
ІІШРШШІІІШ
ЕПДРХІАЛЫШЯ

 

ведомости.
ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНШЙ.

м.
ВОСКРЕСЕНІЕ,

   

1-ГО

 

АВГУСТА

   

1876

  

ГОДА.

СТОЛЪТІЕ

   

ЕШЕРИНОШВСКОЙ

  

ЕПАРХІИ

   

*).

(

 

Продолженіе

 

).

По

 

духовному

 

вѣдомству

 

Св.

 

Синодъ

 

опредѣлилъ:

 

.

 

«всѣмъ

тремъ

 

Новороссійскимъ

 

губерніямъ

 

состоять

 

въ

 

вѣдѣніи

 

одной

епархіи,

 

которая

 

должна

 

называться

 

Екатеринославскою,

 

вмѣ-

сто

 

Новороссійской,

 

a

 

епархіальному

 

архіерею

 

называться,

вмѣсто

 

Новороссійскаго

 

и

 

Дпѣпровскаго— Екатеринославскимъ,

Херсонскимъ

 

и

 

Таврическимъ.

 

Екатеринославскій

 

архіереЯскій

домъ

 

съ

 

Копсисторіею

 

и

 

Семинаріею,

 

находящіеся

 

въ

 

припис-

номъ

 

городѣ

 

Новомиргородѣ,

 

переведенный

 

по

 

Высочайшему

повелѣнію

 

1797

 

г.

 

изъ

 

Полтавы,

 

теперь

 

же

 

перевесть

 

въ

губернскій

 

городъ

 

Еікатеринославъ,

 

назначивъ

 

для

 

жительства

архіерея

 

домъ

 

губернатора

 

и

 

смежные

 

съ

 

пимъ

 

казенные

дома.

 

Вмѣсто

 

60

 

десятипъ

 

земли,

 

отведенныхъ

 

близъ

 

Ново-

миргорода,

 

рыбной

 

ловли

 

и

 

мельницы

 

на

 

Бугѣ

 

отвести

 

для

Екатеринославскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

по

 

близости

 

онаго,

означенное

 

число

 

десятинъ

 

земли,

 

рыбныя

 

ловли

 

и

 

мельницу.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Екатеринославекой

 

епархіи

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

штатнаго

 

монастыря,

 

то

 

обратить

 

Нозогригорьевскую

 

пустынь

і)

 

См.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

Л»

 

14

15
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во

 

второклассный

 

монастырь,

 

подъ

 

пазваніемъ

 

Бизюкова,

 

кото-

рому

 

и

 

состоять

 

в'ь

 

вѣдѣніи

 

Екатеринославскаго

 

архіерея>.

Государь

 

Императоръ

 

утвердилъ

 

во

 

всѣхъ

 

иунктахъ

 

докладъ

Св.

 

Синода.

 

Во

 

испо.тненіе

 

новаго

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

архі-

епископъ

 

Аѳанасій

 

въ

 

1804

 

г.

 

посиѣшилъ

 

перебраться

 

въ

Екатеринославъ,

 

поселившись

 

въ

 

губернаторскомъ

 

домѣ,

 

ко-

торый

 

стоялъ

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

находится

 

архіерейскій

 

домъ.

 

Со

 

времени

 

переѣзда

преосвященнаго

 

Аѳанасія

 

изъ

 

Новомиргорода

 

въ

 

Екатерино-

славъ,

 

каѳедра

 

Екатеринославскихъ

 

архіереевъ

 

пребываетъ

здѣсь

 

и

 

до

 

настоя щаго

 

времени.

 

Сюда

 

же

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

годъ

перетащились

 

изъ

 

Новомиргорода

 

и

 

Духовная

 

Консисторія

 

и

Духовная

 

Семинарія.

Итакъ,

 

нослѣ

 

многолѣтняго

 

сгранствованія,

 

Екатеринослав-

ская

 

архіерейская

 

каѳедра

 

утвердилась

 

наконецъ

 

тамъ,

 

гдѣ

она

 

должна

 

быть

 

по

 

первоначальной

 

мысли

 

Екатерины

 

и

Потемкина.

 

Но

 

того

 

зиаченія,

 

которое

 

хотѣли

 

дать

 

ей

 

въ

началѣ,

 

она

 

никогда

 

не

 

получила,

 

а

 

со

 

времени

 

перевода

 

ея

въ

 

Екатеринославъ

 

значеніе

 

ея,

 

какъ

 

каѳедры

 

исключитель-

ной,

 

по

 

измѣнившимся

 

обстоятельствам^

 

потеряно

 

навсегда.

Съ

 

этой

 

поры,

 

и

 

во

 

внѣшиемь

 

своемъ

 

видѣ

 

она

 

начинаете

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

сокращаться.

 

Въ

 

1812

 

г.,

 

когда

 

была

пріобрѣтена

 

Бессарабія,

 

въ

 

этомъ

 

новомъ

 

уголкѣ

 

Россіи

 

ос-

нована

 

была

 

новая

 

архіерейская

 

каѳедра,

 

подъ

 

нменемъ

 

Ки-

шиневской.

 

Тогда

 

отдѣлиля

 

отъ

 

Екатеринославской

 

епархіи

нѣсколько

 

уѣздовъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

тогда

 

еще

 

совершенно

новый

 

городъ

 

Одессу,

 

нрисоединивъ

 

оные

 

къ

 

епархіи

 

Киши-

невской.

 

Иоявленіе

 

Слободско- Украинской

 

или

 

Харьковской

епархіи

 

еще

 

разъ

 

урѣзало

 

предѣлы

 

Екатеринославской.

 

На-

конецъ

 

въ

 

1837

 

г.

 

Св.

 

Синодъ

 

представать

 

Государю

 

Импе-

ратору

 

особый

 

докладъ

 

съ

 

такимъ

 

мнѣніемъ,

 

чтобы

 

Херсон-

ской

 

и

 

Таврической

 

губерніямъ

   

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

со-
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ставлять

 

особую

 

епархію,

 

а

 

Екатеринославской

 

губерніи,

оставаясь

 

отдѣльно,

 

именоваться

 

тою

 

же

 

Екатеринославскою

епархіею.

 

Херсонской

 

епархіи

 

состоять

 

во

 

2

 

классѣ

 

съ

 

на-

именованіемъ

 

архіереевъ

 

Херсонскими

 

и

 

Таврическими,

 

кото-

рьшъ

 

и

 

имѣть

 

постоянное

 

нребываніе

 

въ

 

городѣ

 

Одессѣ;

Екатеринославской

 

же

 

епархіи

 

быть

 

третьеклассною,

 

съ

 

наи^е-

нованіемъ

 

архіереевъ

 

Екатеринославскими

 

и

 

Таганрогскими,

коимъ

 

и

 

имѣть

 

по

 

прежнему

 

пребываніе

 

въ

 

Екатеринославѣ.

9

 

мая

 

1837

 

г.

 

докладъ

 

Св.

 

Синода

 

былъ

 

утвержденъ

 

покой-

нымъ

 

Государемъ

 

Николаемъ

 

Павловичемъ

 

и

 

съ

 

той

 

поры

Екатеринославская

 

епархія

 

получила

 

тѣ

 

границы,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

она

 

находится

 

въ

 

наши

 

дни,

 

когда

 

управляете

 

ею

 

Его

Преосвященство,

  

Нреосвященнѣйшій

 

Ѳеодосій.

Значеиіе

 

Екатеринославской

 

епархіи

   

въ

 

первые

 

годы

ея

   

существования.

