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Іюня
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1887

 

года.

ОТДЪЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Празднованіе

 

9-го

 

мая

 

въ

 

г.

 

Екатеринославѣ.

9-е

 

мая

 

сего

 

1887

 

года

 

было

 

и

 

останется

 

на

 

всегда

днемъ

 

знаменательнымъ

 

для

 

жителей

 

Екатеринослава.

 

Въ

этотъ

 

день

 

торжественно

 

праздновалось

 

столѣтіе

 

со

 

дня

 

ос-

нованія

 

нашего

 

города.

 

Торжество

 

было

 

великое

 

и

 

не

церковное

 

только,

 

но

 

и

 

граагданское.

 

Съ

 

гражданской

 

точки

зрѣнія

 

это

 

было

 

восиоминаніе

 

о

 

внѣшнемъ

 

ростѣ

 

города

 

за

минувшее

 

столѣтіе

 

и

 

о

 

причинахъ

 

и

 

условіяхъ,

 

благопріят-

ствовавшихъ

 

этому

 

росту,

 

съ

 

цѣлію

 

заимствованія

 

изъ

 

пе-

режитой

 

старины

 

уроковъ

 

для

 

будущаго;

 

съ

 

церковной

 

же

стороны — это

 

было

 

благодарное

 

возношеніе

 

молитвъ

 

къ

 

Богу

за

 

тѣ

 

милости,

 

которыми

 

.поддерживалось

 

существованіе

 

го-

рода

 

въ

 

теченіе

 

минувшаго

 

вѣка

 

и

 

обусловливалось

 

его

 

ду-

ховное

 

возрастаніе

 

со

 

стороны

 

просвѣщенія

 

и

 

религіозной

жизни,

 

а

 

равно

 

и

 

теплое

 

моленіе

 

къ

 

Богу

 

же

 

о

 

продленіи

Его

 

милостей

 

на

 

городъ

 

Екатеринославъ

 

въ

 

настоящемъ

 

и

отдаленномъ

 

будущемъ

 

съ

 

полною

 

вѣрою,

 

что

 

безъ

 

промыш-

ленія

 

Божія

 

не

 

возможно

 

не

 

только

 

благоденствіе

 

общества

или

 

частнаго

 

человѣка,

 

но

 

и

 

просто

 

существованіе

 

того

 

или

другаго.

 

Вотъ

 

почему

 

день

 

столѣтняго

 

юбилея

 

города

 

съ

нетерпѣніемъ

 

ожидался

 

жителями

 

послѣдняго,

 

торжественно

проведенъ

 

былъ

   

ими

   

и

 

радостно

 

вспоминается.

   

Интересно
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было

 

бы,

 

конечно,

 

(въ

 

смыслѣ

 

удовлетворенія

 

любопытства

человѣческаго)

 

описать

 

все

 

это

 

въ

 

подробности,

 

со

 

всѣми

деталями

 

подготовки

 

къ

 

торжеству

 

и

 

сопутствовавшими

 

кар-

тинами,

 

но,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

для

 

духовнаго

 

органа

 

такая

программа

 

слишкомъ

 

широка.

 

Свѣтская

 

сторона

 

праздника

описана

 

уже

 

довольно

 

подробно

 

въ

 

свѣтскихъ

 

органахъ,

поэтому

 

на

 

нашу

 

долю

 

естественно

 

выпадаетъ

 

описаніе

торжества

 

только

 

съ

 

церковной

 

стороны.

 

Впрочемъ,

 

урѣзы-

вая

 

такимъ

 

образомъ

 

объемъ

 

нашей

 

замѣтки,

 

мы

 

тѣмъ

 

са-

мымъ

 

однакоягь

 

почти

 

не

 

уменыпаемъ

 

полноты

 

въ

 

ея

 

со-

держаніи.

 

Справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

интересъ

торжества

 

главнымъ

 

образомъ

 

сосредоточивался

 

на

 

благо-

говѣйно

 

молитвенпомъ

 

настроеніи

 

жителей

 

Екатеринослава,

стало

 

быть,

 

описавъ

 

эту

 

сторону

 

факта,

 

мы

 

тѣмъ

 

самымъ

скажемъ

 

самое

 

главное

 

и

 

существенное,

 

къ

 

чему

 

все

 

другое

было

 

только

 

придаткомъ,

 

почерпавшимъ

 

все

 

нужное

 

для

своей

 

незаурядности

 

въ

 

церковной

 

же

 

обстановкѣ

 

праздне-

ства.

 

Перейдемъ

 

къ

 

самому

 

дѣлу.

Избранное

 

нами

 

для

 

описанія

 

празднество

 

началось

 

еще

8-го

 

мая.

 

Въ

 

этотъ

 

день,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

Его

 

Преосвя-

щенствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Серапіономъ,

 

отслужена

была

 

въ

 

Каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

заупокойная

 

литургія

 

а

 

за-

тѣмъ

 

и

 

паннихида

 

о

 

почившихъ

 

архипастыряхъ

 

Екатерино-

славскихъ,

 

о

 

доблестныхъ

 

начальникахъ

 

города

 

и

 

о

 

всѣхъ

строителяхъ

 

и

 

благодѣтеляхъ

 

этого

 

храма.

 

Тоже

 

сдѣлано

было,

 

по

 

распорялгенію

 

епархіальной

 

власти,

 

и

 

во

 

всѣхъ

приходскихъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

также

 

молитвенно

 

воспомянуты

были

 

почившіе

 

строители

 

и

 

благодѣтели

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

храмовъ.

 

Въ

 

домовыхъ

 

же

 

церквахъ,

 

при

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ,

 

отслужены

 

были

 

только

 

паннихиды

 

о

 

бывшихъ

 

началь-

никахъ

 

сихъ

 

заведеній.

 

Начало,

 

несомнѣнно,

 

доброе

 

и

 

вполнѣ

соотвѣтствовало

 

требованіямъ

 

предстоявшаго

 

торжества.

 

По-
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мянуть

 

благодарнымъ

 

словомъ

 

на

 

рубежѣ

 

столѣтняго

 

періода

времени

 

всѣхъ

 

прелшихъ

 

благодѣтелей

 

храмовъ

 

было

 

такъ

естественно,

 

что

 

и

 

самая

 

зачерствѣлая

 

душа

 

не

 

могла

 

ни-

чего

 

возразить

 

противъ

 

этого.

 

Для

 

лучшей

 

же

 

части

 

жите-

лей

 

города

 

это

 

было

 

весьма

 

желательнымъ

 

иредвкушеніемъ

завтрашняго

 

торжества.

 

И

 

слово

 

наше

 

небездоказательно.

Многочисленная

 

толпа

 

дрисутствовавшихъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

за

указаннымъ

 

богослуженіемъ

 

ясно

 

говорить

 

въ

 

пользу

 

выска-

занной

 

нами

 

мысли.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

жители

 

города

 

Ека-

теринослава

 

уже

 

наканунѣ

 

9-го

 

мая

 

настроились

 

на

 

празд-

ничный

 

ладъ.

 

У

 

всѣхъ

 

только

 

и

 

разговоровъ

 

было

 

какъ

 

о

завтрашнемъ

 

днѣ.

 

Говорили

 

о

 

церковномъ

 

парадѣ

 

этого

 

дня,

судили

 

о

 

свѣтскихъ

 

увеселеніяхъ,

 

предположенныхъ

 

на

 

этотъ

день,

 

высказывали

 

предполояіенія

 

и

 

догадки

 

на

 

счетъ

 

воз-

можных!

 

случайностей

 

въ

 

предстоящем!

 

торжествѣ

 

и

 

проч.

Но

 

в!

 

массѣ

 

разговоров!

 

нельзя

 

было

 

не

 

замѣтить

 

одного

общаго

 

яселанія,

 

чтобы

 

завтрашнее

 

торжество

 

прошло

 

строй-

но,

 

спокойно

 

и

 

во

 

всѣх!

 

отношеніях!

 

пріятно

 

даже,

 

если

возможно,

 

и

 

со

 

стороны

 

погоды.

 

И

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

желаніе

 

послѣдняго

 

въ

 

устах!

 

жителей

 

Екатеринослава

 

было

весьма

 

естественным!.

 

До

 

9-го

 

мая

 

погода

 

в!

 

Екатерино-

славѣ

 

стояла

 

сухая

 

и

 

вѣтряная.

 

Массы

 

песку

 

и

 

пыли,

 

взды-

маемыя

 

вѣтром!

 

и

 

разносимыя

 

по

 

улицам!

 

города,

 

дѣлали

всякую

 

прогулку

 

жителя

 

крайне

 

непріятною.

 

В'ь

 

примѣненіи

же

 

къ

 

предстоящему

 

торжеству,

 

когда

 

движеніе

 

народа

 

но

улицам!

 

доляшо

 

значительно

 

увеличиться,

 

вѣтряная

 

погода

мыслилась

 

величайшим!

 

несчастіем!,

 

способным!

 

омрачить

торлгественность

 

дня.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

указанное

 

желаніе

 

въ

устахъ

 

тысяч!

 

людей

 

облекалось

 

въ

 

молитвенное

 

обращеніе

къ

 

Богу

 

о

 

дарованіи

 

благорастворенія

 

воздуховъ.

 

И

 

Богу

угодно

 

было

 

услышать

 

эту

 

молитву

 

и,

 

по

 

молитвамъ

 

Святи-

теля

 

Николая,

 

даровать

 

жителямъ

 

Екатеринослава

 

встрѣтить
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9-е

 

мая

 

при

 

самых!

 

благопріятных!

 

условіях!

 

со

 

стороны

погоды.

 

Рано

 

утромъ

 

пошелъ

 

дождь

 

и,

 

продолжаясь

 

безъ

перерыва

 

до

 

8

 

часовъ

 

утра,

 

полил!

 

улицы

 

города

 

самымъ

лучшим!

 

образом!.

 

В!

 

устраненіе

 

же

 

грязи,

 

по

 

особому,

вѣруем!,

 

мановенію

 

Божію,

 

въ

 

9

 

часовъ

 

показалось

 

из!-за

туч!

 

солнышко,

 

вытянуло

 

в!

 

парах!

 

лишнія

 

капли

 

выпав-

шаго

 

дождя

 

и

 

сдѣлало

 

день

 

свѣтлымъ,

 

нріятнымъ

 

и

 

вполнѣ

отвѣчающимъ

 

торжеству

 

дня.

А

 

между

 

тѣмъ

 

церковное

 

торжество

 

уже

 

открылось.

 

Въ

6

 

часовъ

 

утра,

 

по

 

сигналу

 

данному

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

со-

борѣ,

 

начался

 

звонъ

 

къ

 

ранней

 

обѣднѣ

 

во

 

всѣхъ

 

церквах!

г.

 

Екатеринослава.

 

По

 

окоичаніи

 

Богослуженія

 

в!

 

приход-

ских!

 

церквах!,

 

священники

 

церквей:

 

Покровской,

 

Кладби-

щенской — Воскресенской,

 

Тюремиаго

 

замка,

 

Арестантских!

РОТ!,

  

ТрОИЦКОЙ

 

И

 

УспеНСКОЙ,

  

При

 

ЗВОНѢ

 

КОЛОКОЛОВ!.

  

С!

хоругвями

 

и

 

особо

 

чтимыми

 

иконами

 

вышли

 

крестными

 

хо-

дами,

 

направляя

 

таковые

 

къ

 

общему

 

сборному

 

пункту,

 

у

бывшаго

 

городскаго

 

фонтана,

 

что

 

на

 

перекресткѣ

 

проспекта

и

 

Троицкой

 

улицы,

 

и

 

притомъ

 

так!,

 

что

 

сбор!

 

всѣхъ

 

крест-

ных!

 

ходовъ

 

у

 

мѣста

 

бывшаго

 

фонтана

 

произошел!

 

одно-

временно,

 

именно— -около

 

11 -ти

 

часов!

 

утра.

 

Сформировав-

шись

 

на

 

том!

 

мѣстѣ,

 

процессія

 

направилась

 

по

 

Екатери-

нинскому

 

проспекту

 

къ

 

Каѳедральному

 

собору

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

порядкѣ:

 

впереди

 

несены

 

были

 

хоругви

 

и

 

иконы,

 

за

ними

 

шли

 

пѣвчіе

 

всѣхъ

 

церквей

 

по

 

пяти

 

въ

 

рядъ,

 

за

 

пѣв-

чими —духовенство

 

по

 

чинамъ

 

и

 

по

 

два

 

въ

 

рядъ,

 

а

 

за

 

ду-

ховенством! — публика.

 

Приблизившись

 

к!

 

зданію

 

Духовной

Семинаріи,

 

процессія

 

остановилась,

 

и

 

приготовленные

 

къ

тому

 

времени

 

воспитанники

 

этого

 

заведенія

 

примкнули

 

къ

ней,

 

занявъ

 

мѣсто

 

между

 

хоругвями

 

'и

 

пѣвчими'по

 

пяти

 

въ

рядъ.

 

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

шествіи

 

такимъ

 

же

 

порядкомъ

 

про-

цессія

 

приняла

   

воспитанниковъ

   

Духовнаго

   

училища,

 

давъ
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имъ

 

мѣсто

 

впереди

 

воспитанников!

 

Семинаріи.

 

Далѣе

 

весь

состав!

 

процессіи

 

двигался

 

без!

 

измѣненія

 

до

 

Соборной

площади,

 

гдѣ

 

и

 

остановился

 

иодлѣ

 

особо

 

устроеннаго

 

воз-

вышенія

 

для

 

'предполагаема™

 

всенароднаго

 

молебствія,

 

при

чем!

 

учебныя

 

заведенія

 

размѣстились

 

вокругъ

 

этого

 

возвы-

гаенія

 

в!

 

формѣ

 

каре.

 

К!

 

12-ти

 

часам!

 

дня

 

сюда

 

прибыли

крестные

 

ходы

 

из!

 

церквей:

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

Богоугод-

наго

 

заведенія,

 

Кладбищенской — Севастопольской

 

и

 

Военной.

Здѣсь

 

люди

 

С!

 

иконами

 

помѣстились

 

на

 

эстрадѣ,

 

хоругви

 

и

народ!,

 

несшій

 

их!,

 

подлѣ

 

эстрады,

 

а

 

духовенство

 

напра-

вилось

 

в!

 

собор!.

В!

