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ДвКабрЯ.

СЛОВА

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

ВЪ

 

МОСКВЪ-

При

 

пріемѣ

 

московскаго

 

дворянства

 

и

 

городскаго

 

об-

щества

 

въ

 

Ыосквѣ,

 

29

 

октяб'

 

.

 

Государь

 

Императоръ

 

из-

волилъ

 

сказать

 

слѣдующія,

 

& .

 

гоцѣнныя

 

для

 

всей

 

Россіи

и

 

славянъ,

 

слова

 

:

«Благодарю

 

васъ,

 

господа,

 

за

 

чувства,

 

которыя

 

вы

 

же-

лали

 

Мнѣ

 

выразить

 

по

 

случаю

 

настоящихъ

 

политическихъ

обстоятельства

 

Они

 

теперь

 

болѣе

 

разъяснились,

 

и

 

потому

Я

 

готовъ

 

принять

 

вашъ

 

адресъ

 

съ

 

удовольствіемъ.

«Вамъ

 

уже

 

нзвѣстно,

 

что

 

Турція

 

покорилась

 

Моимъ

требовангаіъ

 

о

 

немедленномъ

 

заключеніи

 

перемирія,

 

чтобы

положито

 

конецъ

 

безполезной

 

рѣзнѣ

 

въ

 

Сербіи

 

и

 

Червогорій.

Черногорцы

 

показали

 

себя

 

въ

 

этой

 

неравной

 

борьбѣ,

 

ка'к'ъ

всегда,

 

истинными

 

героями.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

нельзя

 

того

 

же

сказать

 

про

 

Сербовъ,

 

несмотря

 

на

 

присутствіе

 

въ

 

ихъ

 

ря-

дахъ

 

нашихъ

 

добровольцевъ,

 

изъ

 

коихъ

 

многіе

 

поплатились

кровью

 

за

 

славянское

 

дѣло.

«Я

 

знаю,

 

что

 

вся

 

Россія,

 

вмѣстѣ

 

со

 

Мною,

 

принима-

етъ

  

живѣйшее

  

участіе

 

въ

 

страданіяхъ

 

нашихъ

 

братій

   

по
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вѣрѣ

 

и

 

по

 

происхожденію ;

 

но

 

для

 

Меня

 

истинные

 

интересы

Россіи

 

дороже

 

всего,

 

и

 

Я

 

желалъ

 

бы

 

до

 

крайности

 

щадить

 

до-

рогую

 

русскую

 

кровь.

«Вотъ

 

почему

 

Я

 

старался

 

и

 

продолжаю

 

стараться

 

дос-

тигнуть

 

мирнымъ

 

путемъ

 

дѣйствителыіаго

 

улучшенія

 

быта

всѣхъ

 

христіанъ,

 

населяющихъ

 

Балканскій

 

полуостровъ.

 

На

дняхъ

 

должны

 

начаться

 

совѣщанія

 

въ

 

Константинополѣ

между

 

представителями

 

шести

 

велнкпхъ

 

державъ,

 

для

 

опре-

дѣленія

 

мнрныхъ

 

условій.

с

 

Желаю

 

весьма,

 

чтобы

 

Мы

 

могли

 

придти

 

къ

 

общему

соглашенію.

 

Если

 

же

 

оно

 

не

 

состоится— и

 

Я

 

увижу,

 

что

Мы

 

не

 

добьемся

 

такихъ

 

гараитій,

 

которыя

 

обезпечивали

 

бы

 

ис

полненіе

 

того,

 

что

 

Мы

 

вправѣ

 

требовать

 

отъ

 

Порты,

 

то

 

Я

имѣю

 

твердое

 

намѣреніе

 

дѣйствовать

 

самостоятельно

 

и

 

увѣренъ,

что,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

вся

 

Россія

 

отзовется

 

на

 

Мой

 

при-

зывъ,

 

когда

 

Я

 

сочту

 

это

 

нужпымъ

 

и

 

честь

 

Россіи

 

того

 

по-

требуете

 

Увѣренъ

 

также,

 

что

 

Москва,

 

какъ

 

всегда,

 

подастъ

въ

 

томъ

 

примѣръ.

 

Да

 

поможетъ

 

намъ

 

Богъ

 

исполнить

 

наше

святое

 

прнзвапіе!»

Надѣемся

 

доставить

 

удовольствие

 

нашимъ

 

чнтателямъ

сообщеніемъ

 

въ

 

извлеченіи

 

статьи

 

с

 

Гражданина*^

 

написан-

ной

 

по

 

поводу

 

сихъ

 

словъ.

сВъ

 

пятницу,

 

29

 

октября,

 

съ

 

первыми

 

лучами

 

утра,

 

на-

родъ

 

началъ

 

собираться

 

къ

 

Кремлю.

 

Къ

 

десяти

 

часамъ

весь

 

Кремль

 

былъ

 

залить

 

народомъ.

 

Въ

 

11

 

часовъ

 

загудѣлъ

Иванъ

 

Великій

 

своимъ

 

тержественно-звучнымъ

 

и

 

величест-

венно

 

глубокимъ

 

благовѣстомъ.

Ровно

 

въ

 

полдень

 

благовѣстъ

 

умолкъ,

 

потомъ

 

настала
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торжественная

 

тишина:

 

десятки

 

тысячъ

 

народа

 

молчали;

потомъ

 

раздался

 

маленькій

 

сигнальный

 

звонокъ,

 

затѣмъ

 

на-

чался

 

трезвонъ.