Каждому

 

изъ

 

насъ

 

пзвѣстно,

 

что

 

открытіе

 

новыхъ

 

епархій

всегда

 

дѣлается

 

съ

 

цѣлію —усилить

 

религіозно-нравственное

воспитаніе

 

народа.

 

Но

 

при

 

открытіи

 

нѣкоторыхъ

 

русскихъ

епархій

 

правительство

 

имѣло,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

виду

 

нѣкото-

рыя

 

особенныя

 

цѣли.

 

Такія

 

особенныя

 

цѣли

 

несомнѣнно

были

 

въ

 

виду

 

и

 

при

 

открытіи

 

Екатериыославской

 

епархіи.

Раскроемъ

 

наше

 

мнѣніе

 

до

 

возможно

 

большей

 

ясности.

 

Для

этого

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

перенестись

 

нашею

 

мыслію

 

къ

 

тому

 

вре-

мени,

 

когда

 

только

 

что

 

открывалась

 

епархія

 

и

 

когда

 

только

что

 

открылась

 

она.

 

Прежде

 

всего

 

намъ

 

бросится

 

въ

 

глаза

 

та

пестрота

 

народонаселенія,

 

которое

 

покрывало

 

всю

 

Новороссію

и

 

то

 

разнообразіе

 

религіозяыхъ

 

вѣрованій,

 

которыя

 

господ-

ствовали

 

на

 

границахъ

 

новаго

 

русскаго

 

края

 

и

 

внутри

 

самаго

края.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

къ

 

нему— этому

 

новому

 

краю— при-

мыкали

 

римскіе

 

католики,

 

которые

 

всегда

 

отличались

 

необык-

новсннымъ

 

искусствомъ

   

пропаганды,

   

соединенной

   

съ

 

совер-

15*
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шенною

 

неразборчивостію

 

средствъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

новый

край

 

граничилъ

 

съ

 

магометанскими

 

народами,

 

всегда

 

отличав-

шимися

 

своимъ

 

необузданнымъ

 

фанатизмомъ,

 

—

 

съ

 

ученіемъ,

 

за-

ключающимъ

 

въ

 

себѣ

 

слишкомъ

 

много

 

заманчиваго

 

и

 

привле-

кательнаго

 

для

 

слабыхъ

 

сторонъ

 

человѣческой

 

природы.

 

Если,

за

 

тѣмъ,

 

отъ

 

окраинъ

 

Новороссіи

 

мы

 

перейдемъ

 

внутрь

 

самаго

новаго

 

края,

 

то

 

увидимъ

 

здѣсь

 

такой

 

хаосъ

 

въ

 

народонаселе-

ніи

 

и

 

вѣрованіяхъ,

 

для

 

обозначенія

 

котораго

 

намъ

 

остается

взять

 

извѣстное

 

вьіраженіе

 

книги

 

Бытія:

 

земля

 

была

 

неви-

дима

 

и

 

неустроена.

1)

   

Тутъ

 

оставались

 

еще

 

прежніе

 

бойцы

 

за

 

свою

 

свободу —

запорожскіе

 

казаки,

 

хотя

 

всегда

 

православные

 

и

 

часть

 

искренно

религіозные,

 

но

 

подъ

 

вліяніемъ

 

историческихъ

 

обстоятельствъ

сложившіе

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

свои

 

собственныя

 

нравствеяныя

нонятія,

 

далеко

 

расходившіяся

 

съ

 

чистымъ

 

христіанскимъ

 

по-

нятіемъ

 

о

 

нравственности.

2)

   

Сюда

 

въ

 

разное

 

время

 

убѣгали

 

русскіе

 

раскольники,

столь

 

враждебно

 

относившіеся

 

къ

 

духовному

 

православному

правительству,

 

какъ

 

часто

 

и

 

къ

 

правительству

 

гражданскому.

Во

 

время

 

дѣятельности

 

въ

 

повомъ

 

краѣ

 

Григ.

 

Александро-

вича

 

Потемкина,

 

число

 

раскольниковъ

 

возрасло

 

здѣсь

 

до

 

не-

обыкновеннаго

 

количества.

 

Время

 

Екатерины

 

Великой

 

было

временемъ

 

поворота

 

въ

 

отношепіяхъ

 

русскаго

 

правительства

къ

 

раскольникамъ.

 

Идея

 

вѣротерп^мости,

 

явившаяся

 

въ

 

XVIII

столѣтіи

 

вслѣдствіе

 

философскаго

 

направленія,

 

проникла

 

въ

высшее

 

русское

 

общество

 

и

 

до

 

русскаго

 

престола,

 

и

 

замѣнила

здѣсь

 

прежнія

 

мечтанія

 

обратить

 

раскольниковъ

 

въ

 

православіе

посредствомъ

 

принужденія,

 

посредствомъ

 

страха

 

и

 

насилія.

Князь

 

Потемкинъ

 

рѣшился

 

воспользоваться

 

теперь

 

этимъ

 

но-

вымъ

 

духомъ

 

для

 

заселенія

 

того

 

края,

 

который

 

онъ

 

думалъ

возродить

 

къ

 

новой

 

жизни.

 

Мысли

 

его,

 

выраженныя

 

въ

 

осо-

бомъ

 

объявлении)

 

обвародованномъ

 

отъ

 

имени

 

Императрицы

 

и
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приглашавшемъ

 

раскольниковъ

 

селиться

 

въ

 

Новороссіи,

 

нашли

отзывъ

 

во

 

многихъ

 

раскольникахъ.

 

Извѣстный

 

дѣятель

 

по

устроенію

 

единовѣрія,

 

раскольническій

 

монахъ

 

Никодимъ

 

изъ

Стародубья

 

вошелъ

 

въ

 

личныя

 

сношенія

 

съ

 

Потемкинымъ,

 

а

потомъ

 

и

 

съ

 

самою

 

Государыней.

 

Во

 

главѣ

 

депутаціи

 

отъ

раскольниковъ,

 

онъ

 

являлся

 

въ

 

Петербургъ

 

и

 

просилъ

 

для

своихъ

 

собратій

 

священниковъ

 

и

 

даже

 

архіерея,

 

обѣщая

 

въ

замѣнъ

 

того

 

переселить

 

въ

 

Новороссійскій

 

край

 

множество

раскольниковъ,

 

въ

 

разныя

 

времена

 

убѣжавшихъ

 

изъ

 

Россіи

за

 

рубежъ,

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

польскія

 

владѣнія

 

и

 

турец-

кія.

 

По

 

распоряженію

 

Императрицы

 

раскольникамъ

 

указаны

были

 

мѣста

 

для

 

ихъ

 

поселеній,

 

между

 

Перекопомъ

 

и

 

Днѣ-

промъ,

 

позволено

 

строить

 

часовни

 

и

 

молитвенные

 

дома,

 

по-

строенъ

 

каменный

 

мужской

 

монастырь,

 

извѣстный

 

теперь

подъ

 

именемъ

 

единовѣрческаго

 

Корсунскаго

 

близъ

 

Берислава,

даны

 

были

 

священники

 

и

 

обѣщанъ

 

архіерей.

 

Благодаря

 

твер-

дости

 

преосвященнаго

 

Платона,

 

тогдашняго

 

Московскаго

 

ми-

трополита,

 

послѣднее

 

обѣщаніе

 

не

 

было

 

исполнено.