 

соборѣ

 

между

 

тѣмъ

 

къ

 

тому

 

времени

 

уже

 

оканчива-

лась

 

литургія,

 

начавшаяся

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

предъ

 

кото-

рою

 

тамъ

 

же

 

отслуяіена

 

была

 

и

 

ианнихида

 

по

 

в!

 

Бозѣ

 

по-

чившей

 

Государынѣ

 

Императрицѣ

 

Екатеринѣ

 

1 1-й.

 

Здѣсь,

 

за

литургіею,

 

в!

 

указанное

 

время

 

сказано

 

было

 

о.

 

Ректором!

Семинаріи

 

прот.

 

М.

 

И.

 

Разногорскимъ

 

приличное

 

торжеству

слово,

 

которое

 

уже

 

было

 

напечатано

 

въ

 

предшествовавшемъ

№

 

нашихъ

 

Вѣд.,

 

и

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

которым!

 

торжественно

пропѣто

 

было

 

„Тебе

 

Бога

 

хвалим!"...

 

В!

 

иачалѣ

 

1-го

 

часа

все

 

градское

 

духовенство

 

съ

 

Преосвященнымъ

 

Серапіономъ

во

 

глаьѣ,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ,

 

въ

 

предношеніи

 

хоругвей

соборныхъ

 

и

 

чтимыхъ

 

иконъ

 

и

 

въ

 

соиутствіи

 

свѣтскаго

 

на-

чальства

 

и

 

городской

 

знати,

 

изъ

 

собора

 

направилось

 

къ

эстрадѣ

 

и

 

помѣстилось

 

на

 

ней.

Зрѣлище

 

было

 

величественное!...

 

Эстрада,

 

декорированная

сверху

 

и

 

по

 

сторонамъ

 

флагами,

 

цвѣтами

 

и

 

зеленью,

 

заня-

та

 

была

 

духевенствомъ,

 

пѣвчими,

 

начальствующими

 

лицами

города

 

и

 

клириками

 

съ

 

иконами,

 

непосредственно

 

за

 

эстра-

дою

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

размѣщены

 

были,

 

как!

 

сказано,

учебныя

 

заведенія,

 

а

 

дальше,

 

за

 

цѣпыо

 

солдат!,

 

стоял!

 

на-

родъ,

 

собравшійся

 

сюда

  

въ

 

огромной

 

массѣ

   

не

 

только

 

изъ
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города,

 

но

 

и

 

пзъ

 

ближайших!

 

и

 

отдаленных!

 

окрестностей

его.

 

Тишина

 

была

 

глубокая,

 

порядок!

 

образцовый.

 

Видимо,

что

 

всѣ

 

переживали

 

торжественны

 

я

 

минуты.

 

Каждый

 

чув-

ствовал!

 

себя

 

как!

 

бы

 

взобравшимся

 

на

 

высоту,

 

отдѣлявшуго

пережитое

 

столѣтіе

 

отъ

 

наступающаго,

 

и

 

таинственно,

 

само-

углубленно

 

любовался

 

прошлым!

 

и

 

пытливо

 

простирал!

взоръ

 

свой

 

въ

 

пеизвѣстное

 

будущее...

 

Торжественному

 

на-

строенію

 

молящихся

 

вполпѣ

 

отвѣчало

 

и

 

молебное

 

пѣніе,

совершавшееся

 

въ

 

тѣ

 

минуты

 

на

 

эстрадѣ.

 

стройное,

 

вполнѣ

общественное,

 

величественное...

 

Это

 

молебиое

 

пѣніе,

 

сосре-

доточившее

 

па

 

себѣ

 

вниманіе

 

всей

 

молящейся

 

массы

 

людей,

закончилось

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Импе-

ратору,

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

и

 

всѣмъ

православным!

 

христіанамъ.

 

Торжественнымъ

 

пѣніемъ

 

|

 

мно-

гая

 

лѣта"

 

и

 

стройнымъ

 

за-тѣмъ

 

выполненіемъ

 

со

 

стороны

военнаго

 

оркестра

 

канта:

 

„Коль

 

славепъ

 

нагат.

 

Господь

 

в!

Сіонѣ"...

 

завершилось

 

церковное

 

торжество

 

дня,

 

и

 

крестные

ходы

 

послѣ

 

этого,

 

сопутствуемые

 

массами

 

людей,

 

расходив-

шихся

 

по

 

домам!,

 

при

 

общем!

 

колокольном!

 

звонѣ

 

возвра-

тились

 

обратно

 

каж.дый

 

къ

 

своему

 

храму...

За

 

симъ

 

послѣдовалъ

 

рядъ

 

торжествъ

 

чисто

 

свѣтскаго

характера,

 

какъ

 

то:

 

торжественное

 

собраніе

 

Думы

 

въ

 

По-

темкинском!

 

дворцѣ

 

и

 

прОчтеніе

 

там!

 

всеподданнѣйшаго

адреса

 

Государю

 

Императору;

 

народное

 

безплатное

 

гулянье

в!

 

Потемкинском!

 

саду

 

С!

 

даровоно

 

музыкою

 

и

 

блистатель-

ным!

 

фейерверком!,

 

сожженным!

 

въ

 

9-мъ

 

часу

 

вечера;

обѣдъ

 

в!

 

Англійском!

 

клубѣ,

 

данный

 

городом!

 

для

 

пред-

ставителей

 

всѣх!

 

административных!

 

учреждены

 

и

 

учебных!

заведеній

 

города;

 

роскошная

 

иллюминація

 

по

 

улицам!

 

го-

рода

 

и,

 

поздним!

 

вечером!,

 

тумаиныя

 

картины

 

для

 

народа

иа

 

Соборной

 

площади.

 

Тор.жеств!

 

этихъ,

 

какъ

 

сказали

 

выше,

мы

 

описывать

 

не

 

будемъ.

 

но

 

изъ

 

всего

 

бывшаго,

 

видѣннаго
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и

 

елышаянаго

 

Екатеринославскими

 

жителями

 

въ

 

этотъ

 

день,

мы

 

выберемъ

 

для

 

себя

 

„Юбилейный

 

тостъ"

 

Преосвященнаго

 

і

Серапіона.

 

сказанный

 

имъ

 

за

 

обѣдомъ

 

въ

 

Англійскомъ

 

клу-

 

і

бѣ,

 

тостъ,

 

въ

 

которомъ

 

весьма

 

искусно

 

сопоставлены

 

были

чувства:

 

религіозное,

 

патріотическое

 

и

 

народное,

 

какъ

 

три

силы,

 

лежащія

 

въ

 

основаніи

 

политическаго

 

благоденствія

Россіи.

 

„Тостъ"

 

этотъ

 

мы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

буквально

 

и

 

имъ

закончимъ

 

нашу

 

замѣтку.

 

Вбтъ

 

что

 

сказано

 

было

 

тогда

Преосвященнымъ:

„Три

 

силы

 

находятся

 

въ

 

основаніи

 

политическаго

 

благо-

денствія

 

Россіи:

 

Православіе,

 

Самодержавіе

 

и

 

Народность.

Городъ

 

Екатеринославъ,

 

какъ

 

живой

 

членъ

 

политическаго

тѣла,

 

пользовался

 

въ

 

минувшее

 

столѣтіе

 

созидающимъ

 

дѣй-

ствіемъ

 

этихъ

 

силъ.

 

Подтвержденіемъ

 

сказаннаго

 

можетъ

служить

 

9

 

мая

 

1787

 

года —день,

 

съ

 

котораго

 

мы

 

начи-

наемъ

 

лѣтосчислепіе

 

нашего

 

славнаго

 

города

 

Екатериносла-

ва.

 

Тогда,

 

въ

 

присутствіи

 

великой

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П,

была

 

совершена

 

первая

 

литургія

 

Божественная

 

въ

 

походной

церкви

 

возлѣ

 

самаго

 

мѣета

 

настоящаго

 

соборнаго

 

храма

 

и

положенъ

 

первый

 

камень

 

рукою

 

Императрицы,

 

при

 

заклад-

кѣ

 

его.

 

Конечно,

 

всѣмъ

 

намъ

 

очень

 

жаль,

 

что

 

обстоятель-

ства

 

вскорѣ

 

измѣнились;

 

наступили

 

дни

 

и

 

годы,

 

неблаго-

пріятныя

 

для

 

нашего

 

города;

 

но

 

и

 

въ

 

солнцѣ

 

замѣтны

 

пя-

тна,

 

и

 

оно

 

терпитъ

 

затмѣніе.

 

Лучшіе

 

дни

 

и

 

годы

 

наступи-

ли

 

для

 

нашего

 

города

 

въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

I,

 

любившаго

 

нашъ

 

край

 

и

 

скончавшагося

 

въ

 

Та-

ганрог, —Благословенный

 

возвратилъ

 

нашему

 

городу

 

его

 

'

славное

 

имя

 

Екатеринославъ.

 

Повелѣніемъ

 

Императора

 

Ни-

колая

 

1-го

 

устроенъ

 

новый

 

соборный

 

храмъ

 

и

 

освященъ

 

въ

1835

 

году.

 

Въ

 

царствованіе

 

Императора

 

Александра

 

III

устроенъ

 

нашъ

 

великолѣпный

 

мостъ

 

черезъ

 

Днѣпръ,

 

про-

цвѣла

 

торговля

 

и

 

промышленность.

 

Нашъ

 

городъ

 

не

 

мож.етъ
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забыть,

 

чѣмъ

 

обязанъ

 

онъ

 

самодержавію.

 

Дѣла

 

минувшаго

столѣтія

 

нашего

 

города

 

указываютъ

 

причину

 

благоденствія

его

 

въ

 

сохраненіи

 

началъ

 

государственной

 

жизни

 

Россіи:

Православія

 

и

 

Народности.

 

Пожелаемъ,

 

чтобы

 

эти

 

же

 

на-

чала

 

свято

 

сохранялись

 

въ

 

нашемъ

 

городѣ

 

и

 

въ

 

наступив-

шее

 

2-е

 

столѣтіе

 

его.

 

Въ

 

этихъ

 

соображеніяхъ

 

о

 

будущемъ

благоденствіи

 

города

 

Екатеринослава

 

предлагаю

 

тостъ

 

за

представителя

 

самодержавія

 

начальника

 

Екатеринославской

губерніи,

 

за

 

духовенство

 

города

 

Екатеринослава,

 

какъ

 

пред-

ставителя

 

православія

 

въ

 

немъ,

 

за

 

городскаго

 

голову

 

и

 

гла-

сныхъ

 

думы,

 

какъ

 

представителей

 

народности".

СШШІІІ

 

ЮБИЛЕЙ

 

ГОРОДА

 

ЕКАТЕРИНОСЛАВА.

(9

 

лая

 

1887

 

года)

 

*).

На

 

канунѣ

 

введенія

 

новаго

 

устава,

 

въ

 

1866

 

г.

 

(6

 

апрѣля)

Г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

виду

 

реформы

 

семи-

парій

 

и

 

училищъ

 

духовныхъ,

 

просилъ

 

Преосвященнаго

Платона

 

доставить

 

ему

 

свѣдѣніе

 

о

 

вмѣстимости

 

семинаріи

 

и

училищъ.

 

Въ

 

октябрѣ

 

того-же

 

года

 

Оберъ-Прокуроръ

 

пи-

салъ

 

Преосвященному

 

Платону

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

пре-

образования

 

семинаріи,

 

существуетъ

 

надобность

 

заблаговре-

менно

 

имѣть

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

соотвѣтствуютъ

 

ли

 

семинар-

скія

 

зданія

 

условіямъ,

 

требуемымъ

 

новымъ

 

уставомъ

 

(ссыл-

ка

 

на

 

169

 

§

 

устава

 

семинаріи

 

1867

 

г.)

 

Отвѣтъ

 

Преосвя-

щеннаго

 

Платона

 

на

 

этотъ

 

запросъ

 

заслуживаете

 

особен-

ная

 

вниманія

 

и

 

потому

 

мы

 

приводимъ

 

его

 

цѣликомъ:

 

„Ваше

Сіятельство,

 

Милостивый

 

Государь!

 

На

 

отношеніе

 

Вашего

Сіятельства

 

отъ

 

21

 

сентября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

9370

 

каса-

тельно

 

доставленія

   

Вашему

   

Сіятельству

   

свѣдѣній

   

о

 

томъ,

*)

 

См.

 

ЗйШ

 

8.

 

9

 

и

 

10

 

Епар.

 

Вѣдом.
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въ

 

какой

 

степени

 

соотвѣтствуютъ

 

нынѣшнія

 

зданія

 

семи-

наріи

 

во

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

епархіи

 

условіямъ,

 

требуемымъ

 

но-

вымъ

 

уставомъ,

 

честь

 

имѣю

 

увѣдомить

 

Ваше

 

Сіятельство,

что- въ

 

1-хъ

 

квартира

 

ректора

 

семинаріи,

 

съ

 

правленіемъ

и

 

каицеляріей

 

внизу,

 

помѣщается

 

въ

 

особомъ

 

домѣ,

 

при-

знаваемомъ

 

вообще

 

несоотвѣтствующимъ

 

своей

 

цѣли

 

и

 

тре-

бующимъ

 

много

 

исправленій.

 

Квартиры

 

же

 

инспектора,

 

по-

мощника

 

его

 

и

 

эконома

 

помѣщаются

 

въ

 

домахъ

 

съ

 

20

 

сен-

тября

 

1864

 

г.

 

нанимаемыхъ

 

у

 

купцовъ

 

Штейновъ;

 

во

 

2-хъ

за

 

возвращеніемъ

 

епархіальному

 

духовенству

 

каменнаго

двухъ-этажнаго

 

дома,

 

купленнаго

 

въ

 

1839

 

г,

 

для

 

Екатери-

нославскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

признаннаго

 

теперь

 

совер-

шенно

 

упадающимъ,

 

гдѣ

 

однако-же

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

помѣща-

лись

 

и

 

классы

 

семинаріи,

 

въ

 

распоряженіи

 

семинаріи

 

въ

настоящее

 

время

 

не

 

существуетъ

 

нивакихъ

 

казенныхъ

 

зда-

ній

 

для

 

помѣщенія

 

классовъ.

 

которые

 

потому

 

также

 

помѣ-

щаются

 

въ

 

упомянутыхъ

 

наемныхъ

 

домахъ

 

Штейновъ;

 

въ

3-хъ,

 

всѣ

 

казеннокоштные

 

воспитанники

 

съ

 

1864

 

г.