Во

 

дворцѣ

 

начался

 

торжественный

 

выходъ

 

изъ

 

внут-

реннихъ

 

покоевъ,

 

но

 

заламъ,

 

гдѣ

 

стояли

 

всѣ,

 

приглашённые

къ

 

выходу,

 

тысячи

 

представителей

 

Москвы.

Когда

 

Ихъ

 

Величества

 

подошли

 

къ

 

московскому

 

обще-

ству,

 

и

 

поднесены

 

были

 

Царю

 

хлѣбъ-соль

 

отъ

 

города

 

Москвы,

тогда

 

Государь

 

остановился,

 

принялъ

 

хлѣбъ-соль

 

и

 

затѣмъ

громкимъ

 

голосомъ

 

изволилъ

 

сказать

 

приведенный

 

выше

 

слова.

Нѣсколько

 

разъ

 

до

 

этого,

 

пока

 

Государь

 

говорилъ,

 

го-

товы

 

были

 

вырваться

 

изъ

 

груди

 

слушавшихъ

 

Его

 

слова

москвичей

 

крики

 

восторга,

 

но

 

никто

 

первый

 

не

 

смѣлъ

крикнуть.

Но

 

здѣсь

 

всѣ

 

какъ

 

будто

 

посмѣли

 

разомъ

 

быть

 

пер-

выми:

 

«ура»

 

вырвалось

 

и

 

въ

 

мигъ

 

потрясло

 

всю

 

залу,

 

на

 

гла-

захъ

 

многнхъ

 

выступили

 

слезы,— и,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

рѣчь

 

Государя

 

была

 

еще

 

не

 

кончена,

 

«ура»

 

гремѣло,

 

пови-

нуясь

 

какому-то

 

непреодолимому

 

порыву

 

сердца,

 

и

 

все

 

гре-

иѣло. . .

Наконецъ,

 

но

 

мановенію

 

руки

 

Государя,

 

все

 

смолкло.

Тогда

 

Государь

 

сказалъ

 

заключительный

 

слова:

«Я

 

увѣренъ

 

также,

 

что

 

Москва,

 

какъ

 

всегда,

 

подастъ

въ

 

томъ

 

примѣръ.

 

Да

 

поможетъ

 

намъ

 

Богъ

 

исполнить

 

наше

святое

 

призваніе»!

Здѣсь

 

какъ

 

будто

 

грянула

 

цѣлая

 

Москва,

 

цѣлая

 

Россія.

Шествіе

 

тронулось;

 

ура

 

понеслось

 

за

 

ннмъ,

 

и

 

какъ

будто

 

пролетѣло

 

всѣ

 

залы,

 

вылетѣло

 

черлзъ

 

Красное

 

крыль-

цо,

 

и

 

тамъ

 

зажгло

 

новое,

 

страшное

 

по

 

своей

 

силѣ,

 

народное

<ура*

 

!
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Я

 

говорю

 

страшное,

 

ибо

 

оно

 

именно

 

было

 

страшнымъ;

во

 

все

 

время

 

шествія

 

Царя

 

до

 

Успенскаго

 

собора

 

оно

 

ста-

новилось

 

все

 

сильнѣе

 

и

 

сильнѣе,

 

и

 

наконецъ

 

залило

 

собою

звуки

 

трезвона

 

на

 

Иванѣ

 

Великомъ.

У

 

дверей

 

Успенскаго

 

собора

 

Ихъ

 

Величества

 

были

 

встрѣ-

чены

 

мнтрополптомъ

 

Иннокентіемъ

 

и

 

двумя

 

епископами,

 

ви-

каріямп,

 

и

 

всѣмъ

 

высшимъ

 

духовенствомъ

 

Москвы,-

 

въ

 

со-

борѣ

 

отслужено

 

было

 

молебствіе,

 

послѣ

 

котораго

 

Ихъ

 

Ве-

личества

 

и

 

Ихъ

 

Высочества

 

прикладывались

 

къ

 

нконамъ

и

 

святымъ

 

мощамъ.

Во

 

все

 

время,

 

пока

 

ихъ

 

Величества

 

оставались

 

въ

 

со-

борѣ,

 

молчали

 

колокола,

 

молчалъ

 

и

 

народъ...

Это

 

молчаніе,

 

возвѣщавшее

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

эту

 

минуту

Царь

 

молился

 

въ

 

древней

 

московской

 

святынѣ,

 

подъ

 

сѣнью

столькихъ

 

воспомннаній,

 

говорило

 

душѣ

 

какъ

 

будто

 

снльнѣе

сейчасъ

 

смолкпувшихъ

 

криковъ,

 

сейчасъ

 

смолкнувшаго

трезвона.

Да,

 

можно

 

положительно

 

сказать,

 

что

 

торжественность

этой

 

минуты

 

проникла

 

въ

 

глубину

 

души

 

тысячей

 

и

 

тыся-

чей

 

людей.

Вся

 

Россія, '

 

весь

 

духовный

 

міръ

 

ея

 

чувствъ,

 

мыслей

и

 

стремленій,

 

все

 

пережитое

 

и

 

перечувствованное,

 

все

 

это

 

со-

средоточивалось

 

теперь

 

подъ

 

сводомъ

 

Успенскаго

 

собора,

 

гдѣ

молился

 

русскій

 

Государь.

