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ГОДА.

ИСТОРИЧЕСКИ

 

ОБЗОРЧЬ

православной

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

предѣлахъ

ныыѣшней

   

Екатеринославской

 

епархіи

  

до

 

вре-

мени

 

форма льнаго

 

открытія

 

ея.

 

*)

(

 

Ородм.іженіе) .

Жалкое

 

состояние

 

православной

 

церкви

   

въ

 

Запорожьѣ;

причины

 

его;

 

Запорожье

 

оставлено

 

казаками;

 

православ-

ная

 

церковь

 

перенесена

 

въ

 

Алешки.

Въ

 

одной

 

лѣтописи,

 

относительно

 

описываемаго

 

намн

 

про-

межутка

 

времени,

 

замѣчено:

 

„Отъ

 

тою

 

часу

 

встали

 

ша-то-

cw-u

 

въ

 

Украйнѣ .....

 

всѣ

 

видѣли

 

не

 

статечность

 

(непостоян-

ство)

 

казацкую,

 

же

 

жадному

 

монарсѣ

 

(что

 

ни

 

одному

 

монарху)

казаки

 

служного

 

подданства

 

не

 

додержуютъ" .

 

И

 

точно,

 

пе-

ріодъ

 

времени

 

отъ

 

1680

 

до

 

1734

 

г.

 

въ

 

Исторіи

 

запорож-

скаго

 

казачества

 

н

 

въ

 

Исторіи

 

православной

 

церкви

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

нынѣшпей

 

Екатерипославсвой

 

епархіи

 

—самый

 

жалкій

U

  

См.

  

Екат.

  

Епарх.

   

П+.д.

  

ШХ$

   

1,

 

2

 

и

 

3.
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и

 

самый

 

несчастпый

 

по'

 

тѣмъ

 

ужаснымъ

 

безпорядвамъ

 

и

 

не-

строеніямъ,

 

вавія

 

происходили

 

въ

 

Запорожьѣ,

 

и

 

но

 

тѣмъ

 

ду-

шевнымъ

 

смущеніямъ

 

и

 

тревогамъ,

 

какія

 

волновали

 

все

 

ка-

зацкое

 

войсковое

 

товариство.

Прежде

 

всего,

 

между

 

русскими^войсками,

 

стоявшими

 

на

Украйнѣ,

 

и

 

запорожцами

 

возникло

 

въ

 

это

 

время

 

взаимное

недовѣріе,

 

проявилась

 

и

 

усилилась

 

обоюдная

 

вражда

 

и

 

нена-

висть,

 

со

 

всѣми

 

непріятными

 

послѣдствіями

 

сихъ

 

страстей;

нотомъ

 

тяжвіе

 

и

 

безнолезные

 

походы

 

въ

 

Крымъ,

 

постройка

въ

 

Запорожьѣ

 

русскихъ

 

крѣпоетей,

 

постоянные

 

убійственные

набѣги

 

татаръ

 

и

 

турокъ

 

на

 

займища

 

казацкія;

 

далѣе,

 

иояв-

леніе

 

ужасной

 

саранчи

 

въ

 

Самарѣ,

 

въ

 

Запорожьѣ

 

и

 

во

 

всей

Украйнѣ

 

и

 

вслѣдствіе

 

сего

 

страшный

 

моръ

 

на

 

людей

 

и

 

на

скотъ;

 

дѣйствія

 

канцеляриста

 

Петрика,

 

шш'она-монаха

 

и

 

дру-

гихъ

 

агентовъ

 

частію

 

польскихъ,

 

a

 

частію

 

турецкихъ,— все

это

 

вмѣстѣ

 

было

 

причиною

 

того,

 

что

 

запорожцы,

 

отъ

 

впѣш-

нихъ

 

страданій

 

и

 

душевныхъ

 

скорбей,

 

дѣйствительно

 

вакъ

 

бы

растерялись,

 

обезумѣли,

 

сдѣлались

 

непостоянными

 

и

 

невѣр-

ными

 

долгу

 

службы;

 

состоя

 

формально

 

въ

 

подданствѣ

 

рус-

сваго

 

царства,

 

они

 

не

 

служили

 

ему

 

всею

 

вѣрою

 

и

 

правдою,

часто

 

сносились

 

и

 

переговаривались

 

и

 

съ

 

поляками

 

и

 

съ

турками,

 

нерѣдко-

 

партіями

 

переходили

 

въ

 

ряды

 

тѣхъ

 

и

другихъ,

 

—

 

поддавались

 

и

 

полявамъ

 

и

 

туркамъ,

 

но

 

служного

подданства

 

не

 

додерживали

 

никому.

 

Наконецъ

 

тяжкіе

 

военные

походы

 

къ

 

Азову

 

и

 

Кизикермену,

 

къ

 

Минску

 

и

 

Пскову,

 

гнус-

ныя

 

дѣйствія

 

Мазепы

 

и

 

Орлика,

 

битва

 

со

 

шведами

 

подъ

Полтавою,

 

походъ

 

Прутскій

 

со

 

всѣми

 

его

 

послѣдствіями,

уступка

 

татарамъ

 

Самарской

 

Палестины,

 

—все

 

это

 

оконча-

тельно

 

уже

 

изнурило

 

и

 

измучило

 

запорожцевъ,

 

вызвало

 

ихъ

на

 

открытое

 

негодованіе

 

и

 

роиотъ

 

противъ

 

русскаго

 

прави-

тельства,

 

на

 

явное

 

возстаніе

 

противъ

 

него.

 

Въ

 

сильномъ

 

оз-

лобленіи

 

и

 

отчаяніи,

 

запорожцы

 

бросили

 

все

 

родное

 

и

 

доро-



—

     

51

     

—

roe

 

ихъ

 

сердцу,

 

оставили

 

Самарскую

 

Палестину

 

и

 

Запорож-

скігі

 

Низъ,

 

рѣшительно

 

отказались

 

отъ

 

повиновенія

 

русскому

правительству

 

и

 

передались

 

Турціи

 

и

 

хану

 

Крымскому,

 

пе-

решли

 

иодъ

 

протекцію

 

Крыма

 

и

 

основали

 

свою

 

Сѣчь

 

въ

Алешвахъ,

 

на

 

поляхъ

 

татарских^,

 

межь

 

кочевисками

 

агарян-

скими" .

Можно

 

послѣ

 

сего

 

легво

 

судить,

 

каково

 

было,

 

въ

 

это

 

время,

положеніе

 

святой

 

церкви

 

Христовой

 

въ

 

предѣлахъ

 

ныпѣшней

Еватеринославсвой

 

.епархіи,

 

въ

 

средѣ

 

запорожскаго

 

войсковаго

товариства.

 

Все

 

братство

 

было

 

всегда

 

въ

 

горѣ

 

и

 

въ

 

забо-

тахъ,

 

въ

 

непрерывныхъ

 

походахъ

 

и

 

въ

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ,

въ

 

постоянныхъ

 

тревогаХъ

 

и

 

въ

 

вѣчномъ

 

изоденномъ,

 

(еже-

дневномъ)

 

переполохоъ.

 

Службы

 

Божіи

 

по

 

монастырску

 

кавъ

въ

 

Сѣчевой

 

Повровсвой

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Самарсвомъ

 

Свято-

Ниволаевсвомъ

 

монастырѣ

 

служились

 

йзоденно

 

(ежедневно);

цервви

 

всегда

 

были

 

отврыты:

 

но

 

казави

 

не

 

посѣщали

 

ихъ.

Въ

 

1709

 

году,

 

иослѣ

 

побѣды

 

подъ

 

Полтавою,

 

недовольныя

на

 

вошеваго

 

Рордѣенва

 

и

 

на

 

вазавовъ

 

sa

 

присоединеніе

 

ихъ

къ

 

измѣннику

 

Мазенѣ,

 

русскія

 

войсва

 

вступили

 

въ

 

запорож-

скую

 

Сѣчь

 

и

 

разрушили

 

ее

 

до

 

щенту,

 

до

 

основаиія;

 

въ

 

это

время

 

знаменитая

 

Сѣчевая

 

Покровская

 

церковь

 

сдѣлалась

жертвою

 

огня

 

и

 

пламени,

 

обратилась

 

въ

 

кучу

 

пепла

 

и

 

въ

груду

 

развалинъ.