 

Но

 

и

безъ

 

того,

 

при

 

содѣйствіи

 

Никодима,

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

се-

мействъ

 

раскольническихъ

 

перешли

 

въ

 

Новороссію

 

и

 

припи-

сались

 

одни

 

къ

 

крестьянскимъ

 

обществамъ,

 

другія

 

къ

 

мѣщан-

скимъ,

 

а

 

иныя

 

къ

 

купеческимъ.

 

Искусство

 

раскольниковъ

 

со-

вращать

 

простые

 

умы

 

къ

 

своимъ

 

вѣрованіямъ

 

давно

 

уже

 

из-

вѣстно

 

всѣмъ,

 

знакомымъ

 

съ

 

исторіею

 

раскола.

3)

 

Съ

 

негласнаго

 

распоряженія

 

Потемкина

 

позволено

 

было

селиться

 

въ

 

новомъ

 

краѣ

 

в^якаго

 

рода

 

бѣглымъ,

 

безпаспорт-

нымъ

 

бродягамъ

 

и

 

даже

 

преступи икамъ,

 

которымъ

 

тяжело

приходилось

 

жить

 

внутри

 

государства,

 

но

 

привольно

 

и

 

безо-

пасно

 

посреди

 

безконечныхъ

 

степей

 

Новороссіи.

 

Этотъ

 

классъ

людей,

 

одинъ

 

изъ

 

замѣтныхъ

 

въ

 

Новороссіи

 

даже

 

въ

 

текущемъ

столѣтіи,

 

былъ

 

большею

 

частію

 

безъ

 

онредѣленннхъ

 

правилъ

религіозныхъ

 

и

 

нравственныхъ,

  

руководившійся

 

въ

 

жизни

 

не
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вѣрою,

 

не

 

законами

 

и

 

убѣжденіями,

 

выработанными

 

правиль-

ною

 

жизнію,

 

а

 

случаемъ

 

и

 

удачею,

 

личнымъ

 

расчетомъ

 

а

пользою,

 

такъ

 

часто

 

стоящими

 

въ

 

противорѣчіи

 

со

 

всѣми

законами,

 

но

 

которымъ

 

живутъ

 

человѣческія

 

общества.

4:)

 

Сюда

 

же,

 

въ

 

этотъ

 

новый

 

край

 

Россіи

 

явилось

 

множество

иностранцевъ

 

опять

 

съ

 

своими

 

религіозными

 

и

 

нравственными

понятіями.

 

Мы

 

не

 

говоримъ

 

о

 

сербахъ,

 

болгарахъ,

 

молдава-

нахъ,

 

волохахъ

 

и

 

грекахъ, —эти

 

не

 

отличались

 

отъ

 

русскихъ

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

вѣрѣ,

 

хотя,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

они

 

въ

 

своей

нравственной

 

жизни

 

и

 

въ

 

своихъ

 

религіозныхъ

 

представленіяхъ

имѣли

 

свои

 

національные

 

оттѣнки.

 

Но

 

кромѣ

 

ихъ,

 

сюда,

 

въ

эту

 

новую

 

Америку

 

явились

 

поляки,

 

шведы,

 

венгерцы,

 

армяне

даже

 

албанцы,

 

даже

 

корсиканцы.

 

Но

 

изъ

 

всѣхъ

 

иностранцевъ

въ

 

самомъ

 

большемъ

 

количествѣ

 

явились

 

сюда

 

нѣмцы:

 

нѣмцы

католики,

 

нѣмцы

 

протестанты

 

и

 

нѣмцы

 

сектанты;

 

эти

 

послѣд-

ніе

 

иностранцы

 

получили

 

всѣ

 

средства

 

къ

 

матеріальному

 

и

духовному

 

преобладанію

 

надъ

 

русскимъ

 

элементомъ.

 

То

 

были

общества

 

вполнѣ

 

организованныя

 

въ

 

смыслѣ

 

гражданскомъ,

съ

 

матеріальными

 

достатками,

 

съ

 

крѣпкими

 

религіозными

 

и

нравственными

 

понятіями

 

и

 

съ

 

опытными

 

и

 

искренними

 

ду-

ховными

 

руководителями.

Если

 

ко

 

всему

 

этому

 

мы

 

нрибавимъ

 

уніатовъ,

 

которые

 

со-

ставляли

 

нѣчто

 

среднее

 

между

 

православными

 

и

 

католиками,

если

 

добавимъ

 

къ

 

этому

 

элементы

 

еврейскій

 

и

 

татарскій,

 

во-

шедшіе

 

въ

 

этотъ

 

край

 

нѣсколько

 

позже;

 

то

 

по

 

всему,

 

ска-

занному

 

нами,

 

мы

 

можемъ

 

составить

 

довольно

 

ясное

 

пред-

ставленіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

такое

 

была

 

Новороссія

 

по

 

своему

 

на-

родонаселенію,

 

и

 

какое

 

безконечное

 

разнообразіе

 

понятій

религіозныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

господствовало

 

среди

 

этого

народонаселения.

 

Это

 

было,— если

 

позволять

 

намъ

 

сдѣлать

сравненіе, — это

 

было

 

настоящее

 

время

 

постройки

 

башни

 

въ

Вавилонѣ,

 

и

 

тотъ

 

хаосъ

 

перваго

 

дня

 

творенія,

   

для

 

котораго
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необходимъ

 

былъ

 

одинъ

 

животворящій

 

духъ,

 

чтобы

 

ОНЪ

 

НО-

СИЛСЯ

 

надъ

 

этимъ

 

хаосомъ,

 

проникалъ.

 

его

 

и

 

всему

 

давалъ

порядокъ

 

и

 

жизнь,

 

и

 

изъ

 

безконечнаго

 

разнообразія

 

элемен-

товъ

 

вырабатывалъ

 

нѣчто

 

опредѣленное

 

и

 

цѣлое.

 

Такимъ

животворящимъ

 

духомъ,

 

по

 

нашему

 

мцѣнію,

 

и

 

была

 

право-

славная

 

епархія

 

съ

 

своею

 

выработанною

 

организаціею

 

и

характером'!,,

 

руководимая

 

одною

 

идеею,

 

неподдающаяся

 

ни-

какимъ

 

иноземнымъ

 

вліяніямъ,

 

неотступающая

 

ни

 

предъ

какими

 

препятствіями,

 

все

 

невиллирующая

 

и

 

на

 

все

 

нала-

гающая

 

свою

 

особенную

 

печать.

 

Понятно

 

теперь,

 

какое

 

об-

ширное

 

поле

 

дѣятельности

 

стояло

 

тогда

 

предъ

 

новою

 

епар-

хіальною

 

властью

 

и

 

какая

 

задача

 

лежала

 

на

 

духоренствѣ.

Сохранять

 

православную

 

вѣру

 

въ

 

тѣхъ,

 

которые

 

ее

 

имѣли,

но

 

которые

 

могли

 

потерять

 

ее

 

въ

 

виду

 

совершенно

 

особыхъ

обстоятельствъ;

 

утверждать

 

православіе

 

въ

 

тѣхъ,

 

въ

 

которыхъ

оно

 

было

 

слабо;

 

отражать

 

нападенія

 

заблуждающихся

 

и

 

обра-

щать

 

ихъ

 

на

 

путь

 

истины;

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

иновѣрцами,

 

при-

влекая

 

ихъ

 

своимъ

 

ученіемъ

 

и

 

жизнію

 

подъ

 

знамя

 

православія;

наконецъ

 

въ

 

разнообразную

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность

 

проводить

одни

 

всегда

 

неизмѣняыя,

 

но

 

не

 

всегда

 

чисто

 

понимаемый

правила

 

христіанской

 

нравственности.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

по-

явленіе

 

на

 

югѣ

 

Россіи,

 

въ

 

нашемъ

 

новомъ

 

краѣ

 

новой

 

пра-

вославной

 

епархіи

 

напередъ

 

должно

 

было

 

предвѣщать

 

господ-

ство

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

одного

 

религіознаго

 

ученія

 

и

 

однихъ

нравственныхъ

 

принциповъ,

 

что,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

должно

было

 

повести

 

къ

 

полному

 

обрусенію

 

края,

 

къ

 

унорядоченію

и

 

правильности

 

жизни,

 

и

 

слѣдовательно

 

къ

 

благоденствію

 

края.

