

отдавать

 

другимъ,

 

не

 

говоря

 

о

 

безкорыстнѣйшей

 

готовности

 

Вашей

 

во

 

вся-

кій

 

часъ

 

на

 

помощь

 

словомъ

 

ли

 

утѣшенія,

 

добрымъ

 

ли

 

совѣтомъ.

 

поученіемъ,
молитвою,

 

или

 

матеріально, — мы

 

не

 

можемъ

 

помянуть

 

здѣсь,

 

при

 

разставаніи

 

съ

Вами,

 

сколь

 

много

 

полезны

 

были

 

Вы,

 

какъ

 

общественный

 

дѣятель

 

и

 

поборникъ
правды,

 

какъ

 

общественный

 

дѣятель

 

и

 

поборникъ

 

правды,

 

какъ

 

гонитель

 

зла

 

и

защитникъ

 

добра",

 

и

 

пр.

 

Екат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1877

 

г,

 

№

 

1,

 

неофф.

 

я.
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Мѣсто

 

Преосвященнаго

 

Платона

 

занялъ

 

епископъ

 

Алей-

сѣй,

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи.

 

На

Екатеринославской

 

каѳедрѣ

 

онъ

 

пробылъ

 

не

 

долго,-- съ

 

21

августа

 

1868

 

по

 

23

 

іюня

 

1871

 

г.

 

т.

 

е.

 

меньше

 

трехъ

 

лѣтъ.

Изъ

 

его

 

литературныхъ

 

произведены

 

извѣстны

 

слова

 

и

 

по-

ученія

 

на

 

разные

 

случаи.

Е.

 

Еородьковъ.

(Лродолженіе

 

слѣдуетъ).

ОБЪЯІШНІЯ.

В

 

Ъ

 

Р

 

А
ПРАВОСЛАВНОЙ

 

ВОСТОЧНОЙ

 

ГРЕКО-РОССІЙСКОЙ

 

ЦЕРКВИ
ПО

 

ЕЯ

 

СИМВОЛИЧЕСКИЕ

 

КНИГАМЪ.

Систематически

 

сборникъ

 

извлечет

 

изъ

 

опредѣленій

 

еоборовъ

ВСШВСШЪ

 

и

 

ООІСТНЬШ), правыъ

 

СВ.

 

АИОСТОІОВЪ

 

и

 

св.

 

отцевъ,
посланія

 

патріарховъ

 

Православно-Каѳолическія

 

Церкви

 

о

 

право-

славной

 

вѣрѣ,

 

Православнаго

 

Исповѣданія

 

Еаѳолической

 

и

 

Апо-
стольской

 

Церкви

 

Восточной

 

и

 

Катехизиса

 

Филарета,

 

митрополи-

та

 

Московскаго,

 

составленный

 

преподавателемъ

 

Московской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Сергѣемъ

 

Никитскимъ.

ТЕТРАДЬ

  

ПЕРВАЯ:

  

ВЪРОУЧЕНІЕ.
ЦѢНА

   

50

   

КОП.

Складъ

 

издайія

 

у

  

издателя

 

преподавателя

 

Московской

 

духовной
семинаріи

 

С.

 

П.

  

Никитскаго,

   

въ

 

Москвѣ,

   

домъ

 

семинаріи,

   

въ

Каретномъ

  

ряду,

  

также

  

въ

 

книжномъ

  

магазииѣ

   

наслѣдниковъ
Вратьевъ

 

Салаевыхъ,

 

на

 

Мясницкой,

 

домъ

 

Обидиной.

Вышелъ

   

4-й

 

томъ

 

Бесѣдъ

   

и

 

Поученій

   

Преосвященнаго

Никанора,

 

Архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Одесскаго,

  

(съ

 

по-

ученіями,

 

направленными

 

и

 

противъ

 

графа

 

Л.

 

Толстаго).
Цѣна

 

2

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

Въ

 

продажѣ

 

имѣются

 

1-й

 

(1884),

 

2-й

 

(1885)

 

и

 

3-й
(1886)

 

томы

 

Бесѣдъ

 

и

 

Поученій

 

Его

 

Высокопреосвященства;
каждый

 

томъ

 

по

 

2

 

руб.

 

Съ

 

требованіями

 

на

 

книги

 

можно

обращаться

 

въ

 

Одессу,

 

въ

 

Канцелярию

 

Архіепископа.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ИВАНА

 

КАРПОВИЧА

(двѣ

 

ееребрянныя

 

медали).

Принимаются

 

къ

  

исполненію

 

слѣдующія

 

работы:

   

написаніе

св.

 

иконъ,

 

отдѣлка

 

церквей

 

(окраска

 

и

 

живопись)

 

и

  

возоб-
новленіе

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

  

исполняются

  

аккуратно

  

и

  

добросовѣстно.
Мастерская

 

пошѣщается

 

въ

 

г.

 

РОСТОВѢ

 

на

 

Дону,

 

на

 

углу

 

Никольской

  

улицы

и

 

Николаевскаго

 

переулка.

ВЫШЛА

  

ТРЕТЬИМЪ

  

ИЗДАНІЕМЪ

  

НОВАЯ

  

книга:

ВЬРОУЧШЕ

 

МАЛОРУССНИХЪ

 

ШТУНДИСТОВЪ,

Разобранное

 

на

 

основаніи

 

свящ.

 

писанія

 

въ

 

бесѣдахъ

 

право-

славнаго

 

мірянкна

 

съ

 

сектантами.

 

Подъ

 

руководство»

 

Ей.

 

•Ѳе-

оѳана

 

составилъ

 

А.

 

Ушкнскш.

 

Кіевъ,

 

1886

 

г.

 

ц.

 

1

 

руб.

 

съ

 

пе-

ресылкой).

Желающіе

 

лріобрѣсти

 

эту

 

книгу

 

благоволятъ

 

обращаться

съ

 

своими

 

требованиями

 

въ

 

Редакцію

 

Екатериносл.

 

Епарх.

Вѣдомостей.

При

 

этомъ

   

№

 

разсылается

 

подписчикам

 

объявление

   

объ

изданіи

 

Екатеринославскаго

 

Юбилейнаго

 

листка.

|

 

Гекторъ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

Жихашъ

 

Разноіарскій-

\

 

Инсиешоръ

 

Семинаріи

 

Матвѣй

 

Монасшыревъ.

СОДЕРЖАНИИ. I. Столѣтній юбилей города Екатеринослава и П. Объяв-

ленія. -

 

(

Дозволено

 

цензурою.

  

Екатеринославъ,

 

1-го

 

мая

 

1887

 

года.

  

Цензоръ,

 

протоіерей

Петръ

 

Катрановъ.

№

 

7

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

сданъ

 

на

 

почту

 

18-го

 

апрѣля.

 

Печ.

 

въ

 

Тин.

 

Н.

 

Я.

 

Павловсюаго.
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