 

А

 

въ

 

1712

 

году

 

турки

 

и

 

татары,

 

вступивъ

во

 

владѣпіе

 

богатыми

 

Самарскими

 

вольностями,

 

разграбили,

опустошили

 

и

 

совершенно

 

раззорили

 

приснопамятный

 

Самар-

скій

 

войсковой

 

монастырь.

 

Такъ

 

обѣ

 

запорожскія

 

святыни

подверглись

 

одинаковой

 

печальной

 

участи!

 

Положительно

 

из-

вѣстно,

 

что

 

духовенство

 

запорожское

 

жило

 

съ

 

казачествомъ

одною

 

жизнію,

 

всегда

 

дружно,

 

сбюзно,

 

братерски,

 

дѣлило

 

съ

нимъ

 

и

 

радости

 

и

 

скорби,

 

сочувственно

 

относилось

 

ко

 

всѣмъ

нуждамъ

 

и

 

превратностямъ

 

въ

 

судьбахъ

 

войсковаго

 

товари-

ства:

 

но— замѣчательно, — когда

 

запорожцы

 

бросили

   

Самар-

4*
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скую

 

Палестину,

 

перешли

 

подъ

 

протекцію

 

Крыма,

 

на

 

поля

татарскія,

 

на

 

кочевиски

 

аіарянскія:

 

изъ

 

духовенства

 

никто

не

 

сопзгтствовалъ

 

казачеству;

 

всѣ

 

отказались

 

отъ

 

слѣдованія

за

 

товариствомг;

 

изъ

 

Самарскаго

 

монастыря

 

монашествую-

ш,іе

 

ушли

 

въ

 

Бѣлгородъ;

 

a

 

бывшіе

 

въ

 

Сѣчи,

 

при

 

Покровской

церкви,

 

частію

 

удалились

 

въ

 

Кіевъ,

 

a

 

частію

 

остались

 

на

мѣстѣ

 

оплакивать

 

развалины

 

завѣтной

 

запорожской

 

святыни.

Казаки

 

унесли

 

съ

 

собою

 

изъ

 

Запорожья

 

въ

 

Алешки

 

однѣ

только

 

походныя

 

церкви,

 

палатки

 

изъ

 

складныхъ

 

ширмъ,

 

хол-

щевыя

 

и

 

клеенчатыя;

 

духовенство

 

явилось

 

уже

 

къ

 

нимъ

 

иослѣ,

частію

 

изъ

 

Польши,

 

a

 

частію

 

изъ

 

Аѳоиской

 

горы

 

и

 

Іеруса-

лима.

 

Настоятелемъ

 

войсковаго

 

духовенства

 

въ

 

Алешкахъ

былъ

 

архимандритъ

 

Гавріилъ,

 

поставленный

 

отъ

 

греческаго

архіерея;

 

православно-русскій

 

священникъ

 

Дидушинскій

 

ири-

былъ

 

въ

 

Алешки

 

къ

 

запорожцамъ

 

въ

 

1728

 

г.,

 

когда

 

уже

 

въ

душахъ

 

ихъ

 

окрѣцла

 

мысль

 

и

 

въ

 

сердцахъ

 

созрѣло

 

желаніе

возвратиться

 

въ

 

Россію,

  

на

 

завѣтные

 

свои

 

луга

 

и

 

степи.

ГЛАВА

   

IT.

Новое

 

заселсиіе

 

края;

 

возстановленіе

 

Самарскаго

 

Нустыігно-

Шиколаевскаго

 

монастыря.
і

По

 

переселеніи

 

сѣчеваго

 

казачества

 

въ

 

Алешки,

 

Запорожье

сдѣлалось

 

пусто

 

и

 

безлюдно.

 

На

 

запорожскихъ

 

земляхъ

 

бога-

тый

 

и

 

нѣсколько

 

безопасный

 

Самарские

 

край,

 

прежде

 

всего,

началъ

 

мало-по-малу

 

заселяться

 

и

 

оживляться,

 

при

 

содѣйствіи

прлковниковъ

 

миргородскаго

 

полка

 

Данила

 

Павловича

 

и

 

Павла

Даниловича

 

Аиостоловъ,

 

такъ

 

какъ

 

вся

 

земля

 

выше

 

р.

 

Самары,

вверхъ

    

по

 

Днѣпру,

 

подчинена

 

была

 

вѣдѣиію

   

миргородскихъ
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полкоііниковъ.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

1717

 

года

 

явились

 

въ

 

Запорожье

около

 

ста

 

человѣкъ

 

бурлакъ,-

 

убогихъ

 

казаковъ

 

изъ

 

заднѣмров-

ской

 

Украины,

 

гдѣ

 

въ

 

это

 

время,

 

но

 

проискамъ

 

іезуитовь,

православные

 

подвергались

 

явному

 

гоненію,

 

были

 

лишены

веякихъ

 

гражданскихъ

 

правъ

 

и

 

не

 

допускались

 

ни

 

къ

 

какимъ

общественным!,

 

должностямъ;

 

но

 

распоряжению

 

миргородскаго

полковника,

 

пришельцы

 

поселены

 

были

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Са-

марскаго

 

монастыря,

 

съ

 

наказомъ

 

отъ

 

полковника

 

всячески

 

забо-

титься

 

о

 

возстановленіи

 

и

 

обновленіи

 

монастыря,

 

какъ

 

первой

важнѣйгаей

 

драгоцѣнной

 

запорожской

 

святыни.

 

Въ

 

слѣдую-

щемъ

 

1718

 

году,

 

весною

 

оттуда

 

же,

 

изъ

 

той

 

же

 

заднѣпров-

ской

 

Украины,

 

иъ

 

Самарскій

 

край

 

пришло

 

еще

 

нѣсколько

семейныхъ,

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми,

 

иравославныхъ

 

украинцевъ

и,

 

по

 

указанію

 

полковника

 

Апостола,

 

всѣ

 

они

 

поселились

между

 

Самарою

 

и

 

Орелью,

 

въ

 

урочищгь

 

Мошлевѣ.

 

Въ

 

1721

году,

 

по

 

распоряженію

 

Кіевскаго

 

Межигорскаго

 

монастыря,

изъ

 

Терехмирововской

 

запорожской

 

обители

 

явились

 

въ

 

Са-

марскій

 

монастырь

 

пять

 

законниковъ

 

(монаховъ),

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

возстановить

 

и

 

исправить

 

монастырь

 

и

 

всѣ

 

маетности

его;

 

а

 

въ

 

1726

 

г.

 

съ

 

Void

 

же

 

цѣлію

 

изъ

 

Кіевскаго

 

Межи-

горскаго

 

монастыря

 

прибыль

 

въ

 

Самару,

 

въ

 

качествѣ

 

настоя-

теля

 

обители,

 

іеромонахъ

 

Іоанникій

 

съ

 

нѣсколькими

 

законни-

ками.

 

Съ

 

прибытіемъ

 

въ

 

Самару

 

настоятеля

 

обители,

 

іеромо-

наха

 

Іоанникія,

 

возстановленіе

 

православной

 

церкви

 

Христо-

вой

 

въ

 

стеняхъ

 

и,

 

пустыняхъ

 

запорожскихъ

 

пошло

 

успѣшиѣе

и

 

скорѣе.

 

Въ

 

Самарскій

 

монастырь,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

Запо-

рожья,

 

радостно

 

стекались

 

православные

 

христіане

 

сколько

для

 

ыолитвословій

 

и

 

сердечныхъ

 

изліяній

 

предъ

 

Богомъ,

столько

 

же

 

и

 

для

 

обновленія,

 

для

 

приведенія

 

обители,

 

об-

щими,

 

совокупными

 

силами,

 

въ

 

лучшій

 

видъ

 

и

 

въ

 

благо-

устроенный

 

порядокъ.

 

Но

 

тутъ

 

вскорѣ

 

поразило- всѣхъ

 

ираво-

славныхъ

 

одно

 

непріятное

 

обстоятельство.