Дѣятельность

 

епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

духовенства.

Такая

 

высокая

 

задача,

 

лежала

 

на

 

новой

 

епархіи,

 

называв-

шейся

 

первоначально

 

Славянскою,

 

а

 

потомъ

 

Екатеривослав-

скою.

  

Разумѣется,

    

интересно

 

было

 

бы

 

прослѣдить,

   

что

 

сдѣ-
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лала

 

новооткрытая

 

епархія

 

въ

 

виду

 

такой

 

задачи,

 

которая

 

на

ней

 

лежало.

 

За

 

недостаткомъ

 

времени,

 

мы

 

не

 

беремся

 

разо-

брать

 

во

 

всемъ

 

объемѣ

 

эту

 

многосложную

 

задачу,

 

да

 

едва-ли

это

 

дѣло

 

исполнимое

 

съ

 

одной

 

стороны

 

по

 

недостаточности

существующихъ

 

для

 

сего

 

памятниковъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

по

 

неуловимости

 

духа,

 

съ

 

которою

 

совершаются

 

дѣла

 

религіозно-

нравственнаго

 

преобразованія

 

и

 

воспитанія,

 

Духъ,

 

гдѣ

 

хочетъ,

тамъ

 

и

 

дышеть,

 

голосъ

 

его

 

мы

 

слышимъ,

 

даже,

 

если

 

угодно,

видимъ,

 

но

 

откуда

 

онъ

 

приходите

 

и

 

куда

 

идете—-мы

 

этого

 

не

знаемъ;

 

иначе

 

сказать:

 

дѣла

 

духа

 

мы

 

знаемъ,

 

видимъ,

 

но

 

дей-

ствен

 

духа

 

мы

 

уловить

 

не

 

въ

 

состояніи.

 

Поэтому

 

мы

 

ограничимся

для

 

нашей

   

цѣли

   

изложеніемъ

 

того,

   

что

 

доступно

 

для

 

насъ.

Самая

 

первая

 

неотступная

 

забота

 

новаго

 

епархіальнаго

 

на-

чальства

 

была

 

та,

 

чтобы

 

подъ

 

руками

 

своими

 

имѣть

 

исполни-

телей

 

его

 

намѣреній,

 

т.

 

е.

 

еаархіальное

 

духовенство.

 

Такое

духовенство

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

было

 

вызываемо

 

изъ

 

епархій:

Кіевской,

 

Переяславской,

 

Бѣлгородской

 

и

 

Воронежской.

 

Каково

было

 

это

 

духовенство

 

и

 

что

 

дѣлало

 

еиархіальное

 

начальство

въ

 

послѣдствіи

 

для

 

удовлетворепія

 

потребности

 

въ

 

духовныхъ

пастыряхъ — это

 

мы

 

увидимъ

 

ниже.

Вторая

 

неотложная

 

задача

 

новаго

 

епархіальнаго

 

начальства

и

 

его

 

духовенства

 

заключалась

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

пасомые

 

имѣли

мѣста

 

для

 

совершенія

 

общественныхъ

 

молитвъ

 

и

 

для

 

совершенія

христіанскихъ

 

таинствъ.

 

Дугаевныя

 

требованія

 

бываютъ

 

часто

сильнѣе

 

матеріальпыхъ;

 

и

 

въ

 

радости

 

и

 

въ

 

печали

 

человѣкъ

одинаково

 

спѣшитъ

 

ко

 

храму

 

Божію

 

или

 

благодарить

 

или

просить

 

Бога.

 

Однимъ

 

своимъ

 

существованіемъ

 

храмы

 

наио-

минаютъ

 

человѣку

 

о

 

его

 

высшихъ

 

обязанностяхъ,

 

объ

 

его

отвѣтствепности

 

за

 

свои

 

слова

 

и

 

за

 

свои

 

дѣйствія,

 

что

 

осо-

бенно

 

было

 

важно

 

въ

 

новомъ

 

нашемъ

 

краѣ,

 

по

 

причинамъ,

которыя

 

понятны

 

сами

 

собою, —

 

по

 

всему,

 

что

 

сказано

 

было

выше

   

о

   

народонаселеніи

   

новаго

   

края.

   

Наше

   

гражданское
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правительство

 

и

 

духовное

 

всегда

 

понимали

 

это

 

какъ

 

нельзя

яснѣе,

 

и

 

потому

 

храмы

 

и

 

монастыри

 

появлялись

 

съ

 

перваго

же

 

разу

 

тамъ,

 

гдѣ

 

хотѣли

 

положить

 

начало

 

новой

 

граждан-

ской

 

жизни

 

и

 

духовнаго

 

возрожденія

 

людей.

 

Такъ

 

было

 

на

сѣверѣ

 

среди

 

финскихъ,

 

па

 

востокѣ

 

среди

 

татарскихъ

 

и

 

на

западѣ

 

среди

 

литовскихъ

 

племенъ.

 

Такъ

 

поступало

 

гражданское

и

 

духовное

 

правительство

 

и

 

въ

 

томъ

 

краѣ,

 

который

 

получилъ

названіе

 

Новороссіи.

 

А

 

правительству

 

содѣйствовало

 

больше

всего

 

епархіальное

 

начальство

 

и

 

духовенство.

 

Мы

 

нравственно

обязаны

 

почтить

 

добрымъ

 

словомъ

 

память

 

людей,

 

которые

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

оказали

 

особенныя

 

заслуги.

Постройка

 

церквей

 

и

 

монастырей.

Съ

 

окончательнымъ

 

перенесеніемъ

 

архіерейской

 

Новороссій-

ской

 

каѳедры

 

въ

 

Екатеринославъ,

 

на

 

преосвященныхъ

 

этой

каѳедры

 

легла

 

благочестивая,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

тяжелая

 

забота

устроить

 

у

 

себя

 

каѳедральную

 

церковь,

 

которой,

 

собственно

говоря,

 

у

 

нихъ

 

совсѣмъ

 

не

 

было.

 

Основаніе

 

нынѣшнему

 

каѳе-

дральному

 

собору

 

было

 

положено

 

въ

 

1787

 

г.

 

Великая

 

Госу-

дарыня,

 

въ

 

сопровоягденіи

 

Германскаго

 

Императора

 

Іосифа

 

II,

яностранныхъ

 

пословъ

 

и

 

блестящей

 

свиты

 

изъ

 

русскихъ

 

вель-

можъ,

 

прибыли

 

9

 

мая

 

упомянутаго

 

года

 

въ

 

бывшее

 

запорож-

ское

 

село

 

Половицу.

 

Здѣсь

 

было

 

приготовлено

 

уже

 

и

 

мѣсто

и

 

матеріалы

 

для

 

закладки

 

собора,

 

въ

 

честь

 

Иреображенія

Господня.