 

и

 

до

вастоящаго

 

времени

 

помѣщаются

 

въ

 

наемныхъ

 

домахъ;

 

въ

4-хъ ;

 

зданіе

 

для

 

больницы

 

существуетъ,

 

но

 

признается

 

не

соотвѣтствующимъ

 

своему

 

назначенію

 

и

 

требуетъ

 

много

исправленій;

 

затѣмъ

 

въ

 

5-хъ,

 

существующія

 

на

 

семинарскомъ

дворѣ

 

два,

 

совершенно

 

развалившіяся,

 

деревянныя

 

зданія,

баня

 

и

 

малый

 

каменный

 

флигель,

 

при

 

настоящихъ

 

поряд-

кахъ,

 

признаны

 

окончательно

 

безполезными

 

по

 

своей

 

вет-

хости

 

и

 

неприспособленными

 

въ

 

потребностямъ

 

семинаріи.

И

 

потому

 

никакихъ

 

передѣлокъ,

 

ни

 

приспособленій

 

въ

 

ста-

рыхъ

 

семинарскихъ

 

зданіяхъ

 

сдѣлать

 

не

 

возможно.

 

Доводя

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Вашего

 

Сіятельства,

 

я

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

прошу

 

Васъ,

 

Милостивый

 

Государь,

 

ходатайствовать

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

скорѣйшемъ

 

разрѣшеніи

 

построить

въ

 

Екатеринославѣ

 

новыя

 

семинарскія

 

зданія

 

и

 

объ

 

отпускѣ

/
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необходимыхъ

 

для

 

этого

 

суммъ.

 

Прилагая

 

при

 

семъ

 

ходъ

дѣла

 

о

 

постройкѣ

 

зданія

 

для

 

Екатеринославской

 

семинаріи

съ

 

1839

 

г.

 

по

 

1865

 

г.,

 

изъ

 

котораго,

 

Ваше

 

Сіятельство,

можете

 

усмотрѣтъ

 

крайнюю

 

необходимость

 

ускорить

 

построй-

кою

 

для

 

семинаріи

 

новыхъ

 

зданій,

 

я

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

честь

имѣю

 

присовокупить,

 

что

 

въ

 

нанимаемыхъ

 

домахъ

 

Штейна,

на

 

время

 

семинарскихъ

 

построекъ,

 

возможно,

 

хотя

 

съ

 

нѣ-

которымъ

 

затрудненіемъ,

 

сдѣлать

 

приспособленія

 

къ

 

усло-

віямъ,

 

требуемымъ

 

новымъ

 

уставомъ".

Этотъ

 

архипастырскій

 

отвѣтъ

 

сопровождался

 

благотвор-

нымъ

 

результатомъ.

 

Въ

 

мартѣ

 

1868

 

года

 

Преосвященному

Платону

 

былъ

 

присланъ

 

проэктъ

 

на

 

постройку

 

новыхъ

 

зда-

ній

 

для

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Проэктъ

 

на

 

устройство

 

Семинаріи

 

Высочайше

 

утвержденъ

8-го

 

февраля

 

1868

 

г.

 

и

 

послѣ

 

этого

 

былъ

 

немедленно

 

при-

сланъ

 

Преосвященному

 

Платону

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

послѣдній

въ

 

возможно

 

скоромъ

 

времени

 

доставилъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

смѣту

и

 

вѣдомость

 

о

 

справочныхъ

 

цѣнахъ.

 

Такъ

 

какъ

 

за

 

состав-

леніе

 

смѣты

 

не

 

было

 

положено

 

никакого

 

вознагражденія.

 

то

прошло

 

цѣлыхъ

 

пять

 

мѣсяцевъ

 

въ

 

переписки

 

объ

 

этомъ

 

съ

Екатеринославскимъ

 

губернскимъ

 

строительнымъ

 

отдѣленіёмъ,

пока

 

оно

 

не

 

согласилось

 

на

 

составленіе

 

смѣты

 

безплатно,

 

съ

условіемъ,

 

чтобы

 

для

 

присмотра

 

за

 

работами

 

по

 

построакѣ

зданія

 

Семинаріи

 

былъ

 

приглашенъ

 

одинъ

 

изъ

 

техниковъ

отдѣленія

 

съ

 

выдачею

 

ему

 

4°/о

 

со

 

всей

 

суммы

 

стоимости

зданія.

 

За

 

тѣмъ

 

встрѣтилось

 

новое

 

затрудненіе —въ

 

выборѣ

мѣста

 

для

 

Семинаріи.

 

По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

плану

для

 

постройки

 

зданія

 

Семинаріи

 

назначено

 

было

 

мѣсто

 

выше

.того,

 

на

 

которомъ

 

теперь

 

построена

 

Семинарія.

 

При

 

раз-

бивке

 

мѣста

 

техниками

 

оказалось,

 

что

 

предназначенное

 

къ

постройкѣ

 

зданіе

 

Семинаріи

 

должно

 

занять

 

часть

 

мѣста.

 

за-

нимаемая

  

домомъ,

 

въ

 

которомъ

  

помѣщалась

 

и

 

доселѣ

  

по-
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мѣщается

 

квартира

 

Ректора

 

Семинаріи.

 

Такимъ

 

образомъ

домъ,

 

гдѣ

 

квартировалъ

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

подлежалъ

 

сне-

сенію.

 

Правленіе

 

Семинарін,

 

желая

 

сберечь

 

цѣлымъ

 

садъ,

который

 

можетъ

 

служить

 

мѣстомъ

 

для

 

прогулки

 

воспитан-

никовъ,

 

а

 

равно

 

избѣгая

 

расходовъ

 

на

 

сломку

 

и

 

новую

 

по-

стройку

 

дома

 

для

 

Ректора,

 

избрало

 

для

 

постройки

 

Семина-

ріи

 

то

 

именно

 

мѣсто,

 

на

 

которомъ

 

она

 

расположена

 

и

 

те-

перь

 

х ).

 

Испрашивая

 

разрѣшенія

 

на

 

постройку

 

зданія

 

Се-

минаріи

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

препроводило

 

высшему

 

начальству

 

смѣту,

 

составлен-

ную

 

строительнымъ

 

отдѣленіемъ,

 

по

 

которой

 

постройка

 

Се-

минаріи

 

определена

 

въ

 

153000

 

руб.

 

Министерство

 

Путей

Сообщенія,

 

на

 

разсмотрѣніе

 

котораго

 

Св.

 

Синодъ

 

препрово-

дилъ

 

смѣту,

 

понизило

 

ее

 

до

 

146427

 

руб.

 

41

 

коп.

 

17-го

 

іюня

1869

 

года

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

докладъ

 

Св.

 

Синода

 

о

постройкѣ

 

Семинаріи

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

опредѣленіе

по

 

этому

 

дѣлу

 

Св.

 

Синода

 

состоялось

 

І^ І̂лГбм

 

1869

 

года.

Получивъ

 

26-го

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

указъ

 

Св.

 

Синода,

Семинарское

 

Правленіе,

 

согласно

 

предложенію

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

преяѵде

 

всего

 

избрало

 

членовъ

 

временнаго

 

строи-

тельная

 

комитета,

 

въ

 

составъ

 

котораго

 

вошли:

 

Ректоръ

 

Се-

минаріи

 

архимандритъ

 

Далматъ,

 

инспекторъ

 

семннаріи

 

стат-

скій

 

совѣтиикъ

 

И.

 

В,

 

Ващинскій,

 

нротоіереи:

 

Іосифъ

 

Дер-

качевъ

 

и

 

I.

 

Поддубный,

 

учителя

 

семипаріи:

 

К.

 

Г.

 

Дуброва

и

 

А.

 

С.

 

Степановъ.

 

Въ

 

качествѣ

 

техника

 

и

 

производителя

работъ

 

былъ

 

командированъ

 

архитекторъ

 

А.

 

В.

 

Бродницкій,

а

 

дѣлопроизводителемъ

 

комитета

 

состоялъ

 

наставиикъ

 

семи-

наріи

 

А.

 

А.

 

Ржевскій.

 

На

 

торгахъ

 

6-го

 

февраля

 

1870

 

года

низшая

 

цѣна

 

112001

 

руб.

 

объявлена

 

была

 

купцомъ

 

Грана-

')

 

Отъ

 

себя

 

замѣтимъ,

 

что

 

этотъ

 

выборъ

 

не

 

удаченъ

 

и

 

повліялъ,

 

а

 

рапно

 

и

теперь

 

вліяетъ

 

на

 

неустойчивость

 

зданія

 

со

 

стороны

 

Окружнаго

 

Суда,

 

такъ

какъ

 

съ

 

этой

 

стороны

 

находится

 

весьма

 

значительный

 

уклонъ.

 

Лет.
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томъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

представилъ

 

залоговое

 

свидѣтель-

ство

 

на

 

домъ

 

брата

 

только

 

по

 

12-е

 

мая

 

1872

 

года

 

(а

 

по-

стройку

 

предполагалось

 

произвесть

 

въ

 

теченіи

 

3-хъ

 

лѣтъ),

то

 

Св.

 

Синодъ

 

отказалъ

 

ему

 

въ

 

подрядѣ

 

и

 

приказалъ

 

пору-

чить

 

работы

 

купцу

 

Масякину

 

за

 

объявленную

 

имъ

 

цѣну

112600

 

руб.

 

! ),

 

да

 

на

 

вознагражденіе

 

архитектору

 

назна-

чить

 

4504

 

руб.

 

и

 

смотрителю

 

за

 

три

 

года

 

по

 

500

 

руб. —

1500

 

руб.,

 

а

 

всего

 

118604

 

руб.

 

Какъ

 

ни

 

спѣшили

 

съ

 

иа-

чаломъ

 

работы,

 

но

 

закладка

 

зданія

 

совершена

 

только

 

25-го

апрѣля

 

1871

 

года.

 

Во

 

время

 

постройки

 

зданія,

 

по

 

указанію

командированная

 

Св.

 

Синодомъ

 

директора

 

хозяйственная

управленія,

 

тайная

 

совѣтника

 

Лаврова,

 

были

 

сдѣланы

 

нѣ-

которыя

 

измѣненія

 

въ

 

проэктѣ.

 

Такъ,

 

по

 

его

 

указанію

 

двѣ

спальни

 

въ

 

3-мъ

 

этажѣ

 

обращены

 

подъ

 

гардеробныя,

 

квар-

тира

 

ректора

 

оставлена

 

въ

 

прежнемъ

 

помѣщеніи,

 

а

 

пред-

назначавшаяся

 

ректору

 

квартира

 

предоставлена

 

инспектору

семинаріи,

 

квартира

 

же

 

инспектора

 

и

 

эконома

 

обращены

подъ

 

гимнастически

 

залъ

 

2).

 

Онъ

 

же

 

указалъ

 

па

 

необходи-

мость

 

вывести

 

больницу

 

изъ

 

зданія

 

семинаріи

 

и

 

помѣстить

ее

 

въ

 

отдѣльномъ

 

зданіи.

 

Архитекторъ

 

Бродницкій

 

указывалъ

такж,е

 

г.

 

Лаврову

 

на

 

необходимость

 

произвести

 

еще

 

нѣко-

торыя

 

измѣненія

 

въ

 

проэктѣ

 

зданія,

 

напр.

 

на

 

устройство

чугунной

 

лѣстницы

 

вмѣсто

 

каменной

 

и

 

на

 

устройство

 

ватер-

клозетовъ.

 

Г.

 

директоръ

 

отклонилъ

 

это,

 

рекомендуя

 

комитету

самому

 

ходатайствовать

 

объ

 

этомъ

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ,

 

ко-

торый

 

разрѣшилъ

 

поставить

 

чугунную

 

лѣстницу

 

вмѣсто

 

ка-

менной

 

3 )

 

и

 

провесть

 

вѣтвь

 

отъ

 

городская

 

водопровода

 

4).

1 )

   

Во

 

избѣжаніе

 

проволочки

 

времени,

 

если

 

бы

 

были

 

назначены

 

новые

 

торги.

2 )

   

Теперь

 

квартира

 

одного

 

изъ

  

помощниковъ

   

инспектора

 

и

 

помѣщеніе

 

II

 

па

раллельнаго

 

класса.

3 )

   

Съ

 

добавкою

 

на

 

это

 

2274

 

руб.

*)

 

На

 

это

 

ассигновано

 

300

 

руб.
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Уступка

 

со

 

смѣтной

 

цѣны

 

была

 

сдѣлана

 

подрядчикомъ

весьма

 

значительная

 

'),

 

но

 

онъ

 

былъ

 

увѣренъ,

 

что

 

окончитъ

весь

 

подрядъ

 

безъ

 

убытка

 

для

 

себя,

 

хотя

 

и

 

безъ

 

особыхъ

барышей.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

это

 

время

 

началась

 

постройка

Лозово-Севастопольской

 

яіелѣзной

 

дороги;

 

цѣны

 

на

 

всѣ

 

ма-

теріалы

 

поднялись

 

вдвое— втрое,

 

и

 

подрядчикъ

 

вынуяденъ

былъ

 

бѣжать

 

изъ

 

Екатеринослава,

 

не

 

окончивши

 

всѣхъ

 

ра-

бота

 

и

 

не

 

взявши

 

квитанціи

 

отъ

 

строительная

 

комитета,

который

 

устроилъ

 

чугунную

 

лѣстницу

 

на

 

счетъ

 

залоговъ

подрядчика.

 

Что

 

касается

 

церкви,

 

то

 

на

 

устройство

 

ризницы

ея

 

было

 

ассигновано

 

хозяйственнымъ

 

управленіемъ

 

2000

 

р

Эта

 

сумма

 

была

 

весьма

 

ограничена

 

и

 

потому

 

члены

 

строи-

тельная

 

комитета

 

устроили

 

на

 

свой

 

счетъ

 

образъ

 

Спаси-

теля

 

за

 

престолъ,

 

образъ

 

за

 

я^ертвенникъ

 

и

 

катапетасму,

что

 

обошлось

 

до

 

200

 

руб.

 

Съ

 

устройствомъ

 

новая

 

зданія

понадобилась

 

и

 

новая

 

мебель.

 

Послѣ

 

долгой

 

переписки

 

хо-

зяйственное

 

управленіе

 

согласилось

 

отпустить

 

на

 

это

 

3000

рублей.