  

1730

  

года,

 

между
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богомольцами

 

и

 

посетителями

 

Самарскаго

 

монастыря,

 

явился

въ

 

обители,

 

бѣжавшій

 

изъ

 

заточенія,

 

изъ

 

Переяславскаго

Михаиловскаго

 

монастыря,

 

лжеепископъ

 

Чигиринскій

 

Епифа-

ній

 

съ

 

сонмомъ

 

приверженных!,

 

къ

 

нему

 

раскольников ь;

 

бѣг-

леца

 

и

 

сообщниковъ

 

его

 

скоро

 

схватили

 

въ

 

отчинахъ

 

Пустынно-

Николаевскаго

 

Самарскаго

 

монастыря

 

и

 

препроводили

 

за

 

кон-

воемъ

 

въ

 

Кіевъ:

 

но

 

это

 

обстоятельств

 

сильно

 

смутило

 

и

 

раз-

строило

 

юную

 

православную

 

общину

 

запорожскую,

 

причинило

ей

 

много

 

скорбен

 

и

 

горя,

 

такъ

 

какъ

 

нѣкоторые

 

иослѣ

 

сего

стали

 

смотрѣть

 

на

 

Самарскій

 

монастырь

 

подозрительно

 

и

 

не-

доверчиво,

 

предполагая

 

въ

 

немъ

 

притонъ

 

старообрядцевъ-

мятежниковъ.

 

Только-усердныя

 

молитвы

 

настоятеля

 

іеромонаха

Іоанникія

 

и

 

неутомимые

 

труды

 

его

 

по

 

рбновленію

 

и

 

возста-

новленію

 

обители,,

 

со-временемъ,

 

успокоили

 

православное

 

брат-

ство

 

и

 

изгладили

 

въ

 

умахъ

 

его

 

непріятное

 

впечатлѣніе.

ГЛАВА

   

Т.

Возвращеніе

 

иравославпаго

 

казачества

 

изъ

 

Алешекъ

 

въ

Запорожье;

 

возстановленіе

 

православнаго

 

храма

 

въ

 

Сѣчи

запорожской;

 

благоустройство

 

и

 

хорошіе

 

порядки

 

въ

 

Самар-

скомъ

 

монастырѣ;

 

постройка

 

церквей

 

въ

 

Койдакахъ

 

и

 

при

Ненасытецкомъ

 

норогѣ;

 

постройка

 

церкви

 

въ

 

Романковѣ.

Возвращенье

 

православнаго

 

казачества

 

изъ

 

Алешекъ

 

въ

Запорожье;

 

возстановленіе

 

православнаго

 

храма

 

въ

 

Сѣчи

запорожской;

 

благоустройство

 

гі

 

хорошіе

 

порядки

 

въ

Самарскомъ

 

монастырѣ;

 

постройка

 

церквей

 

въ

 

Койда-

кахъ

 

и

 

при

 

Ненасытецкомъ

 

порогѣ.

Въ

 

началѣ,

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ,

 

1734

 

года

 

запорожскіе

 

ка-

заки,

 

по

 

всемилостивому

 

нрощенію

 

и

 

разрѣшенію

 

Государыни

Императрицы

    

Анны

 

Іоанновны,

   

бросивъ

 

Алешки,

   

радостно
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возвратились

 

въ

 

родное

 

и

 

незабвенное

 

Запорожье

 

Здѣсь,

 

какъ

истинные,

 

благочестивые

 

сыны

 

православной

 

церкви,

 

казаки

заботились,

 

прежде

 

всего,

 

устроить

 

храмъ

 

Вожій;

 

для

 

этого

бумагою

 

отъ

 

3

 

аирѣля

 

того

 

же

 

1734

 

года

 

они

 

просили

 

у

Шевсяаго

 

митрополита

 

Рафаила

 

благословенія

 

и

 

разреши-

тельной

 

грамоты

 

на

 

постройку,

 

въ

 

Новой

 

Сѣчи,

 

храма

 

въ

честь

 

Покрова

 

Пресвятая

 

Богородицы;

 

получивъ

 

святитель-

скую

 

благословительную

 

грамоту,

 

запорожцы

 

въ

 

томъ

 

же

 

ап-

реле

 

положили

 

основаніе

 

Сечевой

 

Покровской

 

церкви

 

и

 

при-

ступили

 

къ

 

работамъ

 

по

 

устройству

 

ея.

 

Въ

 

это

 

же

 

время,

въ

 

начале

 

апреля

 

1734

 

г.,

 

преосвященный

 

Черниговскій

Иродіонъ

 

Жураховскій,

 

бывшій

 

питомецъ

 

и

 

нотомъ

 

игуменъ

дорога

 

го

 

и

 

приснопамятнаго

 

для

 

запорожцевъ

 

Кіево-Межи-

горскаго

 

монастыря,

 

прислалъ

 

въ

 

Новую

 

Сечь

 

іеромонаха

Павла

 

Маркевича

 

и

 

рекомендовалъ

 

его

 

войсковому

 

товари-

ству

 

въ

 

начальники

 

Сечевыхъ

 

церквей.

 

Изъ

 

Алешекъ

 

съ

войсковымъ

 

товариствомъ

 

пришло

 

въ

 

Новую

 

Сечь,

 

въ

 

Запо-

рожье,

 

множество

 

греческихъ

 

священпиковъ

 

и

 

монаховъ,

 

въ

числе

 

ихъ

 

былъ

 

и

 

одинъ

 

православно-русскій

 

священникъ

Дидушинскій,

 

а

 

во

 

главе

 

всего

 

нришедшаго

 

духовенства

 

стоялъ

греческій

 

архимандритъ

 

Гавріилъ:

 

но

 

не

 

смотря

 

па

 

это,

 

за-

порожцы

 

съ

 

почетомъ

 

встретили

 

и

 

любовно

 

приняли

 

и

 

іеро-

монаха

 

Павла

 

Маркевича.

 

Іеромонахъ

 

Павелъ,

 

въ

 

качестве

начальника

 

Сечевыхъ

 

запорожскихъ

 

церквей,

 

во

 

всей

 

точ-

ности

 

онравдалъ

 

и

 

выборъ

 

преосвященнаго

 

Иродіона

 

и

 

до-

веріе

 

къ

 

нему

 

запорожскаго

 

войсковаъо

 

товариства;

 

при

содействіи

 

духовной

 

братіи

 

и

 

православнаго

 

казачества,

 

въ

короткое

 

время,

 

онъ

 

окончилъ

 

все

 

работы

 

по

 

устройству

Сечевой

 

церкви

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

внутри

 

и

снаруяш

 

благоукрасилъ

 

храмъ

 

и

 

вскоре

 

открылъ

 

въ

 

немъ,

къ

 

утешенію

 

войсковаго

 

товариства,

 

богослуженіе

 

по

 

мона-

стырску;

 

съ

 

рабочими

 

казаками

 

отправился

 

въ

 

Самарекій

 

вой-

і
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сковой

 

монастырь,

 

п

 

тамъ

 

все

 

необходимое

 

устроиль,

 

благо-

украсилъ

 

и

 

привелъ

 

въ

 

иадлежащій

 

порядокъ;

 

какъ

 

въ

 

Се-

чевой

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Самарской

 

Пустынно-Николаевской

обители

 

устаповилъ

 

громкое

 

и

 

внятное

 

чтепіе

 

и

 

правильное,

стройное

 

иѣніе;

 

завелъ

 

школы

 

для

 

обученія

 

православных!,

грамоте

 

и

 

закону

 

Божію;

 

вообще

 

православной

 

запорожской

общине,

 

-

 

этому

 

малому

 

стаду

 

Христову,

 

— іеромонахъ

 

Навелъ

даль

 

п

 

внутреннюю

 

надлежащую

 

организацію

 

и

 

ввешпій,

 

во

всехъ

 

отвошеніяхъ,

 

благоустроенный

 

видъ.

 

Какъ

 

казаки-за-

порожцы,

 

такъ

 

и

 

русскіе

 

солдаты,

 

въ

 

значительном!.

 

числе

при

 

русскомъ

 

коменданте

 

жившіе

 

въ

 

Новой

 

Сечи,

 

а

 

равно

и

 

стоявшіе

 

временно,

 

подъ

 

ирсдводительствомъ

 

Генерала-Лей-

тенанта

 

Леонтьева,

 

па

 

pp.

 

Кильчени

 

и

 

Самаре,

 

присутствуя

при

 

богослужеиіяхъ

 

въ

 

запорожскихъ

 

православныхъ

 

церквахъ,

всегда

 

радовались

 

и

 

сердечно

 

утешались,

 

во

 

всемъ

 

чине

 

и

устройстве

 

ихъ

 

видели

 

постоянный

 

порядокъ

 

и

 

надлежащее

благообразіе.