 

Это

 

названіе

 

новаго

 

собора

 

должно

 

было

 

навсегда

выразить

 

и

 

напоминать

 

потомству

 

задушевныя

 

мысли

 

Потем-

кина

 

о

 

преображеніи

 

всего

 

Новороссійскаго

 

края.

 

Въ

 

самый

день

 

прибытія

 

Екатерины

 

въ

 

Половицу

 

закладка

 

храма

 

со-

вершена

 

среди

 

самой

 

блестящей

 

обстановки.

 

Екатеринослав-

скій

 

архіепископъ

 

Амвросій,

 

членъ

 

Св

 

Синода

 

и

 

любимецъ

Императрицы

 

и

 

Потемкина

 

прочиталъ

 

всѣ

 

положенныя

 

на

эти

 

случаи

 

молитвы

 

и

 

окропилъ

 

рвы,

 

заготовленные

 

для

 

фун-



—

 

ш

 

-

дамента,

 

и

 

затѣмъ

 

сама

 

Екатерина

 

положила

 

первый

 

камень.

Такъ,

 

повидимому,

 

готова

 

была

 

осуществиться

 

идея

 

грандіоз-

наго

 

собора

 

въ

 

71

 

саж.

 

длин,

 

и

 

21

 

саж.

 

ширин.,

 

въ

 

нро-

странствѣ

 

1491

 

квад.

 

саж.

 

Громадная

 

масса

 

матеріала

 

была

приготовлена

 

для

 

задуманной

 

цѣли.

 

Но

 

прошло

 

нѣсколько

лѣтъ — и

 

на

 

освященномъ

 

мѣстѣ

 

осталась

 

мерзость

 

запустѣнія.

Новыя

 

войны,

 

смерть

 

Потемкина

 

и

 

его

 

друга

 

Амвросія,

 

осла-

бѣвшая

 

въ

 

старости

 

энергія

 

царицы,

 

а

 

потомъ

 

новое

 

нанрав-

леніе

 

новаго

 

царствованія — все

 

это

 

повело

 

къ

 

тому,

 

что

 

о

 

Ека-

терииославѣ

 

и

 

его

 

соборѣ

 

забыли

 

совершенно,

 

рабочіе

 

разош-

лись,

 

матеріалы

 

или

 

распроданы

 

или

 

употреблены

 

на

 

каналы

у

 

Днѣпровскихъ

 

пороговъ,

 

и

 

Екатеринославская

 

еиархія

 

оста-

лась

 

безъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

послѣ

 

сладкой

 

мечты

 

о

 

велико-

лѣпномъ

 

и

 

величественномъ

 

соборѣ.

Ирибывшій

 

1804

 

года

 

въ

 

Екатеринославъ

 

архіепископъ

Аѳанасій

 

засталъ

 

въ

 

городѣ

 

двѣ

 

церкви:

 

Успенскую,

 

которую

перевезли

 

изъ

 

упраздненнаго

 

монастыря

 

Нефорощанекаго

 

и

Троицкую,

 

перевезенную

 

изъ

 

стараго

 

Екатеринослава,

 

что

былъ

 

на

 

р.

 

Кильчени;

 

обѣ

 

были

 

деревянныя

 

и

 

ветхія.

 

Такимъ

образомъ

 

преосвященный

 

Аѳанасій

 

принужденъ

 

былъ

 

одну

 

изъ

нихъ

 

считать

 

каѳедральною.

 

Такою

 

онъ

 

призналъ

 

Успенскую

церковь,

 

разумѣется

 

временно,

 

до

 

построенія

 

все-таки

 

Ире-

ображенскаго

 

Собора.

 

Аѳанасій

 

сошелъ

 

въ

 

могилу,

 

недождав-

шись

 

этого

 

счастливаго

 

времени.

 

Преемникъ

 

Аѳанасія,

 

нрео-

священный

 

Платонъ

 

сталъ

 

хлопотать

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

со-

бора,

 

и

 

его

 

хлопоты,

 

казалось,

 

не

 

пропали

 

даромъ.

 

На

 

постройку

собора

 

отпущено

 

бг

 

э

 

69

 

т.

 

550

 

р.

 

Это

 

было

 

въ

 

1809

 

г.;

комитета,

 

нарочно

 

составленный

 

по

 

этому

 

случаю,

 

занялся

заготовленіемъ

 

матеріаловъ.

 

Но

 

наступившая

 

скоро

 

за

 

тѣмъ

отечественная

 

война

 

остановила

 

всѣ

 

работы

 

по

 

всей

 

Рос-

ши.

 

Заготовленные

 

для

 

собора

 

матеріалы

 

были

 

проданы

 

вто-

рично

 

и

 

преосвященный

 

Платонъ

 

умеръ,

 

не

 

увидавъ

 

исполне-
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нія

 

своихъ

 

сердечныхъ

 

желаній.

 

На

 

мѣсто

 

его

 

ноступилъ

преосвященный

 

Іовъ,

 

бывшій

 

когда-то

 

викаріемъ

 

Екатерино-

славскаго

 

архіепископа

 

Амвросія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Новороссійскимъ

генералъ-губернаторомъ,

 

графомъ

 

Ланжерономъ

 

преосвящен-

ный

 

Іовъ

 

снова

 

сталъ

 

хлопотать

 

о

 

постройкѣ

 

Преображен-

скаго

 

собора,

 

впрочемъ

 

не

 

на

 

томъ

 

уже

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

былъ

заложенъ

 

когда-то

 

Великой

 

Государыней.

 

Но

 

пока

 

шла

 

пе-

реписка,

 

гдѣ

 

построить

 

соборъ,

 

—

 

тамъ-ли,

 

гдѣ

 

Успенская

 

цер-

ковь,

 

какъ

 

думалъ

 

Іовъ,

 

или

 

гдѣ

 

Троицкая,

 

—

 

какъ

 

хотѣлъ

Іанжеронъ,— первый

 

въ

 

это

 

время,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1823

 

г.

 

скон-

чался,

 

a

 

послѣдній

 

отозванъ

 

для

 

другихъ

 

дѣлъ.

 

Заступившій

мѣсто

 

Іова,

 

преосвященный

 

Ѳеофилъ

 

разсудилъ

 

построить

 

со-

боръ

 

въ

 

виду

 

семинарскихъ

 

зданій,

 

слѣдовательно

 

на

 

горѣ,

 

а

не

 

внизу.

 

Дѣдо

 

поступило

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

и

 

къ

 

министру

 

внут-

реннихъ

 

дѣлъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

скончался

 

Государь

 

Александръ

Павловичъ,

 

и— дѣло

 

о

 

соборѣ

 

снова

 

остановилось;

 

въ

 

1827

 

г.

оно

 

опять

 

началось,

 

но

 

Ѳеофилъ

 

удалился

 

на

 

покой,

 

а

 

на

его

 

мѣсто

 

поступилъ

 

Онисифоръ — больной

 

и

 

престарѣлый,

 

ко-

торый

 

еще

 

разъ

 

затормозилъ

 

дѣло

 

тѣмъ,

 

что

 

просилъ

 

разрѣ-

шенія

 

построить

 

теплый

 

соборъ,

 

а

 

не

 

холодный.

 

Въ

 

августѣ

1828

 

г.

 

изъ

 

Св.

 

Синода,

 

наконецъ,

 

полученъ

 

былъ

 

указъ

 

ка-

сательно

 

постройки

 

собора

 

въ

 

Екатеринославѣ.