 

Оконченное

 

зданіе

 

семгтаріи

 

было

 

торокественно

освящено

 

31-ю

 

августа

 

1874

 

года.

 

Этотъ

 

день

 

былъ

 

однимъ

изъ

 

наиболѣе

 

радостныхъ

 

дней

 

для

 

семинаріи.

 

Во

 

время

литургін

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архимандритъ

 

Далматъ

 

произнесъ

слово,

 

а

 

послѣ

 

молебна

 

преподаватель

 

семинаріи

 

А.

 

А.

 

Рліевскій

прочелъ

 

„Историческую

 

записку

 

о

 

ходѣ

 

постройки

 

зданія

семинаріи",

 

а

 

затѣмъ

 

преподаватель

 

семинары

 

А.

 

С.

 

Цвѣт-

ковъ

 

рѣчь

 

„О

 

значеніи

 

семинарій

 

въ

 

исторіи

 

государства

Русская

 

и

 

объ

 

отношеніи

 

къ

 

нимъ

 

общества"

 

2).

 

Въ

 

1875

году

 

(во

 

время

 

ревизіи

 

г.

 

Миропольскаго)

 

былъ

 

возбужденъ

вопросъ

 

о

 

постройкѣ

 

больницы

 

и

 

замѣнѣ

 

ретирадныхъ

 

мѣстъ

: )

 

33S27

 

руб.

 

41

 

коп.

2 )

 

Описаніе

 

торжества

 

осиященія,

 

слово

 

о.

 

Ректора,

 

записка

 

преподавателя

Ржевскаѵо

 

и

 

рѣчь

 

г.

 

Цвѣткова

 

напечатаны

 

въ

 

Екат.

 

Еиарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1874

 

годъ

Ш&

 

17-20

 

и

 

1875

 

г.

 

№№

 

1-5.
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ватерклозетами.

 

Старое

 

больничное

 

зданіе

 

(выше

 

теперешней

больницы)

 

было

 

продано

 

на

 

сломъ.

 

На

 

постройку

 

новой

больницы

 

ассигнована

 

сумма

 

17000

 

руб.;

 

за

 

эту

 

цѣну

 

под-

рядчикъ

 

Аринштейнъ

 

устронлъ

 

больницу,

 

провелъ

 

въ

 

нее

водопроводъ,

 

а

 

равно

 

устроилъ

 

въ

 

ней

 

ватерклозеты.

 

Затѣмъ

въ

 

1877

 

году

 

построены

 

въ

 

зданіи

 

семинаріи

 

механикомъ

Крюгеромъ

 

ватерклозеты.

 

Эта

 

постройка

 

обошлась

 

въ

 

3059

рублей.

 

Осталыгая

 

службы

 

(сарай,

 

баня,

 

ледникъ,

 

ограда)

устроены

 

позже.

Со

 

времени

 

постройки

 

новая

 

зданія

 

проходили

 

годы

 

и

семинарія

 

нуждалась

 

въ

 

ремонтѣ.

 

Въ

 

теченіи

 

12-ти

 

лѣтъ

она

 

почти

 

не

 

ремонтировалась

 

и

 

потому

 

оказалась

 

въ

 

не-

совсѣмъ

 

хорошемъ

 

видѣ!

 

Правленіе

 

семинаріи

 

обратило

 

на

это

 

серьезное

 

вииманіе.

 

По

 

его

 

представлению

 

и

 

по

 

хода-

тайству

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященная

 

Серапіона,

хозяйственное

 

управленіе

 

отпустило

 

на

 

ремонта

 

всѣхъ

 

зданій

семинаріи

 

въ

 

1886

 

году

 

20.500

 

руб.

 

Комитету,

 

образован-

ному

 

для

 

этой

 

цѣлп

 

').

 

предстояло

 

не

 

мало

 

дѣла,

 

такъ

 

какъ,

кромѣ

 

ремонта

 

зданій,

 

нужно

 

было

 

перестроить

 

заново

 

ва-

терклозеты,

 

передѣлать

 

квартиру

 

эконома,

 

устроить

 

крартз-

ры

 

для

 

духовника

 

и

 

вторая

 

помощника

 

инспектора

 

семйна-

ріи

 

и

 

т.

 

п.;

 

а

 

срокъ

 

на

 

все

 

это

 

былъ

 

назначенъ

 

весьма

короткій-

 

-не

 

болѣе

 

двухъ

 

мѣсяцевъ.

 

Подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

инспектора

 

семинаріи

 

М.

 

Я.

 

Монастырева

 

комитета

приложилъ

 

къ

 

дѣлу

 

всю

 

свою

 

энергію;

 

къ

 

началу

 

1 8

 

8 6/7

учебнаго

 

года

 

всѣ

 

работы

 

были

 

окончены,

 

Семинарія

 

отде-

лана

 

заново.

 

Чистота

 

въ

 

ней

 

поддерживается

 

весьма

 

тщательно.

г )

 

Въ

 

составъ

 

комитета

 

вошли:

 

инснекторъ

 

семпнаріи

 

М.

 

Я.

 

Монастыревъ,

духовникъ

 

семинаріи,

 

священникъ

 

В.

 

Лотоцкій,

 

священникъ

 

В.

 

Острогорскій

и

 

секретарь

 

правленія

 

семинаріи

 

Я.

 

А

 

Павловскій.
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Экономическое

 

состояніе

 

Семинаріи.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

семинарсвомъ

 

архивѣ

 

никакихъ

документовъ

 

до

 

1818

 

года

 

нѣтъ,

 

экономическое

 

состояніе

семинаріи

 

до

 

этого

 

года

 

не

 

можетъ

 

быть

 

изложено

 

подробно.

Только

 

съ

 

1818

 

года

 

архивъ

 

даетъ

 

намъ

 

возможность

 

со-

общить

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

экономическомъ

 

состояніи

семинаріи.

 

Бѣдность

 

сопровождала

 

нашу

 

семинарію

 

отъ .

 

на-

чала

 

ея

 

и

 

во

 

весь

 

первый

 

періодъ

 

существованія.

 

При

 

от-

крытия

 

своемъ

 

семинарія

 

даже

 

не

 

имѣла

 

своего

 

дома.

 

Домъ

былъ

 

подаренъ,

 

какъ

 

мы

 

уліе

 

знаемъ,

 

Разумовскимъ.

 

По

ходатайству

 

Преосвященнаго

 

Евгенія

 

Императрица

 

Екате-

рина

 

II

 

приказала

 

отпускать

 

на

 

содеряшгіе

 

семинаріи

 

еже-

годно

 

по

 

2000

 

руб.

 

Кромѣ

 

того,

 

семинарія

 

получала

 

не

 

мало

и

 

отъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій.

 

Такія

 

ножертвованія

поступали

 

въ

 

довольно

 

значительномъ

 

количествѣ.

 

Такъ

 

въ

1797

 

году

 

такихъ

 

пожертвованій

 

поступило

 

изъ

 

Еватери-

нославсваго

 

уѣзда

 

ежеядныхъ

 

121

 

р.

 

51

 

к.

 

и

 

единовре-

менныхъ

 

285

 

руб.

 

15

 

к.,

 

изъ

 

Александровская

 

духовная

правленія

 

еягвгодныхъ

 

88

 

руб.

 

95

 

к.

 

и

 

единовременныхъ

185

 

р.

 

15

 

в.,

 

Верхнеднѣпровская

 

еасеядныхъ

 

7

 

руб.

 

и

единовременныхъ

 

37

 

р.

 

35

 

к.,

 

Ольвішюльскаго

 

ежеядныхъ

46

 

р.

 

70

 

к.

 

и

 

единовременныхъ

 

70

 

р.

 

25

 

к.,

 

Павлоградскаго

ежегодныхъ

 

64

 

р.

 

50

 

к.,

 

Херсонская

 

уѣзда

 

ежеядныхъ

 

83

 

р.

60

 

к.

 

и

 

единовременныхъ

 

191

 

р.

 

75

 

к.

 

и

 

Мелитопольска-

го

 

духовная

 

правленія

 

ежегодныхъ

 

34

 

р.

 

35

 

к.

 

Эти

 

по-

жертвованія

 

продолжались

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время.

 

Кромѣ

того

 

.на

 

семинарію

 

и

 

училище

 

шли

 

суммы

 

вѣнчиковыя

 

и

за

 

разрѣпштельныя

 

молитвы.

 

.Хотя

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ

 

въ

періодъ

 

съ

 

1804

 

по

 

1817

 

годы

 

не

 

сохранилось,

 

но

 

изъ

списковъ

 

послѣдующихъ

 

годовъ

 

можно

 

составить

 

себѣ

 

прибли-

зительное

 

понятіе

 

о

 

количествѣ

 

суммы,

 

поступавшей

 

въ

 

се-

минарію

 

отъ

 

этого

 

сбора.

 

Такъ

 

въ

 

1817

 

яду

 

получено

 

се-
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минаріей

 

571

 

p.

 

79

 

в.,

 

въ

 

1818

 

—

 

712

 

р.

 

82

 

к.,

 

въ

 

1821

 

—

2665

 

руб.

 

и

 

т.

 

п.

 

Кромѣ

 

того,

 

существовалъ

 

еще

 

особый

кружечный

 

сборъ

 

по

 

церквамъ

 

и

 

монастырямъ

 

въ

 

пользу

семинаріи.

 

Навонецъ,

 

въ

 

пользу

 

семинаріи

 

поступали,

 

такъ

называемыя,

 

штрафныя

 

деньги.

 

Всѣ

 

эти

 

доходы

 

до

 

начала

реформы

 

(вь

 

началѣ

 

текущая

 

столѣтія)

 

хранились

 

у

 

риз-

ничаго

 

и

 

казначея

 

архіерейскаго

 

дома.

 

Хотя

 

эти

 

доходы

были

 

не

 

особенно

 

велики,

 

но

 

завѣдывавшіе

 

ими

 

умудрялись

дѣлать

 

весьма

 

значительныя

 

сбереженія.

 

Такъ.

 

по

 

отчету

ризничаго

 

осталось

 

отъ

 

1796

 

г.

 

къ

 

1797

 

г.

 

4888

 

р.

 

53

 

к.

Какимъ

 

способомъ

 

умудрялись

 

сберегать

 

деньги,

 

рѣшить

трудно.

 

На

 

это

 

были

 

многія

 

причины:

 

малочисленность

 

уче-

никовъ,

 

весьма

 

скромное

 

жалованье

 

учителямъ,

 

а

 

затѣмъ

пища,

 

одежда

 

и

 

обувь

 

учениковъ,

 

конечно,

 

не

 

были

 

таковы,

какъ

 

теперь.

 

Такъ

 

какъ

 

опредѣленной

 

суммы

 

на

 

содержаніе

учениковъ

 

не

 

полагалось,

 

то

 

они

 

содержались

 

лучше

 

или

хуже,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствам^

 

т.

 

е.

 

могли

 

ходить

 

въ

старыхъ

 

изорванныхъ

 

сапогахъ,

 

а

 

часто

 

и

 

босикомъ,

 

носить

пестрядиновые

 

халаты,

 

ѣсть

 

солонину;

 

или

 

же

 

ходить

 

въ

новыхъ

 

сапогахъ,

 

сюртукахъ,

 

ѣсть

 

говядину

 

и

 

т.

 

под.

Учителя

 

семинаріи

 

содержались

 

весьма

 

скромно.

 

Они'

 

по-

лучали

 

жалованье

   

сначала

 

по

 

лолугодіямъ,

   

а

   

съ

  

1797

 

г.

по

   

третямъ.

   

Вотъ

   

росписаніе

   

жалованья

   

служащимъ

   

въ

семинаріи

 

лицамъ

 

*):

Ректору

 

(не

 

означено).

Префекту

 

семинаріи

 

(Инспектору) ..... 180

 

р.

Учителю

 

математики,

 

географіи

 

и

 

исторіи

 

.

    

.

    

.

 

200

 

„

Исторіи,

 

риторики

 

и

 

поэзіи ....... 150

 

„

Ему-же

 

за

 

библіотеку ......... 10

  

„

Синтаксимы

 

и

 

греческаго

 

языка ...... 180

 

„

] )

 

Относится

   

въ

 

1797—98

 

году;

 

какъ

 

можно

  

думать,

   

въ

   

этомъ

   

росписаніи
показанъ

 

годовой

 

окладъ.
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Латинской

 

грамматики ......... 70

 

р.

.

   

Россійскаго

 

класса .......

    

.

    

.

    

.

    

70

 

„

Философіи ............. 180

  

„

Экзаменатору ............

    

36

  

„

ДІтабъ-лѣкарю ........... 60

  

„

Нодлѣкарю ............ 10

  

„

Учителю

 

нѣмецваго

 

языка

 

........

  

100

  

„

Если ;

 

по

 

мнѣнію

 

Начальства,

 

учитель

 

низшихъ

 

классовъ

могъ

 

довольствоваться

 

70

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

то

 

расходы

 

на

 

уче-

никовъ

 

были

 

ничтожные.

 

Напримѣръ:

 

на

 

больныхъ

 

въ

 

семи-

наріи

 

за

 

два

 

года

 

вышло

 

23

 

руб.;

 

да

 

уплачено

 

какой-то

женщинѣ

 

3

 

руб.

 

за

 

излѣченіе

 

мальчика

 

отъ

 

„проказной

болѣзни".

 

Хотя

 

жизненные

 

припасы

 

были

 

дешевы,

 

но

 

и

жалованье

 

было

 

не

 

велико,

 

что

 

иногда

 

вынуждало

 

учи-

телей

 

просить

 

Епархіальное

 

начальство

 

о

 

прибавкѣ.

 

Такъ,

одинъ

 

изъ

 

первыхъ

 

учителей

 

семинаріи

 

поручикъ

 

Артемовъ

жаловался

 

Преосвященному

 

на

 

свою

 

бѣдность

 

и

 

просилъ

прибавить

 

ему

 

къ

 

180

 

р.,

 

которые

 

онъ

 

получалъ,

 

еще

 

20

 

р.

Чтобы

 

болѣе

 

обезпечить

 

себя,

 

учителя

 

просили

 

священниче-

скихъ

 

мѣстъ

 

и

 

самъ

 

префекта

 

Новороссійской

 

семинаріи,

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Башинскій,

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

ключаремъ

каѳедральнаго

 

собора.

 

Средства

 

содержанія

 

всѣхъ

 

вообще

семинарій

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

XVIII

 

и

 

началѣ

 

XIX

 

в.