 

Во

 

время

 

войны

 

Россін

 

съ

 

Турціею,

 

въ

 

17

 

36

и

 

1737

 

гг.

 

вея

 

местность

 

около

 

нынешпяго

 

Екатерннослава

зашіта

 

была

 

русскими

 

войсками

 

и

 

ировіантомъ;

 

въ

 

Старыхъ-

Койдакахъ

 

и

 

при

 

Ненасытецкомъ

 

у

 

днепровских!,

 

пороговъ

ретраишаменте

 

устроены

 

были

 

хлебные

 

магазины

 

съ

 

иомеще-

ніями

 

для

 

войска:

 

съ

 

согласія

 

военнаго

 

начальства,

 

настоятель

Сечевыхъ

 

церквей,

 

іеромопахъ

 

Иавелъ

 

збудовалъ,

 

соорудилъ

здесь

 

для

 

православнаго

 

русскаго

 

войска

 

двѣ

 

деревянныя

 

церкви

съ

 

домами

 

для

 

церковников!,

 

и,

 

при

 

содействіи

 

іеромонаховъ

Самарскаго

 

монастыря

 

и

 

Сечевой

 

Покровской

 

церкви,

 

открылъ

въ

 

нихъ

 

постояпное

 

богослужепіе,

 

къ

 

невыразимому

 

душев-

ному

 

утешенію

 

православнаго

 

христолюбиваго

 

воинства.

Достройка

 

церкви

   

въ

 

Романковѣ.

Въ

 

пачале

  

1737

 

г.

  

Черпиговскаго

   

паместничества

   

Козе-

лецкоп

 

округи,

    

въ

 

древнемъ

   

знамепитомъ

   

селв

   

Ярославке,
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явился

 

самозванецъ,

 

нолякъ

 

Иванъ

 

Мйницкій,

 

выдававшій

себя

 

за

 

царевича

 

Алексея» Петровича.

 

Въ

 

Козельце

 

и

 

Яро-

славле,

 

въ

 

Басапи

 

и

 

въ

 

другихъ

 

сосвднихъ

 

местахъ,

 

по

этому

 

случаю,

 

происходило

 

много

 

шуму

 

и

 

тревоги,

 

много

 

не-

урядицъ

 

и

 

смятеній,

 

много

 

скорбей

 

и

 

ненріятностей

 

для

 

веьхъ

жителей.

 

Въ

 

17

 

37

 

н

 

1738

 

гг.

 

изъ

 

си хъ

 

«есть

 

множество

православнаго

 

казачества,

 

спасаясь

 

отъ

 

видимаго

 

горя

 

и

 

явныхъ

бѣдъ,

 

перешло

 

въ

 

Запорожье, —

 

на

 

Романковъ

 

курганъ

 

и

 

въ

Койдаки.

 

Перешедшій

 

сЮда

 

съказаками,

 

священиикъ

 

Ѳеодоръ

въ

 

скоромъ

 

времени,

 

при

 

помощи

 

казачества,

 

збудовалъ,

 

устро-

иль

 

въ

 

Роман кове

 

церковь

 

и

 

открылъ

 

въ

 

ней

 

богослуженіе,

къ

 

утешенію

 

всехъ

 

православныхъ

 

казаковъ.

**

 

"■

    

.

                 

ГЛАВА

   

П.
■

Новыя

 

границы

 

русской

 

земли

 

въ

 

Занорожьѣ;

 

новое

 

за-

селеніе

 

нынѣшниго

 

Екатерипославскаго

 

края;

 

новыя

 

сло-

боды

 

и

 

села

 

съ

 

церквами;

 

Сербы

 

засел яютъ

 

собою

 

запо-

роягскія

 

земли;

 

Сербскія

 

слободы— роты

 

въ

 

предѣлахъ

нынѣшяей

 

Екатеринославской

 

епархін;

 

Сербскіе

 

шанцы;

новыя

 

казацкія

 

слободы.
■

Новыя

 

границы

 

русской

 

земли

  

въ

 

Запорожьѣ.

По

 

завлюченіи

 

мира

 

между

 

Россіею

 

и

 

Турціею

 

въ

 

Бел-

граде,

 

18

 

сентября

 

17

 

39

 

г.

 

мнрнымъ

 

трактатом!,,

 

утверж-

денным!,

 

28

 

декабря

 

того

 

же

 

17

 

39

 

г.,

 

установлены

 

Точиыя

и

 

решйтелыіыя

 

границы

 

между

 

Россіою

 

и

 

Крымомъ:

 

ниже

нынешняго

 

г.

 

Александровска

 

иа

 

восточной,

 

т.

 

е.

 

на

 

левой

стороне

 

Днѣпра,

 

проведена

 

прямая

 

линія

 

отъ

 

источниковъ

реки

 

Конскія-Воды,

 

впадающей

 

въ

 

Дненръ,

 

до

 

источниковъ

реки

 

Берды,

 

изливающейся

 

въ

 

Азовское

 

море.

 

Все

 

земли,

паходящіяся

 

па

 

юг

 

%

 

отъ

 

Конскнхъ-Водъ,

    

отъ

 

Берды

   

и

 

отъ

\
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проведенной

 

между

 

ними

 

лин-іи,

 

должны

 

принадлежать

 

Турціи,

напротивъ

 

земли,

 

лежащія

 

на

 

северъ

 

отъ

 

сей

 

черты,

 

должны

быть

 

присоединены

 

къ

 

Россіи;

 

а

 

актомъ

 

отъ

 

4

 

ноября

 

1740

 

г.

и

 

на

 

правой

 

стороне

 

Днепра

 

установлена

 

была

 

граница,

 

по

которой

 

все

 

Заднепровье

 

до

 

самаго

 

гарду

 

на

 

Бугѣ

 

также

присоединено

 

было

 

къ

 

Россіи.

Новое

 

заселеніе

 

нынѣшняго

 

Екатерипославскаго

 

края;

новыя

 

слободы

 

и

 

села

 

съ

 

церквами;

 

Сербы

 

заселяютъ

собою

 

запорожскія

 

земли;

 

Сербскія

 

слободы—роты

 

въ

предѣлахъ

 

нынѣшней

 

Екатеринославской

 

епархіи;

 

Серб-
скге

 

шанцы.

По

 

установлена

 

этихъ

 

границъ,

 

съ

 

1740

 

г.,

 

начинается

новая,

 

лучшая

 

жизнь

 

въ

 

Исторіи

 

православной

 

церкви

 

въ

пределахъ

 

нынешней

 

Екатеринославской

 

епархіи.

 

Съ

 

этого

времени

 

границы

 

татарскихъ

 

владеній

 

сократились,

 

а

 

гра-

ницы

 

владеній

 

русскихъ

 

естественно,

 

сами

 

собою,

 

разшйри-

лись;

 

на

 

новой

 

пограничной

 

линіи

 

устроено

 

несколько

 

рус-

скихъ

 

крепостей,

 

съ

 

иомещеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

значительная

числа

 

православнаго

 

русскаго

 

воинства;

 

въ

 

богатыхъ

 

и

 

рос-

кошныхъ

 

занорожскихъ

 

вольностяхъ

 

не

 

только

 

увеличилось

число

 

зимовниковъ,

 

—

 

обширныхъ

 

усадьбъ

 

и

 

хуторовъ

 

зано-

рожскаго

 

казачества;

 

но

 

явились

 

и

 

образовались

 

уже,

 

во

 

мно-

гихъ

 

местностяхъ,

 

целыя

 

слободы

 

и

 

села.

 

Въ

 

1741

 

г.

 

было

повелено:

 

«выходящихъ

 

изъ

 

польских!,

 

местъ

 

малороссіянъ

 

и

великороссійскихъ

 

беглецовъ

 

принимать

 

и

 

селить

 

въ

 

задне-

нровскихъ

 

россійскихъ

 

зеыляхъ>.

 

Въ

 

силу

 

такого

 

повеленія

въ

 

1743

 

г.