 

По

 

сдѣланной

въ

 

Петербургѣ

 

смѣтѣ

 

на

 

эту

 

постройку

 

предположено

 

отпустить

178

 

т.

 

246

 

р.

 

50

 

к.;

 

она

 

должна

 

была

 

производиться

 

на

 

томъ

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

предполагалъ

 

когда-то

 

преосвященный

 

Іовъ, —

на

 

мѣстѣ

 

продажи

 

съѣстныхъ

 

припасовъ,

 

близъ

 

Успенской

церкви.

 

Онисифоръ

 

не

 

дождался

 

этого

 

указа;

 

получилъ

 

его

уже

 

новый

 

преосвященный

 

Гавріилъ,

 

который

 

немедленно

 

же

обратился

 

къ

 

тогдашнему

 

губернатору

 

Донецъ-Захаржевскому

съ

 

просьбою

 

очистить

 

плошать

 

для

 

предстоявшей

 

постройки

храма.

 

Губернатору

 

однакожъ,

 

находилъ

 

много

 

препятствий

къ

 

удовлетворена

 

просьбы

 

его

 

преосвященства,

 

и

 

потому

 

за-
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вязалась

 

новая

 

переписка,

 

которая

 

могла

 

надолго

 

затянуть

тавъ

 

долго

 

тянувшееся

 

дѣло,

 

если

 

бы

 

самъ

 

покойный

 

Госу-

дарь

 

не

 

захотѣлъ

 

узнать

 

о

 

судьбѣ

 

ІІреображенскаго

 

собора.

Узнавь

 

изъ

 

донесенія

 

о

 

перепискѣ

 

между

 

архіереемъ

 

и

 

гу-

бернаторомъ,

 

Николай

 

Павловичъ

 

изволилъ

 

положить

 

по

 

этому

дѣлу

 

слѣдующую.

 

резолюдію:

 

«я

 

считаю

 

лучшимъ

 

мѣстомъ

 

то,

на

 

коемъ

 

была

 

закладка

 

покойной

 

Императрицы....

 

временное

отдаленіе

 

собора

 

отъ

 

жилой

 

части

 

города

 

не

 

есть

 

нреиятствіе.

По

 

плану

 

предполагаются

 

округъ

 

собора

 

присутственныя

 

мѣ-

ста;

 

стало,

 

нѣтъ

 

и

 

затрудненія

 

для

 

сего

 

назначенія

 

отъ

 

отда-

ленія

 

отъ

 

воды».

 

Такая

 

резоіюція

 

разрѣшила

 

сразу

 

всѣ

 

за-

трудненія

 

и

 

споры.

 

20-го

 

аирѣля

 

1830

 

г.,

 

въ

 

присутствии

почетнѣйшихъ

 

дворянъ,

 

купечества

 

и

 

другихъ

 

сословій,

 

въ

 

при-

сутствии

 

генералъ-губернатора

 

края

 

князя

 

Михаила

 

Семеновича

Воронцова,

 

преосвященнымъ

 

Гавріиломъ

 

совершена

 

закладка

того

 

собора,

 

который

 

считается

 

теперь

 

каѳедральнымъ

 

Ека-

теринославскихъ

 

архіереевъ.

 

Нынѣшняя

 

соборная

 

ограда,

стоящая

 

на

 

фундаментѣ

 

предиолагавшагося

 

собора

 

во

 

время

Екатерины

 

П-й,

 

указываетъ

 

позднѣйшимъ

 

поколѣніямъ

 

на

 

ту

громадную

 

разницу,

 

которая

 

лежитъ

 

между

 

имѣвшимъ

 

быть

и

 

построеннымъ

 

храмомъ.

 

Въ

 

1834

 

г.

 

каѳедральный

 

соборъ

былъ

 

оконченъ,

 

благодаря

 

необыкновенной

 

энергіи

 

преосвя-

щеннаго

 

Гавріила.

 

Обошелся

 

этотъ

 

храмъ

 

въ

 

300

 

т

 

,

 

про-

тивъ

 

смѣты

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

100

 

тыс.

 

р.,

 

которые

 

собраны

Гавріиломъ

 

отъ

 

частныхъ

 

пожертвованій.

Такъ,

 

наконецъ,

 

закончилось

 

дѣло

 

относительно

 

каѳедраль-

наго

 

собора.

 

Читатели

 

видятъ,

 

кто

 

болѣе

 

всего

 

думалъ

 

объ

этомъ

 

соборѣ:

 

они

 

видятъ,

 

что

 

всѣ

 

преосвященные

 

новой

епархіи

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

положили

 

возможное

 

для

 

нихъ

усердіе

 

для

 

созданія

 

дома

 

Божія,

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

на

 

славу

той

 

церкви,

 

къ

 

которой

 

всѣ

 

мы

 

принадлежимъ.

 

Свѣтильникъ

истинной

 

вѣры

 

поставленъ,

 

наконецъ,

 

на

 

должной

 

высотѣ

 

предъ
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лицомъ

 

всѣхъ

 

иновѣрцевъ

 

и

 

разновѣрцевъ

 

Новороссійскаго

 

края.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

читатели

 

видятъ,

 

что

 

болѣе

 

всѣхъ

 

положилъ

своей

 

души

 

на

 

созданіе

 

указаннаго

 

храма

 

преосвященный

 

Гав-

ріилъ,

 

личность

 

котораго

 

заслуживаете

 

особенной

 

благодарности

и

 

памяти

 

во

 

всемъ

 

Новороссійскомъ

 

краѣ.

 

Кромѣ

 

собора,

 

по

его

 

же

 

убѣжденію

 

и

 

съ

 

его

 

же

 

благословенія,

 

Екатеринослав-

скіе

 

граждане

 

православной

 

вѣры

 

приступили

 

къ

 

постройкѣ,

вмѣсто

 

разрушавшихся

 

Успенской

 

и

 

Троицкой

 

церквей,

 

но-

выхъ

 

каменныхъ

 

храмовъ

 

съ

 

тѣми

 

же

 

названіями,

 

храмовъ,

которые

 

теперь

 

украшаютъ

 

Екатеринославъ.

 

Строены

 

и

 

окон-

чены

 

эти

 

храмы

 

уже

 

при

 

преемникахъ

 

Гавріила:

 

Анастасіѣ

и

 

Иннокентіѣ.

 

Но

 

заботы

 

преосвященпыхъ

 

о

 

постройкѣ

 

цер-

квей

 

не

 

ограничивались

 

однимъ

 

только

 

Екатеринославомъ.

 

Съ

самаго

 

иерваго

 

заселенія

 

Новороссійскаго

 

края,

 

потребность

въ

 

церквахъ

 

возрастала

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ,

 

и

 

преосвященные

поощряли

 

всякія

 

попытки

 

со

 

стороны

 

помѣщиковъ,

 

священ-

никовъ

 

и

 

прихожанъ

 

къ

 

иостройкѣ

 

въ

 

селахъ

 

или

 

городахъ

то

 

молитвенныхъ

 

домовъ,

 

то

 

церквей,

 

немедленно

 

благословляя

ихъ

 

на

 

такія

 

благочестывія

 

дѣла,

 

безъ

 

всякихъ

 

препятствій

позволяя

 

иріискивать

 

священнпковъ

 

и

 

посылая

 

антиминсы.

Преосвященный

 

Гавріилъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

является

 

какъ

высочайшій

 

образецъ

 

христіанскихъ

 

пастырей.