были

 

крайне

 

скудны.

 

Духовно-учебныя

 

заведенія

 

постоянно

нуждались

 

въ

 

самомъ

 

необходимому

 

были,

 

какъ

 

справедливо

выразился

 

нашъ

 

Екатеринославскій

 

историкъ

 

'),

 

„голодны

и

 

босы''.

 

Учрежденный

 

по

 

распоряженію

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

1-го

 

Комитетъ

 

(29

 

ноября

 

1807

 

г.)

 

для

 

преобразо-

ванія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

раздѣлилъ

 

всѣ

 

русскія

епархіи.

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

Семинаріи,

 

на

 

три

 

разряда.

Наша

 

епархія

 

была

   

причислена

 

къ

 

третьему

 

разряду

 

и

 

по

')

 

М.

 

Ж.

 

Никольскій.
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штату

 

ея

 

было

 

назначено

 

такое

 

вознагражденіе

 

лицамъ,

служащимъ

 

въ

 

ней:

 

Ректору — 600

 

р.,

 

Профессору

 

500

 

р.

(на

 

шесть — 3000

 

р.)

 

на

 

содержаніе

 

100

 

семинаристовъ

7000

 

р.

 

(по

 

70

 

р.

 

на

 

каждаго).

 

Секретарю

 

Правленія

 

200

р.,

 

письмоводителю

 

100

 

р.,

 

на

 

библіотеку

 

250

 

р.,

 

на

 

боль-

ницу

 

200

 

р.,

 

лѣкарю

 

300

 

р.,

 

на

 

содержаніе

 

дома,

 

служителей,

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

и

 

нроч.

 

900

 

р.;

 

всего

 

12850

 

р.

Государь

 

Императоръ,

 

утвердивъ

 

новые

 

штаты,

 

приказалъ

отпускать

 

! )

 

на

 

содержаніе

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

духовныхъ

причтовъ

 

ежегодно

 

по

 

135300

 

р.

 

въ

 

теченіи

 

шести

 

лѣтъ

(съ

 

1809

 

г.),

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

слѣдугощіе

 

шесть

 

лѣтъ

 

по

 

2000000

р.

 

Реформа

 

Екатеринославской

 

Семинаріи

 

совершилась

 

въ

1817

 

г.

 

и

 

съ

 

этого

 

года

 

она

 

стала

 

въ

 

новыя

 

экономическія

условія,

 

опредѣленныя

 

штатами

 

1808

 

года.

Посмотримъ

 

теперь,

 

насколько

 

указанные

 

штаты

 

удовле-

творяли

 

потребностямъ

 

времени.

Положеніе

 

Ректора

 

и

 

Инспектора

 

было

 

относительно

 

хо-

рошо.

 

Ректоръ

 

получалъ

 

1100

 

р.

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

отопленіи,

 

освѣщеніи

 

и

 

столѣ,

 

да

 

за

 

ученую

 

степень

 

350

р.

 

(если

 

былъ

 

магистръ)

 

или

 

250

 

руб.

 

(если

 

былъ

 

канди-

дата).

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Ректоръ

 

(съ

 

1817

 

г.

 

т.

 

е.

 

со

 

вре-

мени

 

реформы

 

всѣ

 

Екатеринославскіе

 

Ректора

 

были

 

Архи-

мандриты)

 

былъ

 

настоятелемъ

 

Бизюкова

 

монастыря,

 

который

считался

 

однимъ

 

изъ

 

богатѣйшихъ

 

на

 

Югѣ

 

Россіи.

 

Такимъ

образомъ

 

средства

 

Ректора

 

были

 

весьма

 

значительны,

 

и

 

пер-

вый

 

Ректоръ

 

преобразованной

 

Семинаріи,

 

Архимандрита

Никифоръ,

 

внесъ

 

въ

 

банкъ

 

1000

 

р.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

на

 

°/о

съ

 

этой

 

суммы

 

содержался

 

одинъ

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

Семинаріи.

Положеніе

 

Инспектора

 

было

 

также

 

хорошо.

 

Пользуясь

квартирою,

 

отонленіемъ,

 

освѣщеніемъ,

 

онъ

 

получалъ

 

500

 

р.

] )

 

Въ

 

дополненіе

   

къ

   

тѣмъ

 

церковнымъ

 

доходамъ,

 

которые

 

получало

 

духовное

вѣдомство.
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по

 

должности

 

профессора,

 

300

 

р.

 

инспекторскихъ

 

и

 

350

 

р.

или

 

250

 

р.

 

за

 

ученую

 

степень.

 

Первый

 

Инспекторъ

 

пре-

образованной

 

Семинаріи

 

Іеромонахъ

 

Михаилъ

 

получалъ

 

еще

100

 

р.

 

изъ

 

Кіево-Печерской

 

Лавры,

 

въ

 

составѣ

 

членовъ

которой

 

онъ

 

числился.

 

Бывшій

 

послѣ

 

него

 

Инспекторомъ

Романъ

 

Николаевичъ

 

Кутузовъ

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Рек-

торомъ

 

уѣзднаго

 

и

 

приходскаго

 

училищъ,

 

за

 

что

 

получалъ

еще

 

200

 

р.

 

Но

 

что

 

жалованье,

 

которое

 

получалъ

 

Ректоръ

и

 

Инспекторъ

 

не

 

было

 

вполнѣ

 

достаточнымъ,

 

можно

 

.отчасти

подтвердить

 

указаніемъ

 

на

 

то,

 

что

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Ар-

химандрита

 

Никифоръ

 

имѣлъ

 

у

 

себя

 

на

 

квартирѣ

 

семь

питомцевъ.

 

Дешевизна

 

денегъ

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

обезпечивала

лицъ

 

Начальствующихъ

 

настолько,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

жить

безбѣдно.

Архимандрита

 

Никифоръ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

пожертво-

нія,

 

вовсе

 

не

 

былъ

 

скупымъ

 

человѣкомъ,

 

а

 

потому,

 

если

онъ

 

держалъ

 

у

 

себя

 

на

 

квартирѣ

 

учениковъ,

 

то

 

къ

 

этому

его

 

побуждала

 

необходимость.

 

Экономическое

 

положеніе

учителей

 

съ

 

1817

 

г.

 

менѣе

 

всего

 

измѣнилось

 

къ

 

лучшему.

Профессоръ

 

Семинаріи

 

(какъ

 

стали

 

называть

 

учителей

 

съ

этого

 

времени)

 

получалъ

 

по

 

новому

 

штату

 

500

 

по

 

долж-

ности

 

профессора,

 

да

 

350

 

или

 

250

 

р.

 

за

 

ученую

 

степень.

Счастливецъ

 

изъ

 

учителей,

 

по

 

милости

 

Начальства,

 

могъ

попасть

 

въ

 

Секретари

 

и

 

за

 

это

 

получалъ

 

200

 

р.

 

или

 

же

въ

 

библіотевари

 

и

 

получать

 

150

 

р.

 

Такимъ

 

образомъ

 

учи-

тель

 

получалъ

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

отъ

 

750

 

р.

 

до

 

800

р.

 

Стороннихъ

 

занятій

 

найти

 

было

 

нельзя,

 

да

 

и

 

заниматься

на

 

сторонѣ

 

прежде

 

всего

 

воспретило

 

бы

 

Начальство.

 

По-

этому

 

не

 

удивительно,

 

если

 

въ

 

дѣлахъ

 

Правленія

 

Оеминаріи

встрѣчаются

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

 

учителя

 

нуждаются

 

въ

жалованьи,

 

просятъ

 

выдать

 

имъ

 

оное

 

впередъ

 

(1818),

 

хода-

тайству

 

юта

 

о

 

выдачѣ

 

имъ

 

квартирныхъ

 

денегъ.

 

Квартиры-же
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въ

 

то

 

время

 

въ

 

Екатеринославѣ

 

не

 

отличались

 

дешевизною:

за

 

два

 

покоя

 

нужно

 

было

 

заплатить

 

200

 

руб.

 

Въ

 

представ-

леніи

 

Правленія

 

Семинаріи

 

(въ

 

1819

 

г.)

 

сказано:

 

„по

 

мѣст-

нымъ

 

обстоятельствамъ

 

для

 

занятія

 

квартиры

 

не

 

болѣе,

 

какъ

изъ

 

двухъ

 

покоевъ

 

состоящей,

 

потребно

 

для

 

каждаго

 

лица

не

 

менѣе

 

200

 

рублей".

 

Правленіе

 

ходатайствовало

 

предъ

Комиссіей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

о

 

назначеніи

 

учителямъ

 

квар-

тирнаго

 

пособія.

 

Комиссін

 

удовлетворила

 

это

 

(хотя

 

не

 

на-

долго,

 

какъ

 

мы

 

увидимъ

 

ниже),

 

утвердивъ

 

представленіе

 

Се-

минаріи,

 

въ

 

которомъ

 

назначено

 

было

 

квартирное

 

пособіе

учителямъ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

живщіе

 

не

 

въ

 

казенномъ

 

домѣ

получали

 

по

 

40

 

руб.

 

въ

 

треть,

 

или

 

по

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

а

яшвшіе

 

въ

 

казенномъ

 

домѣ

 

по

 

25

 

р.

 

въ

 

треть,

 

или

 

по

 

75

 

р.

въ

 

годъ

 

(на

 

освѣщеніе

 

и

 

отопленіе

 

квартиръ).

 

Если

 

прихо-

дилось

 

платить

 

за

 

квартиру

 

„не

 

болѣе

 

какъ

 

изъ

 

двухъ

 

по-

коевъ

 

и

 

при

 

томъ

 

для

 

одного

 

лица"

 

по

 

200

 

руб.

 

т.

 

е.

 

почти

треть

 

жалованья,

 

то

 

можно

 

представить

 

себѣ,

 

насколько

справедливы

 

были

 

жалобы

 

учителей

 

на

 

бѣдность

 

и

 

крайнюю

нужду.

 

Старожилы

 

говорятъ,

 

что

 

наставники

 

Семинаріи

 

не

могли

 

сдѣлать

 

себѣ

 

суконнаго

 

фрака,

 

а

 

потому

 

нѣкоторые

изъ

 

нихъ

 

щеголяли

 

въ

 

нанковыхъ

 

фракахъ.

 

Конечно,

 

трудно

было

 

помириться

 

съ

 

такимъ

 

положеніемъ

 

и

 

наиболѣе

 

энер-

гичные

 

оставляли

 

духовное

 

вѣдомство

 

и

 

уходили

 

въ

 

граж-

данскую

 

службу.

 

Вслѣдствіе

 

доклада

 

комиссіи

 

духовныхъ

училищъ,

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

22-го

 

мая

 

1820

 

г.,

 

съ

1821

 

года

 

ліалованье

 

лицамъ,

 

служившимъ

 

въ

 

Семинаріи,

увеличено:

Ректору

 

назначено

 

въ

 

годъ

 

1200

 

р.

 

(вмѣсто

 

1100

 

р.),

Инспектору

 

900

 

р.

 

(вмѣсто

 

800

 

р.),

Профессору

 

600

 

р.

 

(вмѣсто

 

500

 

р.),

Эконому

 

семинаріи

 

350

 

р.

 

(вмѣсто

 

300

 

р.),

Секретарю

 

семинаріи

 

200

 

р.,
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Доктору

 

350

 

р.

  

(вмѣсто

  

300

 

p.).

Библіотекарю

 

120

 

p.

Комиссія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

увеличила

 

оклады,

 

но

 

это

увеличеніе

 

ничего

 

не

 

прибавило,

 

ибо

 

она

 

воспретила

 

выдачу

квартирныхъ

 

денегъ.

 

Прибавивъ

 

учителямъ

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

годъ,

 

она

 

отняла

 

у

 

нихъ

 

по

 

120

 

р.

 

квартирныхъ.

 

За

 

симъ

цифра

 

вознагражденія

 

не

 

должна

 

имѣть

 

для

 

насъ

 

особаго

значенія:

 

она

 

исчислена

 

въ

 

ассигнаціонныхъ

 

рубляхъ.

 

По-

этому

 

положеніе

 

учителей

 

вынуждало

 

ихъ

 

къ

 

бѣгству.

 

Луч-

шіе

 

изъ

 

учителей

 

оставляли

 

свою

 

службу

 

при

 

семинаріи:

вскорости

 

послѣ

 

введенія

 

новыхъ

 

окладовъ,

 

изъ

 

семинаріи

ушли

 

Понятовскій

 

и

 

Наумовъ.

 

Другіе-же

 

особенно

 

стремят-

ся

 

занять

 

должность

 

эконома

 

семинаріи.

 

которая

 

съ

 

1821

 

г.

представляетъ

 

какую-то

 

особенную

 

привлекательность.

 

„Ради

должности

 

эконома

 

секретарь

 

оставлялъ

 

свое

 

секретарство,

библіотекарь

 

свою

 

библіотеку,

 

а

 

преподаватели

 

новыхъ

 

язы-

ковъ

 

махнули

 

рукой

 

на

 

Расина

 

и

 

Шиллера"

 

*)•

 

Въ

 

1824

 

г.

на

 

мѣсто

 

протоіерея

 

Максима

 

Маторнаго

 

былъ

 

опредѣленъ

экономомъ

 

семинаріи

 

учитель

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

грече-

скаго

 

языка

 

И.

 

3.,

 

котораго

 

Правленіе

 

Семинаріи

 

рекомен-

довало

 

„человѣкомъ

 

усерднымъ

 

къ

 

общественной

 

должности,

имѣющимъ

 

вкусъ

 

къ

 

чистотѣ

 

и

 

порядку".

 

Преосвященный

Гавріилъ,

 

хорошо

 

понимавшій

 

трудность

 

совмѣщенія

 

долж-

ности

 

профессора

 

съ

 

должностью

 

эконома,

 

хотѣлъ

 

было

 

из-

мѣнить

 

этотъ

 

порядокъ

 

и,

 

вмѣсто

 

профессора

 

гражданской

исторіи

 

(въ

 

1833

 

г.),

 

хотѣлъ

 

опредѣлить

 

экономомъ

 

кого

либо

 

изъ

 

монаховъ

 

Кіево-Печерской

 

Лавры.

 

Но

 

правленіе

семинаріи

 

снова

 

просило

 

и

 

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

усту-

пилъ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

и

 

до

 

введенія

 

новаго

 

устава

 

(1867

 

г.)