 

заселены

 

были

 

православнымъ

 

народомъ— слободка

Андреевка,

 

крепости

 

Усть-Самарская

 

и

 

Каменный

 

островъ-За-

тонъ,

 

Ненасытецкій

 

ретраншаментъ,

 

Биркусскій

 

редутъ,

 

Мишу-

ринъ-рогъ

 

и

 

лежащая

 

па

 

русской

 

стороне

 

при

 

р.

 

Тясьмиые

слободка

   

Крыловекая.

    

Въ

 

кругу

    

и

 

въ

 

соседстве

   

семейнаго
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населенія,

   

многіе

 

изъ

 

занорожцевъ

 

оставили

 

свою

 

СЬчь,

 

же-

нились

 

и

 

сами

 

начали

 

вести

 

семейную

 

и

 

оседлую

 

жизнь.

  

Изъ

запорожскихъ

 

земель

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

заселены

 

были

 

еемей-

нымъ

 

и

 

освдлымъ

 

казачествомъ,

 

по

 

расноряженію

 

велъможнаго

Коша,

 

паланки

 

(уезды)

  

1 ):

 

Койдакская,

 

Самарская

 

и

 

Протов-

чансвая,

 

какъ

 

более

 

богаты»,

    

сповойныя.

   

и,

    

по

 

положенію

своему,

 

безопасныя.

    

Въ

  

1745

 

году

   

населенный

   

слободы

 

съ

церквами

   

и

 

православным!,

   

духовенствомъ

   

значатся:

    

1)

 

въ

Койдакской

 

паланкЬ:

 

Романково,

    

Старый- Койдакъ

 

и

 

Новый-

Койдакъ;

 

2)

 

въ

 

Самарской

 

паланвЬ:

  

Новоселица,

   

Камянка

 

и

Ревовка;

 

въ

 

Протовчанской

 

паланвв:

    

Могилевка,

 

Гуиоловка,

Орливъ

 

и

 

ШуглЬвка

   

(нынешняя

 

Шульговка).

   

Когда

 

же

 

изъ

перешедшихъ

 

въ

 

Россію

 

на

 

постоянное

 

жительство

 

иностран-

цевъ,

   

одни

 

изъ

 

православны

 

хъ

 

Сербовъ,

   

нодъ

 

предводитель-

ствомъ

 

Хорвата,

 

въ

  

1751

 

—

 

52

 

г.,

   

заняли

   

и

   

укрепили

 

всю

западную

 

часть

 

запорожскихъ

 

земель,

 

a

 

другіе,

 

нодъ

 

началь-

ствомъ

 

Шевича

 

и

 

Прерадовича,

 

въ

 

1753

 

г.

 

заселили

 

и

 

огра-

дили

 

собою

 

всю

 

восточную

 

часть

 

и

 

хъ

 

отъ

 

Бахмута

 

до

 

Лугани:

тогда,

 

при

 

водворившемся

 

сновойствіи,

  

въ

 

виду

 

вѣрнои

 

защиты

отъ

 

татаръ

 

и

 

поляковъ,

  

какъ

 

внутренняя

 

часть

 

заиорожскихъ

земель,

 

такъ

 

и

 

оконечности

 

ихъ

 

—

 

восточная

 

и

 

западная— -более

и

 

более

 

заселялись

   

и

 

наполнялись

 

православиымъ

 

народомъ.

Изъ

 

докумептовъ

 

епархіальнаго

 

унравленія

 

видимъ,

    

что

 

по-

селиішііеся

 

въ

 

восточной

 

части

 

нынешней

 

Екатеринославской

епархіи,

    

отъ

 

Бахмута

   

до

 

Лугани,

    

Сербы

 

около

   

17
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года

имели

 

уже

  

1

 

6-ть

 

населенных!,

 

слободъ,

  

нодъ

 

названіемъ

 

ротъ,

съ

 

церквами

 

въ

 

нихъ

 

и

 

съ

 

иравославнымъ

 

духовенствомъ.

 

Это

 

—

;}

 

Палаш

 

а —

 

это

 

своего

 

рода

 

городъ

 

с:>

 

пѣлымъ

 

уі;здомъ

 

и

 

своимъ

оі.ругомъ;

 

въ

 

иа.:анкѣ

 

непременно

 

бьиа

 

церковь,

 

устроилось

 

номѣ-

щеніе.

 

для

 

полковника

 

со

 

старшинами

 

и

 

полковое

 

управленіе

 

съ

 

кан-

целярию

 

и

 

съ

 

значительным!,

 

запасомъ

 

пушскъ...

 

Ііолковникъ

 

въ

 

па-

ланкЬ

 

не

 

только

 

командиръ,

 

предводитель

 

казаковъ

 

своей

 

паланки,

но

 

и

 

верховный

 

Судья

 

исЬхъ

 

жившнхъ

 

въ

 

округѣ

 

тоіі

 

паланки;

 

но

обширности

 

своей

 

власти

 

онъ

 

равенъ

 

былъ

 

удѣлышму

 

князю.

  

Ііулишь.



1)

 

Серебрянка

 

на

 

р.

 

Донце;

 

2)

 

Красный-Лръ

 

на

 

р.

 

Донце;

3)

 

село

 

Верхнее

 

на

 

р.

 

Донце;

 

4)

 

Вергунка

 

на

 

р.

 

ДонцЬ;

 

5)

Привольное

 

на

 

р.

 

ДоацЬ;

 

6)

 

Крымское

 

на

 

р.

 

Донце;

 

7)

 

село

Нижнее

 

на

 

р.

 

Донцб;

 

8)

 

Подгородное,

 

ныне

 

городъ

 

Славяно-

сербскъ

 

на

 

р.

 

Донце;

 

9)

 

село

 

Желтое

 

на

 

р.

 

Донцб;

 

10)'Ка-

мепный-бродъ

 

на

 

р.

 

Донце;

 

11)

 

село

 

Черкаское

 

на

 

р.! ''Лу-

гани;

 

1 2)

 

село

 

Хорошее

 

на

 

р.

 

Лугани;

 

1 3)

 

село

 

Кали*нов-

ское

 

на

 

р.

 

Лугани;

 

15)

 

15

 

рота

 

села

 

Луганскаго

 

и'

 

16)

 

16

рота

 

села

 

Луганскаго.

 

Штабсъ-квартира,

 

главная

 

полковая

резиденція

 

генералъ-маіора

 

ІПевича

 

находилась

 

въ

 

городе

Бахмуте

 

*).

 

Поселившіеся

 

на

 

западной

 

оконечности

 

запорож-

скихъ

 

земель,

   

Сербы

 

около

   

того

 

же

  

17

 

56

 

г.

    

образовали

 

и

заселили

 

40

 

ротъ,

 

или

 

шанцевъ,

 

съ

 

церквами

 

въ

 

некоторыхъ
---------------—|і________

*)

 

О

 

Бахмутѣ:

 

въ

 

1

 

о VI

 

г.

 

«на

 

сторожѣ

 

Бахмутопскои,

 

отв

 

Свято-
юрскои

 

сторожи

 

полунище-

 

с

 

і

 

олли

 

шесть

 

человѣкъ,

 

изъ

 

Иутивля

 

и

Рылыка,

 

наблюдали

 

татарскіе

 

перелазы

 

ввсрхъ

 

по

 

Донну

 

до

 

устья

Боровой

 

Дли

 

звѣрйнаго

 

и

 

рыбнаго

 

промысла»

 

а

 

также

 

и-для

 

стлю-

коса

 

заряжали

 

сюда

 

донскіе

 

казаки

 

и

 

другіе

 

люди

 

и

 

нерѣдко

 

устраи-

вали

 

здѣсь

 

пасѣки

 

ц

 

зимовники.

 

Около

 

ІСІО

 

г..

 

жители

 

Валуекъ,

 

Изюма
й

 

другихь

 

мѣстъ

 

и

 

казаки

 

слободских ь

 

полковъ,

 

выше

 

нынѣшняго

Башгута,

 

по

 

р.

 

Торцу,

 

запели

 

еолиныя

 

аарницы;

 

для

 

обережсиія

 

кар-

ницъ

 

устроили

 

укрьпленіе —Соляный

 

городокъ

 

на

 

Торцѣ

 

'нынѣ

 

Сла-
вянок

 

ь

 

Харьк,

 

г'уо!;';

 

искорѣ

 

отысканы

 

были'

 

соляные

 

источники

 

п

по

 

р.

 

Бахмуту.