Двадцать

 

слншкомъ

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

въ

 

чудный,

 

яркій,

лѣтній

 

день,

 

въ

 

этомъ

 

самомъ

 

Кремлѣ,

 

на

 

этой

 

самой

 

пло-

щади,

 

въ

 

этомъ

 

самомъ

 

соборѣ

 

происходило

 

торжество

 

вѣн-

чанія

 

на

 

царство

 

этого

 

же

 

самаго

 

Государя.

Радостямъ

 

не

 

было

   

конца;

 

Москва

   

была

 

ими

 

залита.
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Молодое

 

лицо

 

Помазанника

 

Божія,

 

послѣ

 

великаго

 

и

святаго

 

таинства,

 

соединившего

 

его

 

съ

 

Богомъ,

 

носило

 

чуд-

ный

 

отпечатокъ

 

вдохновенія,

 

которое

 

врядъ

 

ли

 

кто

 

въ

 

со-

стояиіи

 

забыть...

Что

 

выражало

 

это

 

вдохновенное

 

лицо,

 

зеркаломъ

 

ка-

кихъ

 

душевныхъ

 

ощущеній

 

оно

 

глядѣло

 

такъ

 

прямо

 

и

 

такъ

свѣтло

 

къ

 

престолу

 

Божіему

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ?

Года

 

прожитые

 

дали

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вонросъ.

Они

 

сказали,

 

что,

 

вѣроятно,

 

въ

 

тѣ

 

минуты,

 

когда

 

свя-

тое

 

таинство

 

совершалось

 

надъ

 

молодымъ

 

Государемъ,

 

Ца-

рево

 

сердце,

 

отдаваясь

 

въ

 

руки

 

Божіи,

 

творило

 

обѣтъ

 

по-

святить

 

себя

 

счастію

 

возлюбленной

 

Россіи.

Но

 

счастію— какому

 

?

Еще

 

дымившіяся

 

развалины

 

Севастополя,

 

еще

 

не

 

за-

жившія

 

раны

 

севастопольцевъ,

 

еще

 

не

 

доношенный

 

трауръ

тысячей

 

семей

 

надъ

 

послѣдними

 

жертвами

 

войны

 

не

 

гово-

рили

 

ли

 

громко

 

юному

 

Царю

 

Россін,

 

что

 

Россія

 

эта

 

жаж-

детъ

 

счастія

 

иного,

 

чѣмъ

 

военные

 

лавры,— и,

 

внемля

 

этому

чувству

 

Россія,

 

не

 

должно

 

ли

 

было

 

сердце

 

молодаго

 

Вѣнце-

носца

 

дать

 

обѣтъ

 

Богу,

 

въ

 

минуту

 

прннятія

 

Его

 

благодати,

называть

 

счастіемъ

 

Россіп

 

святыя

 

блага

 

мира,

 

мира

 

и

 

мира,

во

 

имя

 

безчисленныхъ

 

нуждъ

 

потрясенной

 

войною

 

Россіп?

Царь

 

вышелъ

 

изъ

 

собора

 

26

 

августа

 

1856

 

г.,

 

и

 

всѣ

могли

 

прочитать

 

на

 

Его

 

вдохновенномъ

 

лицѣ,

 

что

 

обѣтъ

мира

 

и

 

ужасъ

 

къ

 

пролнтію

 

русской

 

крови

 

легли

 

на

 

пемъ

печатью.

Началось

 

царствование,— и

 

годъ

 

приносптъ

 

за

 

годомъ

поразительныя

 

доказательства,

 

что

 

Богъ

 

благословляетъ

этотъ

 

святой

 

обѣтъ

 

своего

 

Помазанника

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

труднѣйшихъ

 

и

 

величайшнхъ

  

изъ

 

дѣлъ

 

его

   

мысли

 

и

 

его
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дѣлъ.

 

Все

 

это

 

труднѣйшее

 

и

 

почти

 

невозможное

 

становится

для

 

него

 

одного

 

легкимъ

 

и

 

возможными

Россія

 

была

 

счастлива;

 

Россія

 

благодарно

 

любптъ

 

сво-

его

 

Государя,

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

предпочелъ

 

войнѣ

 

миръ!

Но,

 

вдругъ,

 

трепетъ

 

прошелъ

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

безпокой-

ство

 

овладѣло

 

всѣми

 

умами

 

и

 

нарушило

 

наслажденіе

 

миромъ.

Зажегся

 

Восточный

 

вопросъ,

 

вдругъ,

 

неожиданно

 

какъ

будто,

 

независимо

 

отъ

 

рукъ

 

человѣческнхъ ;

 

два

 

пламени,

какъ

 

будто,

 

вспыхнули

 

одновременно:

 

одно

 

на

 

Дунаѣ,

 

дру-

гое— надъ

 

всею

 

Россіею...

И

 

вотъ,

 

прошло

 

20

 

слпшкомъ

 

лѣтъ

 

съ

 

того

 

дорогаго,

теплаго

 

дня,

 

когда

 

Государь

 

входилъ

 

въ

 

Усненскій

 

соборъ

короноваться...

День

 

сѣрый,

 

холодный

 

и

 

яимній ;

 

сквозь

 

туманъ

 

и

 

мя-

те

 

ль,

 

какъ

 

будто,

 

мерещится

 

кровавое

 

зарево

 

на

 

Востокѣ ;

второе

 

поколѣніе

 

народа

 

наполняешь

 

Кремль...

 

и

 

Государь,

шествуя

 

съ

 

Краснаго

 

крыльца

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ,

 

носитъ

на

 

лпцѣ

 

своемъ

 

новый

 

отпечатокъ.