 

•

утвердился

 

этотъ

 

вредный

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

обычай

совмѣщенія

   

должности

 

эконома

   

съ

 

должностью

 

профессора

] )

 

Екатер.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1878

 

г.

 

№

 

8,

 

неоф.

 

отд.
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семинаріи.

 

Отъ

 

привычки

 

это

 

зло

 

не

 

казалось

 

такъ

 

велико,

какимъ

 

оно

 

было

 

въ

 

дѣйствительности,

 

и

 

учителя

 

съ

 

спо-

койною

 

совѣстыо

 

занимали

 

эту

 

должность,

 

съ

 

обязанностями

которой

 

они

 

были

 

незнакомы.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

должность

эконома

 

необходимо

 

вела

 

къ

 

столкновеніямъ

 

иснолнявшаго

ее

 

съ

 

учениками,

 

которые

 

теряли

 

уваженіе

 

къ

 

экономамъ,

а

 

затѣмъ

 

и

 

къ

 

учителямъ.

23-го

 

мая

 

1836

 

года

 

утверждены

 

новые

 

штаты

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній.

 

По

 

этимъ

 

штатамъ

 

жалованье

 

учите-

лямъ

 

увеличено.

 

Учителю

 

назначено

 

900

 

руб.,

 

кромѣ

 

окла-

да

 

за

 

ученую

 

степень

 

(350

 

и

 

250

 

руб.),

 

секретарю

 

назна-

чено

 

300

 

руб.,

 

эконому

 

450

 

руб.

 

и

 

библіотекарю

 

250

 

руб.

При

 

соединеніи

 

двухъ

 

должностей

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ

 

(напр.,

если

 

учитель

 

былъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

экономомъ,

 

секретаремъ

или

 

библіотекаремъ)

 

учитель

 

могъ

 

получить

 

въ

 

годъ

 

1650

рублей.

 

Цифра

 

весьма

 

почтенная,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

весьма

обманчивая.

 

Увеличивая

 

вознагражденіе,

 

комиссія

 

духовныхъ

училищъ,

 

вѣроятно,

 

не

 

предвидѣла

 

пониженія

 

цѣнности

 

на-

шего

 

асспгнаціоннаго

 

рубля.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

этого,

 

въ

 

1840

году,

 

состоялось

 

Высочайшее

 

распоряженіе

 

о

 

переводѣ

 

счета

русскихъ

 

денегъ

 

на

 

серебро.

 

Серебрянный

 

рубль

 

образовался

изъ

 

%Щ

 

ассигнаціоиныхъ

 

рублей

 

и,

 

слѣдовательно,

 

жало-

ванье

 

учителей

 

уменьшилось

 

въ

 

3*/2

 

раза

 

1).

 

Оклады

 

1836

года

 

действовали

 

до

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

устава

 

1867

 

года.

Говоря

 

о

 

вознагражденіи

 

учителей

 

семинаріи,

 

мы

 

естественно

должны

 

коснуться

 

вопроса

 

о

 

пенсіи.

 

До

 

1828

 

года

 

относи-

г )

 

Приводимъ

 

росписаніе

 

мѣсячнаго

 

жалованья

 

по

 

счету

 

на

 

серебро,

 

сдѣлан-

ное

 

въ

 

первый

 

разъ

 

послѣ

 

изданія

 

закона

 

1840

 

года.

 

„Вектору

 

семинаріи

 

14

 

р.

30

 

к.,

 

ему

 

же

 

профессорскихъ

 

21

 

р.

 

45

 

к.

 

и

 

магистерскихъ

 

8

 

р.

 

34

 

к.,

 

всего

44

 

р.

 

9

 

к.,

 

инспектору

 

10

 

р.

 

72

 

к.,

 

профессорскихъ

 

21

 

р.

 

45

 

к.,

 

магистерскихъ

8

 

р.

 

34

 

к.,

 

всего

 

40

 

р.

 

51

 

к.,

 

учителю

 

семинаріи

 

21

 

р.

 

45

 

к.,

 

капдидатскихъ

5

 

р.

 

95

 

к.,

 

за

 

языки

 

французски,

 

нѣмецкій

 

и

 

еврейскій

 

но

 

7

 

р.

 

15

 

к.

 

въ

 

мѣ-

сяцъ,

 

секретарю

 

7

 

р,

 

15

 

к."

 

и

 

т.

 

д.
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тельно

 

пенсіи

 

не

 

существовало

 

никакихъ

 

опредѣленныхъ

правилъ.

 

Женѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

умершаго

 

учителя

 

выдавалось

 

еди-

новременное

 

пособіе,

 

но

 

въ

 

какихъ

 

размѣрахъ — неизвѣстно.

Наконецъ.

 

4-го

 

іюня

 

1828

 

года,

 

по

 

докладу

 

комиссіи

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

Государь

 

утвердилъ

 

положеніе

 

о

 

пенсіяхъ.

Изъ

 

этого

 

положенія

 

видно,

 

какъ

 

были

 

ничтожны

 

пенсіон-

ные

 

оклады.

 

Выходя

 

въ

 

отставку,

 

по

 

болѣзни,

 

по

 

истеченіи

15

 

лѣтъ.

 

учитель

 

могъ

 

получить

 

одну

 

треть

 

жалованья — 200

рублей

 

ассигнаціи

 

(около

 

57

 

руб.

 

серебромъ),

 

за

 

20

 

лѣтъ

службы. — двѣ

 

трети,

 

за

 

25

 

лѣтъ — 600

 

руб.

 

Пенсія

 

незавид-

ная,

 

почему

 

многіе

 

изъ

 

учителей,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

предпочитали

 

священническую

 

службу

 

или

 

уходили

 

въ

 

граж-

данское

 

вѣдомство

 

').

 

Такимъ

 

образомъ

 

оклады

 

были

 

весьма

низки

 

и

 

потому

 

заставляли

 

тѣхъ

 

учителей,

 

которые

 

прослу-

жили

 

4

 

года

 

и

 

жили

 

на

 

квартирахъ,

 

просить

 

о

 

квартир-

номъ

 

нособіи,

 

которое

 

не

 

превышало

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

напр.,

учитель

 

Данковъ

 

получалъ

 

квартирныхъ

 

по

 

3

 

руб.

 

57

 

коп.

въ

 

мѣсяцъ.

 

Но

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

казенныя

 

квартиры

были

 

непривлекательны.

 

Напримѣръ,

 

вотъ

 

что

 

пишетъ

 

о

своей

 

квартирѣ

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архимандритъ

 

Іона,

 

„До-

колѣ

 

не

 

наступила

 

осень,

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

семинарское

 

правле-

ніе,

 

и

 

продолжается

 

еще

 

способная

 

погода,

 

нужно

 

въ

 

домѣ

моемъ:

 

1)

 

вокругъ

 

оконныхъ

 

колодъ

 

извнутри

 

комната

 

уты-

кать

 

щели

 

разбитою

 

паклею

 

и

 

замазать

 

штукатурнымъ

 

со-

ставомъ;

 

2)

 

пристроить

 

и

 

исправить

 

почти

 

всѣ

 

лѣтнія

 

створ-

ныя

 

въ

 

окнахъ

 

рамы:

 

ибо

 

раскрыты

 

бывше,

 

обратно

 

не

 

схо-

дятся,

 

а

 

потому

 

и

 

защищать

 

ни

 

отъ

 

вѣтру,

 

ни

 

отъ

 

дождя,

ни

 

отъ

 

снѣгу

 

не

 

могутъ;

 

сверхъ

 

того

 

требуютъ

 

укрѣпленія

'}

 

Въ

 

тридцатыхъ

 

годахъ

 

оставили

 

семинарію

 

братья

 

Лонгиаовы,

 

перешедшіе

въ

 

С.-Петербугъ

 

на

 

службу

 

и

 

составившіе

 

тамъ

 

себѣ

 

хорошую

 

карьеру,

 

уволился

также

 

А.

 

Понятовскій,

 

извѣстный

 

всему

 

Екатеринославу

 

своею

 

педагогическою

дѣлтельноефо.
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стекла

 

новою

 

замазкою,

 

потому

 

что

 

старая

 

отпала;

 

3)

 

нужно

въ

 

комнатахъ

 

у

 

кухни

 

и

 

у

 

сѣней

 

всѣ

 

почти

 

наставныя

 

двери

сплотить

 

или

 

задѣлать

 

широкія

 

на

 

нихъ

 

отверстія

 

крѣпкими

вставками,

 

а

 

у

 

болынихъ

 

створныхъ

 

дверей

 

всѣ

 

половинки

обмазать

 

такъ,

 

чтобы

 

замки

 

и

 

задвижки

 

могли

 

держать

 

ихъ

запертыми,

 

ибо

 

онѣ

 

такъ

 

разошлись,

 

что

 

при

 

малѣйшемъ

движеніи

 

воздуха

 

настежъ

 

растворяются;

 

4)

 

въ

 

залѣ

 

и

 

гос-

тиной

 

доски

 

распадшіяся

 

на

 

полу

 

необходимо

 

всѣ

 

перестлать

и

 

сплотить,

 

дабы

 

уничтожить

 

видимое

 

безобразіе,

 

удержать

зимою

 

теплоту

 

и

 

избавиться

 

I

 

отъ

 

выхода

 

живут,ихъ

 

между

полами

 

мышей,

 

тарантуловъ

 

и

 

иныхъ

 

гадовъ,

 

наружу

 

вы-

ползающихъ" .

 

Профессоръ

 

Василій

 

Лонгиновъ

 

имѣлъ

 

такую

казенную

 

квартиру,

 

въ

 

которой

 

не

 

хватало

 

шести

 

ставней

и

 

двухъ

 

дверей,

 

она

 

не

 

была

 

обмазана

 

внутри

 

и

 

сообща-

лась

 

съ

 

свѣжимъ

 

воздухомъ

 

посредствомъ

 

4-хъ

 

дыръ,

 

чрезъ

которыя

 

въ

 

дождливую

 

погоду

 

совершенно

 

свободно

 

прохо-

дили

 

водяные

 

потоки.

 

Въ

 

1838

 

году

 

инспекторъ

 

семинаріи

Симеонъ

 

жаловался

 

на

 

то,

 

что

 

еъ

 

его

 

квартирѣ

 

недостаетъ

двухъ

 

рамъ,

 

нѣтъ

 

затворовъ,

 

ни

 

комода,

 

ни

 

шкафа,

 

ни

 

сто-

ловъ.

 

Тѣ

 

учителя,

 

которые

 

не

 

имѣли

 

казенныхъ

 

квартиръ

и

 

не

 

получали

 

квартирныхъ

 

денегъ,

 

начиная

 

съ

 

1838

 

года,

съ

 

особенною

 

настойчивостью

 

утруждаютъ

 

правленіе

 

семи-

наріи

 

о

 

выдачѣ

 

имъ

 

квартирныхъ

 

дровъ,

 

жалуясь

 

на

 

дорого-

визну

 

жизни.

 

Эта

 

дороговизна

 

жизни

 

была,

 

какъ

 

можно

 

ду-

мать,

 

причиною

 

одного

 

прискорбнаго

 

явленія,

 

что

 

учителя

семинаріи

 

вынуждены

 

были

 

входить

 

въ

 

долги

 

(преимущест-

венно

 

у

 

евреевъ

 

и

 

за

 

болыпіе

 

проценты)

 

и

 

правленіе

 

семинаріи,

въ

 

удовлетвореніе

 

кредиторовъ,

 

удерживало

 

часть

 

учительскаго

жалованья

 

ежемѣсячно.

 

Положеніе

 

учителей

 

въ

 

періодъ

 

съ

1836

 

года

 

до

 

шестидесятыхъ

 

годовъ

 

было

 

крайне

 

незавидно

и

 

это

 

объясняется

 

усиленнымъ

 

возвышеніемъ

 

цѣнъ

 

на

 

всѣ

жизненные

 

припасы,

 

чему

 

способствовали

 

неурожайные

 

годы,
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не

 

разъ

 

повторявшіеся

 

въ

 

періодъ

 

съ

 

1835

 

года

 

по

 

1850

годъ

 

и

 

событія

 

1853 — 56

 

годовъ

 

совершенно

 

убившія

 

рус-

скія

 

бумажныя

 

деньги.

 

Для

 

примѣра

 

мы

 

сопоставимъ

 

цѣны

на

 

нѣкоторые

 

предметы

 

въ

 

различные

 

годы,

 

напримѣръ:

 

ржа-

ная

 

мука

 

стоила

 

въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

23

 

—

 

37

 

коп.

 

ассиг-

націи

 

за

 

пудъ,

 

а

 

въ

 

1834

 

году

 

доходила

 

до

 

98

 

коп.

 

ассиг-

націи,

 

въ

 

1855

 

году

 

стоила

 

на

 

серебро

 

отъ

 

40

 

до

 

55

 

коп.,

а

 

въ

 

1856

 

—

 

57

 

г. —

 

1

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

коровье

 

масло,

 

стоив-

шее

 

въ

 

1820

 

году

 

15

 

руб.

 

50

 

коп.

 

ассигнаціи

 

за

 

пудъ,

 

въ

1837

 

году

 

стоило

 

21

 

руб.,

 

а

 

въ

 

1856

 

году

 

8

 

руб.,

 

соль

въ

 

двадцатыхъ

 

годахъ

 

стоила

 

41

 

коп.

 

ассигнаціи

 

пудъ,

 

въ

1833

 

году

 

1

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

въ

 

1841

 

году

 

2

 

руб.

 

10

 

коп.

ассигнаціи,

 

а

 

въ

 

1856

 

году — 82

 

коп.

 

серебромъ.

 

Также

быстро

 

удвоилась

 

и

 

утроилась

 

цѣна

 

и

 

на

 

другіе

 

предметы

первой

 

необходимости

 

(кромѣ

 

говядины).

 

Въ

 

годы

 

неурожай-

ные

 

цѣна

 

на

 

всѣ

 

жизненные

 

припасы

 

поднималась

 

невѣ-

роятно,

 

напр.

 

въ

 

1820

 

году

 

пудъ

 

говядины

 

стоилъ

 

4

 

руб.,

а

 

въ

 

1835

 

году

 

5

 

руб.,

 

въ

 

1834

 

году

 

пудъ

 

ржаной

 

муки

етоилъ

 

3

 

руб.