 

І.акь

 

эти

 

источники

 

оказались

 

лучшаго

 

качества

 

и

представляли

 

для

 

торговли

 

болѣе

 

ныгодъ;

 

то

 

промышленники

 

съ

Торца

 

перешли

 

На

 

Бахмутъ

 

для

 

разработки

 

соли.

 

Но

 

слуху

 

о

 

яы-

годныхъ

 

занятіяхъ

 

и

 

удобной

 

жизни

 

на

 

р.

 

Бахмѵтѣ,

 

не

 

замедлили

явиться

 

сюда,

 

на

 

жительство,

 

многіе

 

Черкасы,

 

прпднѣнровсьіс

 

ка-

заки,

 

русскіе

 

раяныхъ

 

чпноиъ

 

служилые

 

люди

 

и

 

бѣглые

 

крестьяне;

для

 

защиты

 

жителей

 

отъ

 

татаръ

 

устроеиГъ

 

быль

 

деревянный

 

"ос'тро-
экскб.

 

Въ

 

1

 

ТОО

 

г

 

здъеь

 

былъ

 

уже

 

городъ

 

Бахмутъ

 

со

 

дубовыліъ

 

остро-

голів,

 

съ

 

часовнею

 

на

 

посадѣ,

 

съ

 

полковою

 

ратушею

 

съ

 

таможенного

іі.збою

 

н

 

торгового

 

банею,

 

съ

 

несколькими

 

амбарами

 

для

 

тиріоваго

промысла

 

и

 

съ

 

І70

 

сковородами

 

солеварными.

 

Ііъ

 

І 709

 

году,:

 

по

уничтожении

 

Таганрогской

 

J

 

ройцкой

 

крепости,

 

согласно

 

условінмъ
Іірутекаго

 

договгра,

 

деревянная

 

Троицкая

 

церковь

 

изъ

 

Таганрога
перевезена

 

въ

 

Бахмутъ;

 

а

 

въ

 

1745

 

году,

 

вмісто

 

деревянной,

 

устроена

въ

 

БахмутІ;

 

каменная

 

соборная

 

церковь.

 

1763

 

г

 

въ

 

Бахмутѣ

 

упо-

минаются

 

церкви:

 

Андреевская

 

и

 

Петропавловская

 

1771

 

г.

 

дьячекъ

Петропавловской

 

церкви

 

Тимоеей

 

Овсѣснко

 

носвящень

 

во

 

птораго

священника

 

къ

 

Николаевской

 

того

 

же

 

города

 

Бахмута

 

церкви.

 

177(îr.
въ

 

Бахмутѣ

 

существовала

 

церковь —Рождества

 

Пресвятыя

 

Богоро-
дицы.
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изъ

 

нихъ

 

и

 

съ

 

православнымъ

 

церковнымъ

 

причтомъ.

 

Шанцы

эти

 

у

 

Сербовъ

 

назывались

 

такъ:

 

Полка

 

гусарскаго — 1)

 

Ново-

миргородъ;

 

2)

 

Печка;

 

3)

 

Петроостровъ;

 

4)

 

Надлацкъ;

 

5)

 

Ка-

ппбладъ;

 

6)

 

Семликъ;

 

7)

 

Архангельскъ;

 

8)

 

Мартоношь;

 

9)

Папчевъ;

 

10)

 

Капишъ;

 

11)

 

Сеита;

 

12)

 

Буковаръ;

 

13)

 

Фед-

варъ;

 

1 4)

 

Суботицъ;

 

1 5)

 

Цыбулевъ;

 

1 6)

 

Дмитровка;

 

1 7)

 

Мо-

шоринъ;

 

18)

 

Самборъ;

 

19)Глинскъ;

 

20)

 

Вершацъ. — Нандур-

скаго

 

пехотнаго

 

полка:

 

1)

 

Крыловъ;

 

2)

 

Табуришъ;

 

3)

 

Крю-

ковъ;

 

4)

 

Камепка;

 

5)

 

Земунь;

 

6)

 

Чанатъ;

 

7)

 

Пилажницы;

 

8)

Ковинъ;

 

9)

 

Благоватъ;

 

10)

 

Сланкамень;

 

11)

 

Бечка;

 

12)

 

Ва-

раздинъ;

 

13)

 

Глоговацъ;

 

14)

 

Яновъ;

 

15)

 

ПІелкошъ;

 

16)

 

Чон-

градъ;

 

17)

 

Павлишъ;

 

18)

 

Мондорлакъ;

 

1 9)

 

Сантомашъ

 

и

 

20)

Виягошъ.

 

На

 

восточной

 

стороне

 

запорожскихъ

 

земель,

 

въ

Славяносербіи,

 

православное

 

духовенство

 

Сербское

 

съ

 

своею

паствою

 

и

 

церкви

 

ихъ

 

основывались

 

и

 

благоустроялись

 

по

ближайшему

 

указанію

 

и

 

нодъ

 

непосредственнымъ

 

наблюде-

ніемъ

 

протопопа

 

Михаила

 

Ванія,

 

родомъ

 

изъ

 

Славоніи;

 

а

 

на

западной-

 

протоноповъ

 

Петра

 

Вуглича

 

и

 

Семена

 

Сулимы.

 

На

техъ

 

и

 

другихь

 

славянъ,

 

какъ

 

въ

 

это,

 

такъ

 

и

 

особенно

 

въ

последующее

 

время,

 

много

 

действовал!,

 

и

 

сильно

 

вліялъ

 

Апа-

тий

 

Мелесъ

  

1 ).

')

 

Анаголій

 

Мелесъ — личность

 

историческая,

 

для

 

нашего

 

края,

 

во

многихъ

 

отношеніяхь,

 

весьма

 

замечательная.

 

Въ

 

1750

 

г.,

 

въ

 

санѣ

архимандрита,

 

прибывши

 

съ

 

Аеона

 

въ

 

Россію

 

для

 

сбора

 

подаяній

 

въ

пользу

 

Аеонскаго

 

Георгіевскаго

 

монастыря,

 

Анатолій

 

привезъ

 

съ

 

со-

бою

 

нисколько

 

святынь,

 

Святыни

 

эти,

 

по

 

освидЬтельствованію

 

ихъ

 

въ

Синод-в,

 

оказались,

 

большею

 

частію,

 

сомнительнаго

 

характера:

 

а

 

по-

тому

 

(лшодъ

 

воснрегилъ

 

Анатолію

 

предлагать

 

ихъ

 

для

 

всенароднаго

чествоваііія

 

и

 

запечаталъ

 

ихъ

 

синодального

 

печатью.

 

Но

 

пронырли-

вый

 

славяно-грекъ

 

сошелся

 

съ

 

духовникомъ

 

Императрицы

 

Елисаветы
Петровны,

 

протоіереемъ

 

Ѳ.

 

Дубянскимъ,

 

а

 

чрезъ

 

него

 

приблизился
и

 

къ

 

самоіі

 

Государынѣ;

 

пользуясь

 

пысочаіипимъ

 

вниманіемъ,

 

онъ

распечаталъ

 

свои

 

святыни,

 

и

 

самовольно

 

служилъ

 

надъ

 

ними

 

молебны
но

 

разнымъ

 

домамъ

 

въ

 

ііетербургѣ.

 

Синодъ

 

посадилъ

 

его

 

за

 

это

 

подъ

арестъ.

 

Императрица,

 

не

 

зная,

 

въ

 

чемъ

 

дкло,

 

высказала

 

за

 

это

 

Синоду
свое

 

неудовольствіе

 

и

 

сдѣлала

 

выговоръ.

 

Въ17£4

 

г'

 

Анатолій

 

оставилъ

Россію

 

и

 

выѣхалъ

 

на

 

Аѳонъ.

 

Но

 

въ

 

1750

 

г.

 

опять

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Россію,
уже

 

въ

 

санѣ

 

епископа

 

Милетійскаго

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

агента,

 

уполно-

моченнаго

 

отъ

 

турецкихъ

 

славянъ,

 

желавшпхъ

 

переселиться

 

въ

 

юж-

ную

 

Россію:

 

вт,

 

1758

 

и

 

1759

 

г

 

г.

   

съ

 

в

 

Ьдома

  

и

 

дозволенія

 

нашего

 

Пра-
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Повыл

  

казацкія

 

слободы.