На

 

челѣ

 

его

 

торжественная

 

печаль;

 

но

 

таже

 

кротость,

таже

 

улыбка

 

ласки

 

для

 

народа,

 

тоже

 

чудное

 

выраженіе

велнкаго

 

смнренія

 

передъ

 

Богомъ!

Когда

 

заперлись

 

за

 

нимъ

 

двери

 

Успенскаго

 

собора

 

и

начались

 

молитвы,— Боже!

 

что

 

должно

 

было

 

испытать

 

Его

сердце:

 

тѣже

 

стѣны,

 

тотъ

 

же

 

духъ

 

старины,

 

тѣже

 

звуки

молитвъ,

 

таже

 

сѣнь

 

воспоминаній,

 

но

 

другое

 

чувство

 

на

сердцѣ,

 

и

 

другое

 

чувство

 

на

 

сердцѣ

 

у

 

этого,

 

сейчасъ

 

при-

вѣтствовавшаго

 

Его,

 

народа ;

 

другой

 

смыслъ

 

получаетъ

 

этотъ

торжественно

 

звонившій

 

Иванъ

 

Великій...

Что

 

вѣщало

 

Богу

 

Царево

 

сердце

 

въ

 

эту

 

минуту— для

 

каж-

даго

 

изъ

 

насъ

 

тайна,

 

которую

 

никто

 

не

 

дерзаетъ

 

проникнуть...
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Но

 

всякій

 

смѣлъ

 

въ

 

эти

 

минуты

 

размышлять

 

надъ

 

ихъ

омысломъ— и,

 

молясь

 

съ

 

Царемъ

 

п

 

за

 

Царя,

 

думать...

Казалось,

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

чувствовалось,

 

что

 

слова

 

Царе-

вой

 

молитвы

 

болѣе

 

подходили

 

къ

 

молитвѣ

 

Христа-человѣка

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ.

Его

 

душа

 

скорбѣла,

 

Его

 

взоръ

 

быль

 

устремленъ

 

на

чашу

 

нспытаній,

 

стоявшую

 

передъ

 

нимъ

 

съ

 

невинною

 

кровью

и,

 

смыслъ

 

этой

 

скорби

 

не

 

былъ

 

ли

 

сознаніе

 

необходимости

свое

 

призваніе

 

къ

 

миру

 

и

 

любви

 

мирить

 

съ

 

кровавымъ

 

жерт-

воприношсніемъ,

 

для

 

пзбѣжанія

 

котораго

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

все,

что

 

было

 

въ

 

Его

 

волѣ

 

и

 

въ

 

Его

 

силахъ.

Наконецъ,

 

и

 

самыя

 

уста

 

Царя,

 

думалось

 

въ

 

эту

 

ми-

нуту,

 

не

 

говорили

 

ли :

 

если

 

не

 

можетъ

 

мимо

 

идти

 

часъ

сей,

 

то

 

да

 

будетъ

 

не

 

моя,

 

а

 

Твоя,

 

Боже,

 

воля!

Вѣрилось

 

и

 

тому,

 

и

 

горячо

 

вѣрнлось,

 

что

 

въ

 

эти

 

ми-

нуты

 

молитвы

 

сотень

 

тысячъ

 

людей

 

нисходили

 

на

 

Царя,

скорбно

 

молившагося,

 

какъ

 

невидимый

 

крылья,

 

нодкрѣпляв-

шаго

 

Богочеловѣка

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ,

 

ангела,

 

и

 

что

молитвы

 

эти,

 

сливаясь

 

со

 

слезами

 

и

 

любовью

 

всей

 

Россіи,

укротили

 

и

 

вдохновили

 

Царя.

И

 

вотъ

 

южныя

 

двери

 

Успенскаго

 

собора

 

широко

 

отво-

рились,— и

 

Царь,

 

послѣ

 

молитвы,

 

вышелъ,

 

чтобы

 

идти

 

въ

Чудовъ

 

монастырь...

Лицо

 

Его

 

было

 

ясно

 

и

 

спокойно.

Передъ

 

нимъ

 

пошло

 

духовенство.

 

Раздался

 

трезвонь,

«ура»

 

загремѣло

 

и,

 

кланяясь

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

Государь

пошелъ

 

опять

 

но

 

той

 

же

 

дорогѣ,

 

какъ

 

ходилъ

 

двадцать

 

лѣтъ...

Дойдя

 

до

 

верхней

 

ступени

 

паперти,

 

Государь

 

и

 

Госу-

дарыня

 

обратились

 

къ

 

народу.

«Ура»

 

разносилось

 

все

 

громче

 

и

 

громче;

 

трезвонъ

 

ко-

.втѳтнмоЛ

 

вьвтіуж

 

jo

 

шпоа

 

«гмбшэжошщ

 

s$
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локовъ

 

слышится,

 

какъ

 

шопотъ,

 

посреди

 

этого

 

«ура»

 

и,

 

въ

отвѣтъ

 

ему,

 

Государь

 

и

 

Государыня,

 

стоя

 

на

 

паперти,

 

кла-

няются

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

съ

 

лицами

 

свѣтлыми

 

отъ

 

любви

 

къ

этому

 

народу...

Сколько

 

плакало

 

вокругъ

 

насъ

 

ліщъ

 

старыхъ

 

и

 

юныхъ,

я

 

не

 

берусь

 

сосчитать :

 

мнѣ

 

казалось,

 

что

 

ихъ

 

было

 

также

много,

 

какъ

 

звѣздъ

 

на

 

небѣ».