 

70

 

коп.,

 

за

 

сукно

 

для

 

учениковъ

 

семинаріи

платили

 

по

 

5,

 

8

 

и

 

даже

 

12

 

рублей

 

за

 

аршинъ;

 

для

 

одного

ученика,

 

который

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

 

Кіевскую

 

духовную

академію

 

въ

 

тридцатыхъ

 

годахъ,

 

нужно

 

было

 

сдѣлать

 

пи-

кейный

 

жилетъ,

 

который

 

обошелся

 

8

 

руб.

 

33

 

коп.

 

ассигна-

ціи;

 

въ

 

1820

 

году

 

куплена

 

скатерть

 

.съ

 

12-ю

 

салфетками

и

 

за

 

это

 

уплачено

 

117

 

руб.

 

Но

 

едва

 

ли

 

не

 

большею

 

доро-

говизною

 

отличались

 

книги.

 

Въ

 

1822

 

году

 

правденіе

 

семи-

наріи

 

выписало

 

сочиненія

 

Карамзина

 

и

 

уплатило

 

за

 

нихъ

150

 

руб.;

 

Всеобщая

 

и

 

русская

 

географія

 

Зябловскаго

 

стоила

30

 

руб.,

 

Журналъ

 

человѣколюбиваго

 

общества

 

45

 

руб.,

 

Сіон-

скій

 

вѣстникъ — 27

 

руб.

 

70

 

коп.,

 

Московскія

 

Вѣдомости —

27

 

руб.,

 

Вѣстникъ

 

Европы — 26

 

руб.,

 

С.-Петербургскія

 

вѣ-

домости— 42

 

руб.,

 

Сынъ

 

отечества

 

— 47

 

руб.

 

Въ

 

тридцатыхъ
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годахъ

 

цѣна

 

на

 

иѣкоторыя

 

книги

 

и

 

учебныя

 

принадлежности

была

 

такая:

 

греческая

 

грамматика

 

стоила

 

5

 

руб.,

 

Камеръ

Обскура

 

и

 

Кляра

 

по

 

20

 

руб.,

 

готовальня

 

50

 

руб.,

 

сокра-

щенная

 

исторія

 

среднихъ

 

вѣковъ

 

5

 

руб.,

 

карта

 

россійскаго

государства

 

40

 

руб.,

 

Христіанское

 

чтеніе

 

50

 

руб.

 

Такимъ

образомъ,

 

еще

 

разъ

 

повторишь,

 

положеніе

 

всѣхъ

 

служащихъ

въ

 

семинаріи

 

и

 

особенно

 

учителей

 

было

 

не

 

завидно.

 

Бед-

ность

 

постоянно

 

сопровождала

 

ихъ.

 

До

 

чего

 

доходила

 

она,

можно

 

заключить

 

изъ

 

слѣдующаго

 

случая.

 

Въ

 

1855

 

году

 

.

умеръ

 

отъ

 

холеры

 

инспекторъ

 

семинаріи,

 

архимандритъ

Нифонтъ

 

и

 

сдѣлана

 

была

 

опись

 

его

 

имуществу.

 

Вотъ

 

что

 

оста-

лось

 

послѣ

 

о.

 

Нифонта:

 

„денегъ

 

ничего,

 

3

 

иконы,

 

4

 

чайни-

ка

 

простыхъ,

 

часы

 

золотые,

 

4

 

серебряный

 

ложечки,

 

старый

самоваръ,

 

два

 

стакана,

 

4

 

чашки

 

простая,

 

2

 

подноса,

 

ряса

на

 

собачьемъ

 

мѣху,

 

4

 

рубахи

 

цѣлыя

 

и

 

другія

 

4

 

поношенный,

4

 

простыни,

 

2

 

цвѣтныхъ

 

скатерти;

 

книги:

 

мѣсяцесловъ

кіевскій,

 

исторія

 

Смарагдова,

 

Фармакологія,

 

Богословіе

 

Про-

коповича,

 

Гомилетика,

 

телескопъ

 

астрономически

 

и

 

Новый

Завѣтъ".

 

Вотъ

 

и

 

все.

Со

 

времени

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

устава

 

1867

 

года

 

оклады

жалованья

 

всѣмъ

 

лицамъ,

 

служившимъ

 

въ

 

семинаріи,

 

возвы-

шены,

 

а

 

также

 

увеличены

 

пенсіи.

 

Правда,

 

оклады

 

жалованья

и

 

пеней

 

увеличены

 

нѣсколько

 

позже,

 

чѣмъ

 

въ

 

свѣтскихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

но

 

они

 

значительно

 

выше

 

прежнихъ.

Съ

 

открытіемъ

 

Епархіальнаго

 

училища

 

въ

 

1866

 

году

 

многіе

изъ

 

наставниковъ

 

семинаріи

 

имѣютъ

 

тамъ

 

уроки;

 

параллель-

ные

 

классы

 

при

 

семинаріи

 

даютъ

 

также

 

весьма

 

значитель-

ное

 

подспорье

 

и

 

потому

 

обезпеченіе

 

наставниковъ

 

семинаріи,

при

 

побочныхъ

 

занятіяхъ,

 

можно

 

назвать

 

достаточнымъ.
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Екатеринославская

 

Семинарія

 

въ

 

первый

 

періодъ

 

ея

 

суще-

ствовав

 

(съ

 

1779

 

по

 

1817

 

годъ).

 

Ея

 

начальники

 

и

 

учителя.

По

 

отсутствію

 

доетовѣрныхъ

 

и

 

опредѣленныхъ

 

источни-

никовъ,

 

мы

 

имѣемъ

 

мало

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ

 

періодѣ.

 

Уже

раньше

 

было

 

сказано,

 

что

 

семинарія

 

открыта

 

въ

 

Полтавѣ

въ

 

ноябрѣ

 

1779

 

г.

 

Она

 

была

 

открыта

 

въ

 

латинскихъ

 

клас-

сахъ

 

до

 

риторики,

 

т.

 

е.

 

состояла

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

отдѣ-

леній:

 

россійскаго

 

класса,

 

грамматики,

 

синтаксиса

 

и

 

поэзіи;

для

 

сиротъ

 

была

 

открыта

 

бурса.

 

Первымъ

 

ректоромъ

 

этой

семинаріи

 

былъ

 

опредѣленъ

 

полтавскій

 

протоіерей

 

Іоакимъ

Яновскій

 

*).

 

Въ

 

1780

 

г.

 

были

 

открыты

 

при

 

семинаріи

 

до-

бавочные

 

классы:

 

греческаго,

 

французскаго

 

и

 

нѣмецкаго

язывовъ,

 

ариѳметиви

 

и

 

рисовальный

 

2).

 

Первыми

 

учителями

въ

 

этихъ

 

классахъ

 

были:

 

въ

 

греческомъ — протоіерей

 

Іоаннъ

Свѣчайло,

 

въ

 

риторическомъ — священникъ

 

Григорій

 

Богу-

ловскій,

 

въ

 

французскомъ — Петръ

 

Антонъ,

 

въ

 

нѣмецкомъ

 

и

математики— нрофессоръ

 

Шаль

 

(изъ

 

Лейпцигскаго

 

универ-

ситета)

 

и

 

въ

 

рисовальномѵ—-отставной

 

поручикъ

 

фонъ-Рот-

кирхъ.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

1783

 

года

 

открыть

 

филосовскій

 

классъ,

первымъ

 

учителемъ

 

котораго

 

и

 

вмѣстѣ

 

префектомъ

 

семи-

наріи

 

былъ

 

Іеромонахъ

 

(впослѣдствіи

 

Митрополитъ)

 

Гавріилъ

Бодони

 

3 ).

 

21

 

сентября

 

1786

 

г.

 

открыть

 

нослѣдній

 

въ

 

ней

классъ — богословски.

 

Открытіе

 

его

 

праздновалось

 

весьма

 

тор-

яѵественно.

 

Послѣ

 

литургіи

 

Преосвященный

 

самъ

 

сказалъ

ученикамъ

 

поученіе

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ,

 

затѣмъ

 

учитель

богословія.

 

префекта

   

(т.

 

е.

 

инспекторъ)

  

Іоаннъ

 

Башинскій

*)

 

3.

 

о.

 

о.

 

III,

 

120.

2 )

 

Семинаріи

 

до

 

преобразования

 

состояли

 

изъ

 

пѣсколькпхъ

 

классовъ,

 

которые

назывались

 

въ

 

послѣдовательпомъ

 

порядкѣ

 

такъ:

 

фара

 

или

 

аналогія,

 

инфима,
грамматика,

 

синтаксима,

 

піитика,

 

риторика,

 

философія

 

и

 

богословія.

 

Низшіе
классы

 

заканчивались

 

синтаксимой

 

и

 

очень

 

часто

 

раздѣленія

 

между

 

учащимися

въ

 

этихъ

 

клэссахъ

 

не

 

было:

 

инфинисты,

 

грамматисты

 

и

 

синтаксисты

 

учились

вмѣстѣ.

 

Знаменскій.

 

Духовныя

 

школы

 

въ

 

Россіи

 

до

 

1808

 

г.

 

стр.

 

440.

s )

 

Онъ

 

былъ

 

до

 

того

 

времени

 

учителемъ

 

греческаго

 

языка.
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сказалъ

 

слово

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ:

 

„О

 

пользѣ

 

для

 

святой

церкви,

 

имѣющей

 

проистекать

 

отъ

 

преподаванія

 

священна-

го

 

богословія".

 

При

 

открытіи

 

въ

 

богословскомъ

 

классѣ

 

бы-

ло

 

всего

 

6

 

учениковъ

 

').

Надлежащую

 

организацію

 

семинарія

 

получила

 

при

 

Архі-

епископѣ

 

Амвросіѣ,

 

при

 

немъ

 

она

 

получила

 

названіе

 

„ека-

теринославской"

 

и

 

организацію,

 

сходную

 

съ

 

тогдашнимъ

 

по-

рядкомъ

 

обученія

 

въ

 

Московской

 

Академіи

 

2).

 

Въ

 

1788

 

г.

въ

 

его

 

управленіе

 

прибылъ

 

вторично

 

въ

 

Полтаву

 

архиманд-

рита

 

Гавріилъ

 

Бодони,

 

котораго

 

Преосвященный

 

Амвросій,

съ

 

дозволенія

 

Св.

 

Синода,

 

назначилъ

 

ректоромъ

 

семинаріи

и

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

3 ).

 

Онъ

 

состоялъ

 

въ

этой

 

должности

 

до

 

1789

 

года.

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

сказать

 

на-

вѣрно,

 

кто

 

былъ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

послѣ

 

Гавріила.

 

Вѣ-

роятно,

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Башинскій.

 

Префектомъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

90-хъ

 

годовъ

 

былъ

 

Димитрій

 

Сулима

 

(впослѣдствіи

архіепископъ

 

Еишиневскій

 

и

 

Хотинскій,

 

умершій

 

4

 

августа

1843

 

года).

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

семинарскихъ

 

наукъ,

 

онъ

былъ

 

назначенъ

 

учителемъ

 

начальнаго

 

класса

 

въ

 

Славян-

ской

 

семинаріи,

 

а

 

затѣмъ — поэзіи

 

и

 

риторики,

 

потомъ

 

пре-

фектомъ,

 

и

 

въ

 

1797

 

году

 

поступилъ

 

въ

 

священники

 

4)

 

Но

несомнѣщю,

 

что

 

еще

 

въ

 

бытность

 

семинаріи

 

въ

 

Полтавѣ,

ректоромъ

 

ея

 

былъ

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Баіпинскій.

 

Это

 

под-

тверждается

 

однимъ

 

рапортомъ

 

его,

 

на

 

который

 

есть

 

ссыл-

ка

 

въ

 

„запискѣ

 

о

 

Екатеринославской

 

семинаріи"

 

5).

 

Онъ

же

 

сопровождалъ

 

семинарію

 

въ

 

Новомиргородъ

 

и

 

Екатери-

нославъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

названъ

 

первымъ

 

ректоромъ

 

нашей

семинаріи

 

собственно

 

въ

 

Екатеринославѣ.

 

На

 

его

 

долю

 

вы-

*)

 

Іоаннъ

 

и

 

Григорій

  

Лисянекіе-Яковлевы,

 

Василій

  

Башинсігій,

  

Іоаннъ

  

Гли-
жинскій,

 

Гавріилъ

 

Шепетьковскій

 

и

 

Петръ

 

Базилевичъ.

 

3.

 

о.

 

о.

 

Ill,

 

121.

2 )

 

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

екатеринославскихъ

 

архіереяхъ,

 

Н.

 

М.

s )

 

Ibid.

4 )

   

3.

 

о.

 

о.

 

т.

 

II

 

отд.

 

II

 

и

 

III,

 

стр.

 

796—798.

5 )

   

Екат.

 

Енарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

1872

 

г.,

 

стр.

 

236,

 

неоф.

 

часть.
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пало

 

самое

 

тяжелое

 

дѣло — устроить

 

семинарію

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

и,

 

нужно

 

отдать

 

ему

 

справедливость,

 

онъ

 

сдѣлалъ

все,

 

отъ

 

него

 

зависящее.

 

Благодаря

 

заботамъ

 

Преосвящен-

наго

 

Платона

 

и

 

о.

 

Башинскаго,

 

семинарія

 

пріобрѣла

 

свое

собственное

 

мѣсто

 

за

 

500

 

р.

 

и

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

она

 

стоить

и

 

теперь.

Весьма

 

интересно

 

было

 

бы

 

имѣть

 

свѣдѣнія

 

о

 

первыхъ

учителяхъ

 

семинаріи

 

въ

 

Екатеринославѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

объ

 

уче-

никахъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

по

 

отсутствие

 

документовъ,

 

мы

можемъ

 

сообщить

 

вѣрныя

 

свѣдѣнія

 

только

 

о

 

томъ,

 

кто

 

на-

чальствовалъ

 

и

 

учительствовалъ

 

въ

 

семинаріи

 

въ

 

1813

 

г.

Эти

 

свѣдѣнія

 

найдены

 

нами

 

случайно.

 

При

 

пересмотрѣ

 

се-

минарскаго

 

архива

 

найдено

 

нами

 

одно

 

дѣло,

 

касающееся

учителя

 

семинаріи

 

Корнелія

 

Синицкаго

 

х ).