 

Посѣтивъ

 

Ма-

ріуполь,

 

онъ

 

въ

 

рѣчи,

 

нослѣ

 

служенія

 

въ

 

соборѣ,

 

указалъ

 

ири-

сутствовавшимъ

 

при

 

его

 

служеніи

 

на

 

ветхость

 

соборной

 

цер-

кви.

 

За

 

рѣчью

 

преосвященнаго

 

граждане

 

собрали

 

но

 

добро-

вольной

 

иодиискѣ

 

10

 

т.

 

р.

 

и

 

скоро

 

приступили

 

къ

 

постройкѣ

новаго

 

собора.

 

Тоже

 

самое

 

повторилось

 

въ

 

Херсонѣ,

 

Алек-

сандрии,

 

а

 

потомъ

 

и

 

въ

 

Еерчи,

 

гдѣ

 

до

 

Гавріила

 

богослуженіе

совершалось

 

въ

 

молитвенномъ

 

домѣ.

 

По

 

ириходѣ

 

въ

 

Одессу

великій

 

архипастырь

 

продолжалъ

 

дѣло

 

устроенія

 

церквей.

 

Всѣ

Одесскія

 

церкви,

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

ихъ

 

видѣ,

 

равно

 

какъ

 

Архан-

гело-Михайловскій

 

женскій

 

монастырь

 

обязаны

 

единственно

 

и
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безраздѣльно

 

заботамъ

 

преосвящениаго

 

Гавріила.

 

Люди,

 

стояв-

шіе

 

во

 

главѣ

 

образованнаго

   

общества

 

того

 

времени,

   

вполыѣ

оцѣнили

   

эту

 

замѣчательную

   

сторону

 

деятельности,

 

прессвя-

щеянаго

 

Гавріила,

 

равно

 

какъ

 

и

 

значеніе

 

этой

 

дѣятельности.

Мих.

 

Сем.

 

Воронцевъ,

 

образованнѣйшій

 

человѣкъ

 

своего

 

вре-

мени,

  

въ

 

отзывѣ

 

своемъ

 

Государю

 

о

 

преосвященномъ,

 

между

прочимъ,

 

прямо

 

указалъ,

 

что,

 

благодаря

 

его

 

неутомимымъ

 

за-

ботамъ,

 

,

 

въ

 

Новороссійскомъ

 

краѣ

 

явилось

   

множество

 

право-

славныхъ

 

церквей.

 

Не

 

менѣё

 

имѣетъ

 

для

 

насъ

 

значенія

 

отзывъ

князя

 

Стурдзы

 

о

 

той

 

же

 

самой

 

сторонѣ

 

дѣятельности

 

Гавріила.
По

 

поводу

 

освященія

 

Срѣтенской

 

церкви

 

въ

 

Одессѣ,

 

онъ

 

пи-

салъ

 

слѣдующее:

  

«нынѣ

 

все

 

сѣверное

 

поморье

 

Чернаго

 

моря,

недавно

   

еще

 

столь

  

негостепріимное,

   

подъ

   

властью

   

мусуль-

манскою,

   

нредставляетъ

 

рядъ

 

православныхъ

 

храмовъ, — сим-

волъ

 

незыблемаго

 

здѣсь

 

владычества

 

христіанскаго

 

и

 

русскаго.

Число

 

этихъ

 

храмовъ

 

увеличивается

 

ежегодно,

 

и

 

они

 

повсюду

становятся

 

благолѣпнѣе;

 

утѣшительное

 

это

 

явленіе

 

стало

 

осо-

бенно

 

учащаться

   

въ

 

нашемъ

 

краѣ

   

и

 

въ

 

нашемъ

   

городѣ

 

со

времени

 

учреждеаія

 

здѣсь

 

(въ

 

Одессѣ)

 

архіерейской

 

каѳедры:

первый

 

возсѣдающій

   

на

 

ней

 

достой пый

   

архипастырь,

   

прео-

священный

   

Гавріилъ

   

неутомимо

   

и

   

ревностно

   

печется

   

объ
умноженіи

 

числа

   

и

 

лѣноты

 

церквей

   

Божіихъ

   

во

 

ввѣренной

ему

 

разноплеменной

   

и

 

разноязычной

 

паствѣ, — и

   

усилія

   

его

видимо

 

благословляются

 

Богомъ».

   

Такъ

 

блистательно

   

испол-

няла

 

свою

 

миссію

 

епархія,

   

основанная

   

для

 

Новороссійскаго
края.

   

Впрочемъ

   

не

 

одни

 

только

 

преосвященные

   

заботились
о

 

постройкѣ

 

церквей

 

и

 

объ

 

утвержденіи

 

господства

 

христиан-

ской

 

вѣры

 

тамъ,

 

гдѣ

 

долгое

 

время

 

господствовали

 

магометане.

Еще

 

ранѣе,

 

чѣмъ

 

явилась

 

Екатеринославская

 

епархія,

 

въ

 

цар-

ствованіе

 

Елизаветы

 

Петровны

 

жилъ

   

и

 

священнодѣйствовалъ

въ

 

г.

 

Козельцѣ,

 

Черниговской

 

епархіи,

 

священникъ

 

о.

 

Кириллъ
Тарновскій.

 

Свѣдѣній

 

о

 

его

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

мы

 

имѣемъ

очень

 

мало.

  

Потерявъ

 

жену,

  

онъ

 

уступилъ

 

свое

 

священниче-

ское

 

мѣсто

 

одному

 

изъ

 

родственниковъ

 

и

 

посвятилъ

 

всю

 

жизнь

богоугоднымъ

 

дѣламъ,

   

Благочестіе

 

священника

 

привлекло

 

на

него,

 

какъ

 

думаютъ,

 

вниманіе

 

матери

   

Алексѣя

 

Григорьевича
Разумовскаго,

 

жившей

 

тогда

 

въ

 

Козельцѣ.

 

Разумовскій,

 

вѣро-

ятно,

 

и

 

представилъ

 

его

 

ко

 

двору,

 

гдѣ

 

онъ

 

занялъ

 

будто

 

бы
мѣсто

 

законоучителя

 

при

 

великой

 

княгипѣ

  

Екатеринѣ

 

Алев-
сѣевнѣ,

 

будущей

 

царицѣ

 

Россіи.

 

Но

 

оставивъ

 

скоро

 

дворъ,

 

о.
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Кириллъ

 

сталъ

 

вести

 

странническую

 

жизнь.

 

Цѣль

 

такой

 

жизни

Заключается,

 

повидимому,

 

въ

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

церквей.

 

Но

 

весьма

 

вѣроятному

 

преданію

 

въ

 

нынѣшней

 

Чер-
ниговской

 

епархіи,

 

усердіемъ

 

его

 

построено

 

1 2

 

церквей.

 

За
тѣмъ,

 

дѣятельность

 

о.

 

Кирилла

 

переносится

 

на

 

Екатерипо-
славскую

 

епархію.

 

Личность

 

его

 

весьма

 

извѣстна

 

въ

 

уѣздахъ—

Екатеринославскомъ,

 

Новомосковскомъ

 

и

 

Павлоградскомъ,

 

гдѣ

онъ

 

жилъ

 

и

 

дѣйствовалъ

 

во

 

всю

 

остальную

 

свою

 

жизнь.

 

По

его

 

убѣжденію,

 

мпогіе

 

малороссіяне

 

оставили

 

свои

 

мѣста

 

и

переселились

 

въ

 

новую

 

Россію.

 

О.

 

Кириллъ

 

въ

 

это

 

время

былъ

 

уже

 

богатъ.