{іГрашсданит*

 

М

 

36—37).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

   

СВЯТѢЙШАГО

 

СѴНОДА.

Отъ

 

24-ю

 

сентября— 20-ю

 

октября

 

1876

 

года,

 

М

 

76,

 

о

составленном^

 

Л.

 

Гадонежскимъ

 

сборнжѣ,

 

подъ

 

заглавіелю

«Родина»,

 

сз

 

журналом^

 

Учебнаю

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣншій

Правнтельствующій

 

Сгнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

господина

исправляющего

 

должность

 

Оберъ-Прокурора,

 

М

 

280,

 

съ

 

жур-

наломъ

 

Учебнаго

 

Комитата,

 

коимъ

 

составленная

 

статскиыъ

совѣтникомъ

 

А.

 

Радонежскнмъ

 

книга,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Ро-

дина.

 

Сборникъ

 

для

 

класснаго

 

чтенія,

 

съ

 

упражнепіями

 

въ

разборѣ,

 

устномъ

 

и

 

письменномъ

 

изложеніи.

 

Въ

 

трехъ

 

час-

тяхъ

 

(С.-Петербургъ

 

1876

 

года)»,

 

одобряется

 

для

 

мужскихъ

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

ннзшихъ

 

классовъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

 

хорошаго

 

учебнаго

пособія

 

при

 

преподаваніи

 

русскаго

 

языка.

 

Приказали:

 

за-

ключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

правленіямъ

 

духовныхъ

 

мужскихъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

сообщить

 

о

 

семъ

 

установленнымъ

лорядкомъ,

 

съ

 

приложеиіеадъ

 

копіи

 

съ- журнала

 

Комитета.
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Журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

М

 

200,

 

о

 

составленной

 

статскимъ

 

совѣтникомъ

 

А.

 

Ра-

дошжсммд

 

кнтѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Родина.

 

Сборникъ

 

длк

класснаго

 

чтенія,

 

съ

 

упражнепіями

 

въ

 

разборѣ,

 

устномъ

и

 

письменномъ

 

изложены.

 

Въ

 

трехъ

 

частяхъ

 

(курсъ

 

при-

готовите

 

лънаю

 

и

 

четырехъ

 

низшихъ

 

классовъ).

 

С.-Петер-

бурге.

 

1876

 

года*.

Г.

 

Радонежскій

 

указываетъ

 

въ

 

преднсловіи,

 

что

 

«пер-

вая

 

задача

 

русскаго

 

восиитанія— знать

 

и

 

любить

 

Россію».

Все

 

содержапіе

 

разсматрнваемой

 

книги

 

дѣйствительно

 

на-

правлено

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

содѣйствовать

 

достиженію

 

озна-

ченной

 

цѣли

 

въ

 

развитіи

 

дѣтей,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

ней

 

помѣ-

щены

 

неболынія,

 

но

 

цѣльныЯ

 

и

 

наглядныя

 

литературный

«картины

 

русской

 

жизни,

 

родной

 

природы,

 

отечественной

исторіи

 

и

 

геограФІи».

 

Въ

 

сборникѣ

 

помѣщены

 

стихотворный

и

 

прозаическія

 

статьи

 

лучшихъ

 

нашихъ

 

писателей;

 

кромѣ

того,

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

послѣднихъ

 

нередѣланы

 

или

 

напи-

саны

 

составителемъ

 

книги

 

и

 

служатъ

 

дополненіемъ

 

и

 

разъ-

ясненіемъ

 

первыхъ,

 

нанримѣръ

 

послѣ

 

басни:

 

«Ворона

 

и

 

ли-

сица»

 

слѣдуетъ

 

краткое

 

описаніе

 

этихъ

 

животныхъ;

 

за

 

сти-

хотвореніемъ:

 

«Севастополь»

 

помѣщены:

 

осада

 

Севастопо-

поля,

 

Малаховъ

 

курганъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Книга

 

г.

 

Радонежскаго

 

пред-

назначается

 

«для

 

четырехъ

 

низшихъ

 

классовъ»,

 

со

 

вклю-

ченіемъ

 

приготовителыіаго

 

класса,

 

и

 

раздѣлена

 

на

 

три

 

ча-

сти.

 

Въ

 

первой,

 

назначаемой

 

для

 

нриготовительнаго

 

класса,

помѣщены

 

неболыиаго

 

объема

 

статьи,

 

по

 

содержанію,

 

изло-

женію

 

и

 

по

 

выраженію

 

доступный

 

дѣтямъ.

 

Вторая

 

часть

 

для

I

 

класса

 

и

 

для

 

II

 

« представляешь

 

послѣдователыіый

 

рядъ

картинъ

 

нашего

 

сельскаго

 

быта,

 

начиная

 

съ

 

сентября— на-

чала

 

учебнаго

 

года—и

 

кончая

 

лѣтомъ :

 

отправленіе

 

въ

 

гнм-
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назію,

 

нраздннкъ

 

Покрова,

 

наступленіе

 

зимы,

 

посидѣлки,

святки,

 

елка,

 

масляница,

 

нрилетъ

 

итнцъ,

 

ледоходъ

 

но

 

Волгѣ,

Благовѣщеніе,

 

Вербное

 

и

 

Христово

 

Воскресеніе,

 

сѣятель,

 

па-

шня,

 

сѣнокосъ,

 

Тронцынъ

 

день,

 

актъ

 

въ

 

гнмназіи,

 

отправ-

ление

 

бѣдныхъ

 

школьниковъ

 

на

 

каникулы

 

и

 

пр.