Синицкій

 

преподавалъ

 

въ

 

Екатеринославской

 

семинаріи

сначала

 

нѣмецкій

 

языкъ

 

(съ

 

1804 — 1807

 

г.),

 

затѣмъ

 

былъ

учителемъ

 

низшаго

 

грамматическаго

 

класса

 

(съ

 

1807

 

г.),

наконецъ — учителемъ

 

высшаго

 

класса,

 

чистой

 

математики

 

и

россійской

 

исторіи

 

(съ

 

1808

 

г.

 

по

 

5

 

марта

 

1813

 

г.

 

т.

 

е.

 

по

день

 

увольненія

 

отъ

 

службы

 

а).

Изъ

 

аттестата,

 

выданнаго

 

ему

 

семинаріей,

 

видно,

 

что

 

въ

1813

 

году

 

Ректоромъ

 

семинаріи

 

былъ

 

протоіерей

 

Іоаннъ

Башинскій,

 

префектомъ

 

философіи

 

и

 

французскаго

 

языка

Іоаннъ

 

Бершацкій,

 

латинской

 

и

 

россійской

 

риторики

 

и

 

нѣ-

мецкаго

 

языка

 

учителемъ

 

Иванъ

 

Щастливцевъ

 

3),

 

бывшій

въ

 

1816

 

году

 

префектомъ

 

4).

 

Съ

 

1817

 

г.

 

т.

 

е.

 

со

 

времени

преобразованія

 

семинаріи,

 

свѣдѣнія

 

объ

 

ея

 

начальникахъ

 

и

учителяхъ

  

нѣсколько

  

достовѣрнѣе.

   

Говоримъ

 

такъ

  

потому,

1 )

   

Это

 

тотъ

 

самый

 

Синицкій,

 

который

 

перевелъ

 

календарь

 

съ

 

польскаго

 

язы-

ка

 

(Синицкій

 

быль

 

польскаго

 

происхожденія).

2 )

   

Синицкій

 

перешелъ

 

на

 

службу

 

въ

 

г.

 

Болховъ,

 

Орловской

 

губерніи,

3)

   

Дѣло

 

№

 

15

 

за

 

1826

 

годъ.

4 )

   

Дѣло

 

№

 

28

 

за

 

1818

 

годъ.



tiflrt
000

что

 

документовъ

 

за

 

иѣкоторые

 

годы,

 

начиная

 

съ

 

1818

 

по

1860

 

годъ,

 

вовсе

 

нѣтъ.

 

Впрочемъ

 

этотъ

 

недостатокъ

 

мы

старались

 

восполнить

 

другими

 

источниками,

 

заключающими-

ся

 

въ

 

повременныхъ

 

изданіяхъ

  

*).

Ректоры

 

Екатеринославской

 

духовной

 

Семинаріи.

Докладъ

 

особаго

 

комитета,

 

учрежденнаго

 

въ

 

царство-

ваніе

 

Императора

 

Александра

 

1-го

 

для

 

преобразованія

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ,

 

удостоился

 

Высочайшаго

 

утверяіденія

26-го

 

іюня

 

1808

 

г.

 

По

 

докладу

 

комитета

 

семинаріи

 

должны

были

 

отдѣлить

 

отъ

 

себя

 

низшіе

 

классы,

 

изъ

 

которыхъ

 

об-

разованы

 

уѣздныя

 

училища,

 

а

 

при

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

были

 

учреждены

 

приходскія.

 

Преобразованіе

 

нашей

 

семи-

наріи

 

совершилось

 

только

 

въ

 

1817

 

году,

 

такъ

 

какъ

 

реформа

была

 

введена

 

во

 

всѣхъ

 

семинаріяхъ

 

не

 

сразу,

 

а

 

постепенно.

Первымъ

 

ректоромъ

 

преобразованной

 

семинаріи

 

былъ

 

ар-

химандрита

 

Никифоръ,

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

Екатеринослав-

ской

 

же

 

семинаріи,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

обучался

 

съ

 

1782

 

по

1794

 

годъ.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

протопопомъ

 

въ

 

г.

 

Новомо-

сковск!

 

и

 

принялъ

 

монашество.

 

Преосвященный

 

Іовъ

 

на-

значить

 

его

 

ректоромъ

 

еще

 

до

 

преобразованія

 

—

 

27

 

іюля

1816

 

г.

 

и

 

коммисія

 

духовныхъ

 

училищъ

 

утвердила

 

его

 

въ

этой

 

должности

 

наканунѣ

 

преобразованія,

 

30

 

августа

 

1817

года.

 

Архимандрита

 

Никифоръ

 

состоялъ

 

въ

 

своей

 

должно-

сти

 

до

 

октября

 

1823

 

года.

 

Въ

 

декабрѣ

 

этого

 

года

 

онъ

 

сдалъ

экономію

 

семинарскую,

 

будучи

 

переведенъ

   

настоятелемъ

 

въ

')

 

3,

 

о.

 

о.

 

Ист.

 

и

 

древ.,

 

Херсон.

 

Епарх.

 

Вѣд.,

 

Свѣдѣнія

 

о

 

Бизюковомъ

 

мона-

стырѣ;

 

Жсторія

 

духовныхъ

 

школъ

 

въ

 

Россіи— Знаменскаго;

 

Исторія

 

С.-Петер-

бургской

 

духовной

 

академіи — Чистовича,

 

Московской — Смирнова

 

и

 

Кіевской—
Аскоченскаго;

 

Списки

 

архіереевъ

 

и

 

архіерейскихъ

 

каѳедръ-Толстаго;

 

50-ти

 

лѣтній

юбилей

 

Еіевской

 

духовной

 

академіи;

 

и

 

„Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей

 

мона-

стырей

 

Россійскія

 

церкви" —Павла

 

Строева.

 

Послѣднее

 

пособіе

 

мы

 

считаемъ

особенно

 

важнымъ.

 

Были

 

въ

 

нашемъ

 

распоряженіи

 

и

 

другіе

 

источники.
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Визюковъ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1827

 

году

 

*).

 

Рек-

торъ

 

Никифоръ

 

не

 

былъ

 

извѣстенъ

 

своею

 

ученостью,

 

за

 

то

отличался

 

добротою.

 

Выше

 

уже

 

мы

 

упомянули

 

о

 

томъ,

 

что

онъ

 

ножертвовалъ

 

1000

 

р.,

 

чтобы

 

на

 

°/°

 

съ

 

этого

 

капита-

ла

 

содержался

 

одинъ

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

  

семинаріи.

Съ

 

1

 

октября

 

1823

 

года

 

по

 

1831

 

годъ

 

ректоромъ

 

семи-

наріи

 

былъ

 

архимандрита

 

(сначала

 

іеромонахъ)

 

Іаковъ

 

(въ

мірѣ

 

Іосифъ

 

Вечерковъ).

 

Онъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

С.-Петербург-

ской

 

академіи

 

ьъ

 

1819

 

году

 

со

 

степенью

 

магистра.

 

Хотя

съ

 

должностью

 

ректора

 

въ

 

это

 

время

 

соединялось

 

управ-

леніе

 

Бизюковымъ

 

монастыремъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

настояте-

лемъ

 

этого

 

монастыря

 

до

 

самой

 

смерти

 

(въ

 

1827

 

г.)

 

состо-

ялъ

 

Никифоръ,

 

то

 

Іаковъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

настоятелемъ

 

мо-

настыря

 

лишь

 

4

 

октября

 

1827

 

г.

 

2).

 

Іаковъ,

 

отличавшійся

образованиостію,

 

отличался

 

и

 

любовію

 

къ

 

строгому

 

порядку.

Мы

 

знаемъ

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

его

 

нововведеній,

 

которое

 

въ

то

 

время

 

представлялось

 

чѣмъ-то

 

стѣснительнымъ

 

для

 

уче-

никовъ

 

семинаріи.

 

Онъ

 

ввелъ

 

билеты

 

на

 

экзаменахъ.

 

Уче-

никамъ

 

это

 

не

 

понравилось,

 

и

 

они

 

просили

 

его

 

объ

 

отмѣ-

нѣ

 

этого

 

нововведенія,

 

но

 

о.

 

ректоръ

 

настоялъ

 

на

 

своемъ;

и

 

экзамены

 

по

 

билетамъ

 

остались.

 

Вотъ

 

какъ

 

характери-

зуете

 

о.

 

ректора

 

Іакова

 

одинъ

 

изъ

 

историковъ:

 

„Онъ

 

про-

ходилъ

 

служеніе

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

вездѣ

 

украшаясь

 

кро-

*)

 

Вотъ

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

Архимандритѣ

 

Никифорѣ,

 

извлеченныя

 

изь

 

его

формулярнаго

 

списка,

 

Будучи

 

въ

 

семинаріи,

 

онъ

 

носвященъ

 

въ

 

стихарь

 

21

 

но-

ября

 

1793

 

года

 

„для

 

сказыванія

 

проповѣдей

 

въ

 

архіерейскомъ

 

соборѣ".

 

Въ
1794

 

году,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

семпнаріи,

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

мѣстечко

 

Новосеіицу,

 

что

 

нынѣ

 

городъ

 

Ыовомосковскъ,

 

къ

 

Троицкой

 

церкви;

1

 

августа

 

1805

 

г.,

 

съ

 

дозводеиія

 

Преосвященнаго

 

Аѳанасія,

 

былъ

 

посвященъ

въ

 

протоіерея

 

Хрисанфомъ

 

Митрополитомъ,

 

бывшимъ

 

Новопатрскимъ

 

(съ

 

20
января

 

1798

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

предмѣстной

 

Новомосковской

 

Успен-
ской

 

церкви);

 

ностриженъ

 

въ

 

монашество

 

30

 

апрѣля

 

1810

 

года,

 

а

 

1

 

мая

 

того-

же

 

года

 

произведенъ

 

въ

 

Архимандрита

 

въ

 

Бизюковъ

 

монастырь.

2 )

 

Въ

 

Херсонскихъ

 

Еиар.

 

Вѣд.

 

за

 

1862

 

г.

 

стр.

 

510

 

ошибочно

 

сказано,

 

что

 

по

кончинѣ

 

Никифора

 

Іаковъ

 

былъ

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

въ

 

1827

 

г.

 

Въ

 

январѣ

1834

 

года

 

іеромонахъ

 

Іаковъ

 

(Вечерковъ)

 

уже

 

былъ

 

ректоромъ

 

Екатеринослав-
ской

 

семинаріи

 

и

 

былъ

 

назначенъ

 

членомъ

 

консисторіи.

  

Дѣдо

 

№

 

9

 

за

   

1824

  

г.
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тостыо

 

и

 

незлобіемъ,

 

въ

 

поученіяхъ

 

теплотою

 

христіанства

и

 

безъискусственностію

 

слова"

 

J ).

 

Ученики

 

о.

 

Іакова

 

вспоми-

наютъ

 

о

 

немъ

 

съ

 

любовію

 

и

 

уваженіемъ,

 

такж.е

 

отзывают-

ся

 

о

 

немъ

 

и

 

старожилы

 

г.

 

Екатеринослава

 

2).

 

Въ

 

управле-

ніе

 

епархіею

 

Преосвященнаго

 

Гавріила

 

онъ

 

былъ

 

его

 

дѣя-

тельнымъ

 

помощникомъ

 

и

 

сопровождалъ

 

Преосвященнаго

при

 

обозрѣніи

 

епархіи

 

3).

 

Вызванный

 

на

 

чреду

 

священнослу-

женія

 

въ

 

С. -Петербурга,

 

Іаковъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

Епископа

 

Саратовскаго

 

27

 

марта

 

1832

 

г.

 

Послѣ

 

подвиж-

нической

 

жизни

 

на

 

каѳедрѣ

 

Саратовской

 

и

 

затѣмъ

 

Ниже-

городской

 

онъ

 

скончался

 

въ

 

С. -Петербурге.

(Окотапіе

  

слѣдуетъ).

Е.

 

Королъковъ.

ОБЪШІЛЕНІЕ.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ИВАНА

 

КАРПОВИЧА

(двѣ

 

ееребрянныя

 

медали).

Принимаются

 

къ

  

исполнение

 

слѣдующія

 

работы:

   

написаніе

св.

 

иконъ,

 

отдѣлка

 

церквей

 

(окрахка

 

и

 

живопись)

 

и

 

возоб-

новленіе

 

и

 

устройство

 

въ

 

нихъ

 

иконостасовъ.

Работы

   

исполняются

   

аккуратно

   

и

  

добросовѣстно.

Мастерская

 

номѣшается

 

въ

 

г.

 

РОСТОВѢ

 

на

 

Дону,

 

на

 

углу

 

Никольской

  

улицы

и

 

Николаевскаго

 

переулка.

г )

 

Чистовичъ — исторія

 

С.-Петербургской

 

академіи,

 

369

 

стр.

          

^*^?

2)

  

Н.

 

С.

 

Рындовскій

 

и

 

С.

 

Г.

 

Черновъ.
3 )

  

О.

 

ректоръ

 

Іаковъ

 

оставилъ

 

ядшг&рвебя

 

драгоцѣнныя

 

записки

 

подъ

 

загла-

віемъ:

 

„путевыя

 

замѣтки

 

ректора-

 

Екатври&ославской

 

семинаріи,

 

архимандрита

Іакова

 

Вечеркова",

 

напечатанный

 

въ

 

№Ш$к

 

10

 

и

 

11

 

Хере.

 

Еиар.

 

Вѣд.

 

за

1862

  

тодъ.

                             

Ш:

    

^^^Щ
О

 

qj

 

^?
<

 

Ректоръ

 

СеминаргйЗДШерей

 

Михашъ

 

Разноюрскій.
Реіактотзы:

    

„

              

ч&)*,

   

.v?£sZr
е

     

[

 

Инспекторъ

 

(Щм№£Як

 

Матвѣй

 

Монастыревъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

I.

 

Праздновавіе

 

9-го

 

мая

 

въ

 

г.

 

Екатерииославѣ;

 

П.

 

Столѣт-

ній

 

юбилей

 

города

 

Екатеринослава

 

и

 

III.

 

Объявленіе.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатеринославъ,

 

1-го

 

іюня

   

1887

 

года.

 

Дензоръ,

 

нротоіерей
,,!$,

                                       

Петръ

 

Катрановъ.

№

 

10

 

Ejjipx.

 

Вѣд.

 

сданъ

  

на

 

почту

   

18-го

 

мая.

 

Печ.

 

въ

 

Тип.

  

Н.

 

Я.

 

Павловскаго.