 

Знакомый

 

ему

 

еще

 

по

 

Петербургу,

 

губер-
наторъ

 

Азовскій

 

Чертковъ

 

далъ

 

ему

 

земли,

 

какъ

 

давали

 

тогда

многимъ

 

другимъ.

 

Теперь

 

о.

 

Кириллъ

 

могъ

 

свободно

 

удовле-

творять

 

своей

 

душевной

 

потребности

 

строить

 

храмы

 

для

 

тѣхъ,

кто

 

имѣлъ

 

въ

 

нихъ

 

пужду.

 

Такимъ

 

путемъ

 

появились

 

церкви

въ

 

селѣ

 

Терновкѣ

 

(Юрьевка),

 

въ

 

Кочережкахъ,

 

Межурѣчьи,

Булаховкѣ,

 

Васильевкѣ,

 

Бузовкѣ,

 

Пескахъ,

 

Новоселкахъ,

Воскресеновкѣ.

 

Такимъ

 

же

 

путемъ

 

возникла,

 

какъ

 

увидимъ

ііослѣ,

 

и

 

каменная

 

церковь

 

въ

 

Пустынно-Николаевскомъ,

 

Са-
марскомъ

 

монастырѣ.

 

Такова

 

была

 

дѣятельность

 

о.

 

Кирилла.
Этимъ

 

объясняется,

 

почему

 

онъ

 

такъ

 

долго

 

живетъ

 

въ

 

на-

родной

 

памяти,

 

впрочемъ

 

не

 

подъ

 

настоящимъ

 

своимъ

 

име-

немъ

 

о.

 

Кирилла,

 

а

 

подъ

 

именемъ

 

дикаго

 

попа.

 

Его

 

пор-

третъ

 

можно

 

видѣть

 

въ

 

Самарскомъ

 

монастырѣ,

 

гдѣ,

 

но

 

пре-

данію,

 

о.

 

Кириллъ

 

и

 

былъ

 

похороненъ.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

о.

 

Кириллъ

 

работалъ

 

по

 

одну

 

сторону

Днѣпра,.

 

другой

 

отецъ,

 

о.

 

Ѳеодосій

 

работалъ

 

по

 

другую

 

сто-

рону

 

Днѣпра,

 

въ

 

мѣстѣ

 

болѣе

 

отдалеі-.,омъ

 

и

 

на

 

другомъ"

поприщѣ.

 

Посреди

 

самыхъ

 

пустыпныхъ

 

и

 

опасныхъ

 

мѣстъ

онъ

 

задумалъ

 

основать

 

русскій

 

православный

 

монастырь.

Не

 

забудемъ

 

того

 

факта,

 

что

 

распространіе

 

православной
вѣры

 

на

 

сѣверѣ,

 

западѣ

 

и

 

востокѣ

 

нынѣшней

 

Россіи

 

всегда

сопровождалось

 

основаніемъ

 

и

 

православныхъ

 

монастырей.

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

въ

 

наше

 

время

 

весьма

 

многіе

 

относятся

 

къ

монастырямъ

 

не

 

только

 

безъ

 

всякаго

 

сочувствія,

 

но

 

даже

совершенно

 

отрицаютъ

 

необходимость

 

ихъ.

 

Мы

 

не

 

вступаемъ

теперь

 

въ

 

полемику

 

съ

 

подобными

 

мнѣніями.

 

Но

 

волею-нево-

лею

 

должны

 

сказать,

 

что

 

такія

 

мнѣнія

 

возникаютъ

 

не

 

вслѣд-

ствіе

 

высокаго

 

образованія,

 

a

 

скорѣе

 

вслѣдствіе

 

высокаго

 

не-

вѣжества

 

въ

 

извѣсгномъ

 

отношеніи.

 

Мнѣнія

 

эти

 

доказываютъ,
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только,

 

что

 

мы

 

не

 

зпаемъ

 

исторической

 

жизни

 

народа,

 

къ

которому

 

принадлежимъ

 

какъ

 

отдѣльныя

 

единицы,

 

что

 

мы

 

не

понимаемъ

 

характера

 

всѣхъ

 

народовъ,

 

исповѣдующихъ

 

право-

славіе

 

и

 

что

 

мы

 

никогда

 

не

 

задавали

 

себѣ

 

задачи

 

оцѣнить

по

 

достоинству

 

заслуги

 

монастырей.

 

Среди

 

дикихъ

 

народовъ,

которымъ

 

предлагалась

 

новая

 

вѣра

 

и

 

новая

 

гражданская

 

жизнь,

православные

 

монастыри

 

были

 

не

 

только

 

охранителями

 

и

 

про-

повѣдниками

 

вѣры,

 

ne

 

только

 

удовлетворяли

 

душевной

 

потреб-

ности

 

людей,

 

желавшихъ

 

окончить

 

свои,

 

часто

 

тяжелые

 

дни,

вътиши

 

монастырскаго

 

уединенія,

 

— помимо

 

этого,

 

монастыри —

сами

 

колонисты

 

въ

 

новыхъ

 

земляхъ

 

и

 

между

 

чуждьгми

 

племе-

нами

 

влекли

 

за

 

собою,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

дальней-

шую

 

русскую

 

колонизацію

 

по

 

окраинамъ

 

нынѣшнихъ

 

русскихъ

владѣній.

 

Монастыри

 

были

 

такимъ

 

образомъ

 

постоянными

 

и

неутомимыми

 

бойцами

 

за

 

русскую

 

вѣру|

 

и

 

за

 

русскую

 

народ-

ность,

 

принимая

 

нмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

участіе

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

радостяхъ

и

 

во

 

всѣхъ

 

печаляхъ

 

общаго

 

намъ

 

отечества.

 

Вотъ

 

по

 

какимъ

причинамъ

 

монастыри

 

были

 

любимы,

 

и

 

любимы

 

теперь

 

про-

стымъ

 

русскимъ

 

народомъ,

 

который

 

можетъ

 

быть

 

инстинктивно

понимаетъ

 

то

 

значеніе,

 

которое

 

имѣли

 

и

 

имѣютъ

 

монастыри

въ

 

его

 

исторической

 

жизни.

 

Дая;е

 

занорожскіе

 

казаки,

 

кото-

рые

 

-такъ

 

мало

 

дорожили

 

своею

 

жизнію, —

 

и

 

тѣ

 

устроили

 

у

себя

 

монастырь,

 

и

 

устроивъ,

 

лелѣяли

 

его,

 

какъ

 

любимое

 

дитя,

не

 

жалѣя

 

для

 

него

 

ни

 

земли,

 

ни

 

денегъ.

 

Монастырь

 

этотъ

 

на-

зывался

 

и

 

называется

 

теперь

 

Самарскимъ

 

Пустынно-Николаев-
скимъ,

 

стоящій

 

на

 

р.

 

Самарѣ,

 

недалеко

 

отъ

 

Новомосковска.
Въ

 

Екатеринославской

 

епархіи —это

 

самый

 

старѣншій

 

мона-

стырь

 

съ

 

несомнѣнно

 

историческимъ

 

значеніемь

 

не

 

только

 

до

уничтоженія

 

запорожской

 

Сѣчи,

 

которой

 

нринадлежалъ

 

'

 

Са-

марскій

 

монастырь,

 

но

 

и

 

тогда,

 

когда

 

Сѣчь

 

перешла

 

уже

въ

 

область

 

преданій.

                           

(Продолженіе

 

будетъ).

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Далматъ.

т,

                                      

I

 

Л-

 

Роюевскій.
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„

 

„

л.
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