 

Начннающіе

въ

 

III

 

классѣ

 

и

 

IY

 

знакомиться

 

съ

 

геограФІею

 

и

 

исторіею

ученики

 

найдутъ

 

въ

 

третьей

 

части

 

краткіе

 

очерки

 

самыхъ

замѣчательныхъ

 

въ

 

псторнческомъ

 

отношенін

 

мѣстностей

 

на-

шей

 

родины

 

(?

 

отечества),

 

съ

 

указаніемъ

 

на

 

совершнвшіяся

тамъ

 

важнѣйшія

 

событія».

 

Тутъ

 

выступаютъ:

 

Соловки,

 

Кола,

Иматра,

 

достопрнмѣчательности

 

С.-Петербурга,

 

Москвы,

 

Тро-

ицкой

 

лавры,

 

Бородино,

 

Смоленскъ,

 

поволжскіе

 

города,

 

Кіевъ,

Украина,

 

донцы,

 

пластуны,

 

Кавказъ,

 

Севастополь

 

и

 

проч.

Къ

 

такому

 

доброкачественному

 

учебному

 

матеріалу

 

состави-

тель

 

нрнсоедіінплъ

 

дндактическія

 

замѣткн,

 

въ

 

общнхъ

 

чер-

тахъ

 

указывающія

 

на

 

тѣ

 

устный

 

и

 

письменный

 

упражненія,

который

 

должны

 

служить

 

постепенною

 

подготовкою

 

учени-

ковъ

 

къ

 

самостоятслыіымъ

 

трудамъ.

 

Замѣтки

 

касаются

 

уп-

ражненія

 

въ

 

разборѣ,

 

плановъ

 

для

 

пересказа

 

и

 

для

 

пись-

менныхъ

 

работъ,

 

наконецъ

 

пронзношенія.

 

Разборъ

 

въ

 

сбор-

никѣ

 

состоитъ

 

въ

 

указаніи

 

главной

 

мысли

 

статьи,

 

иногда

и

 

частей

 

ея.

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

внрочемъ

 

слишкомъ

 

кратко

 

из-

ложенъ.

 

Составитель

 

сборника,

 

невидимому,

 

предоставляетъ

наставнику

 

подробный

 

анализъ.

 

Тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

указывается

главная

 

мысль

 

статьи,

 

слѣдовало

 

бы

 

называть

 

ее

 

послѣ

 

ука-

занія

 

частныхъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

опа

 

слагается

 

и

 

выводится,

въ

 

чемъ

 

видѣнъ

 

былъ

 

бы

 

процессъ

 

разбора

 

содержанія

 

статьи

для

 

назнданія

 

учащимся.

 

Планы

 

для

 

пересказа,

 

приводимые

въ

 

сборникѣ

 

при

 

большинствѣ

 

статей,

 

состоять

 

въ

 

дѣлеиіи

ихъ

 

на

 

части

 

и

 

въ

 

выраженіи

 

каждой

 

части

 

краткимъ

 

пред-

;■■

                                                                                                                                        

"

                                                                                                                         

'
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ложеніемъ.

 

Рядъ

 

такнхъ

 

нредложеній

 

въ

 

послѣдователыіомъ

порядкѣ

 

можетъ

 

составить

 

все

 

содержаніе

 

статьи.

 

Состави-

тель

 

сборника

 

весьма

 

вѣрно

 

при

 

этомъ

 

заыѣчаетъ,

 

что

 

учени-

ки

 

нпзшнхъ

 

классовъ

 

весьма

 

бѣдны

 

занасомъ

 

словъ,

 

Фор-

мами

 

предложеній

 

и

 

оборотами,

 

не

 

умѣютъ

 

связывать

 

пред-

ложепій,

 

путаются

 

въ

 

образованіи

 

нхъ

 

и

 

въ

 

сочетанін.

 

Во

нзбѣжаніе

 

такого

 

затрудненія

 

для

 

дѣтей,

 

сборникъ

 

предла-

гаетъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

каждая

 

часть

 

статьи

 

выражаема

была

 

кратки мъ

 

нредложеніемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

при

 

пере-

дачѣ

 

содержапія

 

статьи

 

открывается

 

возможность

 

обойтись

такою

 

Формою

 

предложенія,

 

какая

 

наиболѣе

 

доступна

 

дѣ-

тямъ.

 

Планы

 

для

 

ппсьменныхъ

 

работъ

 

могутъ

 

способство-

вать

 

стройному

 

изложенію

 

прочитанной

 

статьи

 

н

 

руководить

въ

 

составленіп

 

опнсанія

 

такихъ

 

предметовъ,

 

которые

 

уче-

ники

 

вндѣлн,

 

внимательно

 

наблюдали

 

или

 

читали

 

о

 

нихъ.

Такія

 

работы

 

полезны

 

начинающим!.,

 

преимущественно

 

въ

томъ

 

отношенін,

 

что

 

доступны

 

дѣтямъ

 

и

 

развнваютъ

 

въ

нихъ

 

навыкъ

 

находить

 

содержаніе

 

(нзобрѣтать),

 

располагать

н

 

выражать,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

заключается

 

доброе

 

начало

 

само-

стоятельныхъ

 

сочнненій.

 

Въ

 

замѣткахъ

 

о

 

произношенін

 

нѣтъ

подробныхъ

 

правнлъ

 

пропзношенія.