Внутри

 

Запорожья,

   

въ

 

воіісковыхъ

 

казацкихъ

   

иаланкахъ,

нод'ь

 

дирекціею

 

вельможнаго

 

Коша,

 

явились

 

въ

 

это

 

же

 

время

новыя

 

слободіл

 

сеыейнаго

 

казачества

 

сь

 

церквами

 

въ

 

нихъ

 

и

съ

 

церковнымъ

 

причтомъ.

 

Это:

 

— Карнауховка,

   

Томаковка

   

и

Письмичевка,

 

Кильчень

 

и

  

Пыдшевка,

 

Козырщина

   

и

 

Переіце-

внтельства,

 

епископъ

 

Анатолій

 

осматривалъ

 

лично

 

всѣ

 

местности

 

за-

порожскаго

 

казачества,

 

объѣзжалъ

 

Новороссію,

 

быль

 

«ъ

 

Бахмутѣ

 

и

на

 

Донцѣ,

 

на

 

Самаре

 

и

 

въ

 

запорожской

 

Сѣчи.

 

Въ

 

семь

 

послѣднемъ

мѣстѣ,

 

по

 

приглашенію

 

и

 

по

 

просьбѣ

 

запорожскато

 

казачества,

 

Ана-
толій

 

совершалъ

 

нѣсколько

 

богослужешй

 

архіерейскимь

 

саномъ,

 

не

возглашая

 

при

 

свсемъ

 

служеніи

 

имени

 

містнаго

 

епархіальнаго

 

архіе-
рея,

 

Кіевскаго

 

митрополита.

 

За

 

это

 

Св

 

Синодъ,

 

яко

 

яваало

 

преступ-

ника

 

и

 

своевольно-безпутно

 

волочащагося

 

бродяіу,

 

осудилъ

 

Анатолія

 

на
немедленную

 

высылку

 

за

 

границу.

 

Сенатъ

 

отвѣтилъ

 

на

 

это,

 

что

 

Ана-
толій

 

какъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Россію

 

по

 

секретнымъ

 

и

 

нужиьшъ

 

для

 

Ея

 

Ве-
личества

 

дѣламъ,

 

такъ

 

н

 

въ

 

Запорожьѣ

 

остановился

 

съ

 

вѣдома

 

Пра-
вительства,

 

а

 

потому

 

и

 

выслать

 

его

 

пока

 

нельзя;

 

въ

 

Запорожьѣ

 

и

 

въ

 

за-

порожскомъ

 

кааачествѣ

 

Анатолііі

 

также

 

нашел.-

 

себѣ

 

полную

 

защиту

и

 

покровительство,

 

такъ

 

что

 

взять

 

его

 

оттуда

 

было

 

не

 

легко

 

и

 

не

 

удоб-
но.

 

Въ

 

концѣ

 

всего

 

дѣло

 

это,

 

однакожъ,

 

рѣшено

 

было

 

тімъ,

 

что

 

въ

1760

 

г.

 

Анатолііі

 

лишенъ

 

был,

 

сана

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

простаго

 

монаха

отправленъ

 

вь

 

Сибирь,

 

подъ

 

сгрогій

 

караулъ,

 

въ

 

Конлинскій

 

мона

стырь.

 

При

 

усилившемся

 

желанін

 

заселить

 

южную

 

Россію

 

колонис-

тами

 

нзъ

 

славянъ,

 

Правительство

 

наше

 

опять

 

обратило

 

вниманіе

 

на

Анатолія;

 

по

 

указу

 

Императрицы

 

Екатерины,

 

Анато.іііі

 

въ

 

декабрѣ

1762

 

г.

 

переведень

 

въ

 

Макарьевскій

 

монастырь,

 

Нижегородской

 

епар-

хіи;

 

отсюда

 

за

 

новыя

 

ею

 

прозорс

 

/

 

ва

 

посланъ

 

въ

 

Раиѳскую

 

пустынь,

Казанской

 

епархіи.

 

Въ

 

первую

 

турецкую

 

войну

 

Правительство

 

наше

рѣшилось

 

употребить

 

Ана.толія

 

въ

 

дѣло

 

сьтѣмъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

духовнаго

 

лица,

 

состоя

 

при

 

русском ь

 

ф.ютѢ,

 

подъ

 

начальстномъ

графа

 

Орлова,

 

склонялъ

 

все

 

христианское,

 

греческое

 

и

 

славянское

народонаселеніе

 

турецкой

 

имперіи

 

къ

 

переселенію

 

въ

 

Россію;

 

для

этого

 

въ

 

генварѣ

 

1769

 

г.

 

онъ

 

вызванъ

 

быль

 

въ

 

Нетербургъ.

 

Синодъ
вновь

 

пересмотрѣлъ

 

его

 

дѣло

 

и

 

по

 

вниманію

 

«-в

 

понесенному

 

имя

 

немало-

временному

 

наказание,

 

приступая

 

ив

 

разсужденію

 

о

 

помиловании

 

ею,

именно

 

о

 

возвращеніи

 

ему

 

священства

 

(Синодъ

 

не

 

признавалъ

 

его

епископомъ,

 

а

 

о

 

священствѣ

 

его

 

сомнѣнія

 

не

 

было),

 

потребовал*

 

отъ

него

 

покаянія

 

и

 

письменнаго

 

признапія

 

всей

 

его

 

виновности;

 

послѣ

этого

 

Анато.іій

 

въ

 

санѣ

 

іеромонаха

 

возстановленъ

 

и

 

отправленъ

 

былъ
на

 

флотъ

 

въ

 

Средиземное

 

море.

 

Въ

 

октябрь-

 

17~0

 

г.

 

послѣ

 

Чесменской
битвы,

 

ради

 

заслуге

 

Анатолія

 

во

 

флотѢ

 

и

 

es

 

надеждѣ

 

что

 

онв

 

и

 

впредь
можете

 

быть

 

употреблено

 

тѣмв

 

es

 

большею

 

пользою,

 

чіьмв

 

меньше

 

она

будете

 

оставаться

 

es

 

предосужденіи

 

лишенгя

 

архіерейскаго

 

сана,

 

Св.
Синодъ

 

благоволилъ

 

признать

 

его

 

въ

 

епископскомъ

 

чинѣ

 

и

 

дозволилъ

ему

 

исправлять

 

священнослѵженіе

 

архіерейское.

 

По

 

возвращеніи

 

изъ

Архипелага,

 

Анатолій

 

въ

 

І772

 

г.,

 

по

 

распоряженію

 

Императрицы
Екатерины,

 

получилъ

 

въ

 

управленіе

 

Глуховсиій

 

монастырь,

  

Черни-
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пина,

 

Калантаевка,

 

Сердюковка

 

и

 

Николаевка-Рудева

 

').

 

Иа-

конецъ

 

въ

 

окрестностяхъ

 

новоустроенной

 

Елисаветградской

крѣпости,

 

для

 

прикрытія

 

ея

 

отъ

 

набѣговъ

 

хищныхъ

 

сосѣдсй,

иавсегдашиее

 

жительство

 

поселенъ

 

былъ

 

слободской

 

ыа.іорос-

сійскій

 

казачій

 

полкъ

 

и

 

для

 

семейнаго

 

казачества

 

вновь

 

оса-

жено

 

и

 

заселено

 

27

 

слободъ,

 

съ

 

церквами

 

во

 

многихъ

 

изъ

нихъ

 

и

 

съ

 

церковнымъ

 

причтомъ.

 

Это:

 

1)

 

слобода

 

Пригород-

ская;

 

2)

 

Аджамка;

 

3)

 

Вершина-Каменка;

 

4)

 

Мурзинка;

 

5)

Бешка;

 

6)

 

Овинянка;

 

7)

 

Верблюжка;

 

8)

 

Желтая;

 

9)

 

Омель-

ницкая;

 

10)

 

Вороновка

 

у

 

бывшаго

 

хутора

 

Троицкаго;

 

11)

Мишуринорогскій

 

ретраншаментъ;

 

12)

 

слобода

 

Буянская;

 

13)

Каменка;

 

14)

 

Калужина;

 

1 5)

 

Бородаевка;

 

16)

 

Домоткань;

 

17)

Пушкаревка;

 

18)

 

слобода

 

Больгаихъ-Буеракъ;

 

19)

 

Ингульсвая;

20)

 

Коммисаровка;

 

21)

 

слобода

 

Грузская;

 

22)

 

Висска;

 

23)

Плетено-Ташлыцкая;

 

24)

 

Красная;

 

25)

 

Ново- Архангельская;

26)

 

Ольшанка

 

и

 

27)

 

Добрянка.