 

Составитель

 

сборника

желалъ

 

ими

 

только

 

напомнить,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

забывать

и

 

.этой

 

стороны,

 

поіьзуясь

 

книгой

 

для

 

чтенія,

 

такъ

 

какъ

въ

 

школахъ

 

нсрѣдко

 

существуетъ

 

обычай

 

неосмысленнаго

чтенія.

 

Для

 

устраненія

 

онаго,

 

преподавателю

 

слѣдуетъ

 

прі-

учить

 

дѣтей

 

смотрѣть

 

на

 

каждую

 

статью,

 

особенно

 

на

 

сти-

хотворную,

 

какъ

 

на

 

музыкальное

 

произведете,

 

дѣлать

 

уси-

ленное

 

удареніе

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

словахъ

 

и

 

мысляхъ,

 

иное

мѣсто

 

читать

 

медленнее,

 

иное

 

быстрѣе,

 

выдерживать

 

оста-

новки

 

(паузы)

 

въ

 

два

 

удара

 

и

 

болѣе.

 

Своимъ

 

образцовымъ
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чтеніемъ

 

онъ

 

долженъ

 

дать

 

почувствовать

 

необходимость

 

чи-

тать

 

съ

 

чувствомъ,

 

съ

 

толкомъ

 

и

 

разстановкой

 

и

 

настоять

на

 

этомъ

 

съ

 

надлежащего

 

требовательностію.

Кромѣ

 

добраго

 

учебнаго

 

матеріала,

 

преподаватель

 

мо-

жетъ

 

воспользоваться

 

разнообразными

 

замѣтками

 

состави-

теля,

 

но

 

не

 

долженъ

 

въ

 

приготовнтельномъ

 

классѣ

 

знако-

мить

 

учениковъ

 

съ

 

грамматическими

 

терминами,

 

какъ

 

это

указано

 

на

 

стр.

 

1,

 

3,

 

6,

 

8,

 

9

 

и

 

проч.

 

сборника.

 

На

 

первой

ступени

 

сознательнаго

 

обученія,

 

при

 

разборѣ

 

состава

 

пред-

ложеній,

 

достаточно

 

ограничиться

 

вопросами

 

и

 

отъ

 

нихъ

мало-помалу

 

переходить

 

къ

 

грамматическимъ

 

термннамъ,

безъ

 

опредѣленія

 

однакожъ

 

оныхъ.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго,

 

Учебный

 

Комнтетъ

 

нахо-

дитъ

 

возможнымъ

 

рекомендовать

 

составленный

 

г.

 

Радонеж-

скимъ

 

сборннкъ

 

для

 

класснаго

 

чтенія,

 

подъ

 

заглавіемъ:

«Родина»

 

(С.-Петербургъ.

 

1876

 

года),

 

для

 

мужскихъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

ннзшихъ

 

классовъ

 

епархіальныхъ

жепскихъ

 

училищъ,

 

въ

 

качествѣ

 

хорошаго

 

учебнаго

 

посо-

бія

 

при

 

преподаваніи

 

русскаго

 

языка.

(

 

Дерк.

 

Віьстн.

 

Ж

 

43.)

РА.СПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Касательно

 

ревизги

  

благочинными

  

церковных^

   

докумен-

товъ.

Консисторія,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопреосвященст-

вомъ,

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что

 

Епархіальное

 

Начальство

 

вмѣ-

няетъ

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

въ

 

обязанность

 

при

 

ревизіи

 

цер-

ковныхъ

 

документовъ

 

исполнять

 

въ

 

точности

 

40

 

п.

 

44

 

ст.

Инструкции

 

благоч.;

 

а

 

при

 

представленіи

 

таковыхъ

 

въ

 

кон-
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систорію

 

въ

 

рапортахъ

   

своихъ

 

объяснять

 

о

 

всѣхъ

   

усмот-

рѣнныхъ

 

въ

 

нихъ

 

непсправностяхъ.

О

 

сдорахд

 

пожертвованы

 

въ

 

пользу

 

страждущихъ

 

се-

мейства

 

славят.

Представленные

 

въ

 

консисторію

 

при

 

рапортахъ

 

священни-

ковъ: Покровской

 

церкви

 

м.

 

Ровнаго

 

елисаветградскаго

 

уѣзда

Оимеона

 

Заюрскаго

 

54

 

р.,

 

единовѣрческой

 

Богородичной

 

церк.

г.

 

Николаева

 

Іоанна

 

Терехова

 

10

 

р.

 

и

 

Покровской

 

церкви

м.

 

Малой

 

Виски

 

Павла

 

Гуковскаю

 

106

 

р.,

 

а

 

всего

 

170

руб.,

 

собранные

 

ими

 

по

 

подписнымъ

 

лпстамъ

 

въ

 

пользу

страждущихъ

 

семействъ

 

славянъ

 

Босніи,

 

Герцеговины

 

и

Болгаріи,— отправлены

 

въ

 

С.-Петербуріскій

 

Отдіълъ

 

сла-

вянскаю

 

блаютворителънаю

 

комитета.

ОТЪ

   

ПРАВЛЕНІЯ

 

ОДЕССКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

СЕМИ-

НАРІИ.

О

 

возвраіценіи

 

подписных^

 

листовъ

 

для

 

сбора

 

пожертво-

ваны

 

на

 

устроеніе

 

храма

 

Божія

 

при

 

семинары.

Правленіе

 

Одесской

 

духовной

 

семннаріи

 

обращается

 

съ

покорнѣйшею

 

просьбой

 

къ

 

оо.