           

( Продолжение

 

будешь).

говской

 

епархіи.

 

Оставленный

 

на

 

свою

 

волю,

 

въ

 

уединенной

 

мона-

стырской

 

глуши,

 

Анятолій

 

со

 

псѣмъ

 

одичалъ

 

здѣсь,

 

по

 

цѣлымъ

 

дн/імъ

ходилъ

 

раядѣтыіі,

 

босикомь,

 

со

 

всклокоченной

 

головой

 

и

 

творилъ,

 

въ

монастырѣ

 

и

 

виѣ

 

онаі*о,

 

всякаго

 

рода

 

страпныя

 

и

 

дикія

 

выходки;

скончался

 

здъсь

 

2

 

Февраля

 

1775

 

г.

\і

 

Чрезъ

 

нынѣшній

 

Новомосковскъ,

 

по

 

такъ

 

называемому

 

старому

Крымскому

 

шляху

 

(дорогѣ),

 

татары

 

н

 

нагайцы

 

очень

 

часто

 

прогоняли

въ

 

Крымь

 

огромныя

 

толпы

 

н.іѣнныхъ

 

христіанъ

 

изъ

 

Воронежской

 

и

Курской,

 

нзъ

 

Черниговской

 

и

 

Полтавской

 

и

 

и

 

<ъ

 

другихъ

 

губерній.
Въ

 

разныхь

 

мѣстахь

 

этого

 

шляха

 

запорожцы

 

нерѣдко

 

нападали

 

на

злодѣевъ,

 

отбивали

 

ясырв

 

п

 

освобождали

 

плѣнныхъ

 

Въ

 

1738 —50

 

г. г.

болѣе

 

всѣхъ

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

 

отличались

 

удалые

 

казаки:

 

Рудь,
Шульга

 

и

 

Хижнякъ:

 

скрыпаясь

 

въ

 

балкахъ

 

р.

 

Самары,

 

Волчьей

 

и

Соленой,

 

они

 

бдительно

 

караулили

 

татаръ

 

и

 

нагайцевъ,

 

возвращав-

шихся

 

въ

 

Крымъ

 

съ

 

ясыромо,

 

и

 

всегда

 

удачно

 

отбивали

 

плѣнныхъ;

по

 

ихъ

 

распориженію,

 

освобожденные

 

плі.нники

 

немедленно,

 

по

 

обык-
новенію,

 

были

 

препровождаемы

 

въ

 

Самарскій

 

монастырь;

 

здѣсь

 

по-

правлялись

 

они

 

въ

 

своемъ

 

здоровьѣ,

 

укрѣплялись

 

въ

 

силахъ

 

и

 

отсюда

уже,

 

снабженные

 

всѣмъ

 

необходимымъ,

 

уходили

 

на

 

родину.

 

Имя
б.іагодѣтеля

 

Руди

 

далеко

 

было

 

изв-Ьстно

 

въ

 

Ыалороссіи

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

слу-

жило

 

предметомъ

 

благоговѣйнаго

 

уваженія.

 

Въ

 

ознаменованіе

 

его

заслугъ

 

и

 

для

 

большего

 

поощренія

 

его

 

къ

 

дѣлу

 

человѣколюбія,

 

Мир-
городскій

 

полковникъ

 

Капнистъ

 

подарилъ

 

Руди

 

клочекъ

 

земли,

 

въ

нисколько

 

тысячъ

 

десятинъ

 

и

 

Рудя

 

основалъ

 

здѣсь

 

слободу

 

Нико-
лаевну,

  

доеел'Ь

 

существующую.
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„Газета

 

политическо

 

-

 

литературная,

 

художе-
ственная

 

И

 

ремесленная"

 

А

 

Гатцука.

 

Еженедѣлыюе

иллюстрированное

 

изданіе

 

редакціи

 

Кресгнаго

 

Календаря.
Въ

 

1876

 

году

 

Газе.та

 

будетъ

 

издаваться

 

въ

 

обьемѣ

 

2-хъ

3-хъ

 

листовъ,

 

5

 

2

 

JSbM

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

300

 

художественно

 

вы-

полненными

 

рисунками,

 

по

 

болѣе

 

обширной

 

нрограммѣ,

 

чѣмъ

то

 

было

 

въ

 

первый

 

годъ

 

ея

 

изданія.

 

Цѣль

 

ея

 

таже

 

—

 

сообщить
читателямъ

 

въ

 

сжатомъ

 

видѣ,

 

со

 

всевозможного

 

полнотою

 

и

отчетливостію,

 

всѣ

 

новости

 

науки

 

и

 

искусствъ,

 

событія,

 

рас-

поряженія

 

правительства,

 

торговыя

 

вѣсти,

 

открытія

 

и

 

усовер-

шенствованія,

 

всѣ

 

интересы

 

дня

 

и

 

вопросы,

 

занимающее

 

міръ.
Постоянно

 

помѣщаются

 

статьи

 

для

 

легкаго

 

чтенія

 

ибибліографія.
Четыре

 

раза

 

въ

 

годъ

 

прилагаются

 

иарижсвіе

 

рисунки

 

модь. —

Въ

 

издавін

 

газеты

 

иринимаютъ

 

участіе

 

лучшіе

 

художники

 

и

 

из-

вѣстные

 

наши

 

ученые

 

и

 

литераторы

 

(кавъ-то:

 

гг.

 

Алмазовь,

 

Бус-
лаевъ,

 

Кулишъ,

 

Костомаров!,,

 

Писемсвій,

 

Тургеиевъ

 

и

 

другіе).
Это

 

изящное

 

нзданіе,

 

по

 

внѣшнему

 

своему

 

виду

 

и

 

рисункамъ,

нисколько

 

не

 

уступаетъ

 

лучшимъ

 

иллюстрироваппымъ

 

журпа-

ламъ

 

Европы;

 

но

 

дешевизнѣ

 

же

 

своей,

 

нредставляетъ

 

явлепіе

небывалое.

 

Подписная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою:

 

на

 

годъ

 

-

 

4

 

р.,

на

 

Va

 

года — 2

 

руб.

 

25

 

к.,

 

на

 

Ѵі

 

года--^1

 

р.

 

25

 

к.,

 

на'

 

1

мѣс.

 

50

 

к.

 

А

 

д

 

р

 

е

 

с

 

ъ:

 

Москва,

 

Арбатъ,

 

домъ

 

Пороховщикова.
Книжный

 

складъ

 

редакціи

 

Крестнаго

 

Календаря

 

(Москва,
Моховая

 

ул.,

 

иротивъ

 

Университета,

 

домъ

 

Коха)

 

доставляет!,,

немедленно

 

по

 

иоступленію

 

требоваиія,

 

книги

 

русскія

 

и

 

ино-

странные

 

по

 

удешевленной

 

цѣиѣ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

книги

ученыя

 

и

 

учебныя.

 

Принимается

 

подписка

 

на

 

всѣ

 

газеты

 

и

журналы

 

руссжія

 

и

 

иностранныя.

 

Отъ

 

редакціи

 

„

 

Крестнаго
Календаря" .

 

Календарь

 

на

 

1876

 

годъ

 

А.

 

Гатцука,

 

полнѣйшін

изъ

 

календарей,

 

'изданъ

 

иллюстрированными

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

въ

 

переплетѣ

 

1

 

р.

 

75

 

в.

 

За

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

2

 

фунта.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Далматъ.

п

                                      

\

 

А.

  

Ржсвскій.
Редакторы — сотрудники

     

„

 

„

; іМ Іі

                                                                       

I

 

Д.

 

Ѵтспановъ.
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православной

 

христіан-
ской
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въ
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нынѣшней

 

Екатеринославсвой

 

епархіп

до

 

времени

 

формальнаго

 

открытія

 

ея

 

(продолж.).

 

П.

 

Объявленіе.
Дозволено

 

цензурою.

 

13-го

 

февраля

 

1876
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сданъ

 

на

 

почту

 

15

 

февраля.
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въ

 

Тип.
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