 

настоятелямъ

 

церквей

 

херсон-

ской

 

епархіи

 

имѣющимъ

 

у

 

себя

 

пригласительные

 

листы

 

для

сбора

 

добровольныхъ

 

ножертвоваиій

 

на

 

устройство

 

домовой

церкви

 

при

 

зданін

 

Одесской

 

духовной

 

семинаріи,

 

разослан-

дые,

 

на

 

основаніи

 

постановленія

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

духо-

венства

 

въ

 

видѣ

 

бланковъ

 

отъ

 

30-го

 

октября

 

1871

 

г.,—-

о

 

препровожденіи

 

сихъ

 

листовъ

 

съ

 

собранными

 

по

 

нимъ

 

но-

жертвованіями

 

въ

 

правленіе

 

означенной

 

семинаріи.

 

Работы

по

 

постройкѣ

 

зданія

 

для

 

церкви,

 

а

 

равно

 

и

 

внутренняя

 

от-

дѣдка

 

самой

 

церкви

 

приближаются

 

къ

 

окончанію;

 

теперь

самое

 

благопріятное

 

время

 

дать

 

соотвѣтствующее

 

желанію

жертвователей

 

назначеніе

 

ихъ

 

жертвѣ.



—

    

866

    

-

Независим»

 

отъ

 

сего,

 

можетъ

 

быть,

 

найдутся

 

и

 

другіе

добрые

 

люди,

 

готовые

 

принести

 

даръ

 

свой

 

въ

 

пользу

 

)ново-

созидаемаго

 

храма.

 

Правленіе

 

семішаріи

 

прнметъ

 

всякую

жертву

 

съ

 

благодарностію.

0

  

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

семинарской

 

церкви,

 

собрап-

ныхъ

 

о.

 

настоятелемъ

  

Михайловской

 

церкви

 

въ

 

с.

   

Сте-

пановкѣ,

 

свягц.

 

Іоанномъ

  

Стойковымъ.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Стойковъ

 

5

 

р.,

 

дьячекъ

 

Алексѣй

 

Молчанов-

екііі

 

1

 

р.,

 

землевладѣлецъ

 

Г.

 

Осинскій

 

1

 

р.,

 

землевладѣлецъ

 

Зо-

лочевскій

 

1

 

р.,

 

Иванъ

 

Скачевскій

 

1

 

р.,

 

Іоанникій

 

Коленда

 

1

 

р.,

Демьянъ

 

Попока

 

50

 

к.,

 

Николай

 

Байдюкъ

 

5

 

р

 

,

 

іосифъ

 

Иващен-

ко

 

и

 

Василій

 

Прокопенко

 

20

 

р.,

 

Смѣловское

 

общество

 

пожертво-

вало

 

1

 

р.,

 

Мнхаилъ

 

Запорожченко

 

5

 

р.,

 

Ксенія

 

и

 

Агрішина

 

1

 

р.,

Василій

 

Строна

 

3

 

р.,

 

Герасимъ

 

Строна

 

1

  

р.,

 

ТроФимъ

   

Яворскіа

1

   

р.,

 

Андрей

 

и

 

МитроФанъ

 

Безпалый

 

1

 

р.,

 

Григорій

 

Яворскій

 

1

р.,

 

Кириллъ

 

Москаленко

 

1

 

р.,

 

Константинт.

 

Марцинковскііі

 

50

 

к.,

Михаилъ

 

Мачулва

 

2

 

р.,

 

Игната

 

Мачулка

 

50

 

к.,

 

Василій

 

Карта-

мишевъ

 

50

 

к.,

 

Венедикта

 

Ііржевъ

 

20

 

к.,

 

Аѳанасій

 

Донецъ

 

50

 

*.,

Ѳома

 

Снмаченко

 

1

 

р.,

 

Михаилъ

 

Полищукъ

 

1

 

р.,

 

Константинъ

 

Нр-

жевъ

 

30

 

к.,

 

Василій

 

Бабловъ

 

1

 

р.,

 

Андрей

 

и

 

Варвара

 

Сержаню-

ковы

 

10

 

р.,

 

Иванъ

 

и

 

Екатерина

 

Ляшенковы

 

1

 

р.,

 

Дарья

 

и

 

Вар-

вара

 

50

 

к.,

 

Адріяна

 

и

 

Ксенія

 

50

 

к.,

 

Пелагія,

 

Максимъ

 

и

 

Евге-

нія

 

1

 

р.,

 

Василій

 

и

 

Анастасія

 

40

 

к.,

 

Иванъ

 

Турканъ

 

15

 

к.,

Якимъ

 

Прокопенко

 

10

 

к.,

 

Кодратъ

 

Сиденко

 

5

 

к.,

 

Лукьянъ

 

Тка-

ченко

 

10

 

к.

 

А

 

всего

 

по

 

сему

 

листу

 

собрано

 

пятьдесятъ

 

два

 

рубли.

Пзвѣщая

 

о

 

семь,

 

правленіе

 

семинаріи

 

покорнѣйше

 

бла-

годарить

 

о.

 

Іоанна

 

Стойкова

 

за

 

усердный

 

сборъ.



-

    

867

    

—

ОБЪЯВЛЕНІЕ

 

О

 

ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ.

Въ

 

пользу

 

св.

 

храма.

Прихожане

 

Мошоринской

 

Крестовоздвнженской

 

церкви

александрійскаго

 

уѣзда

 

по

 

приглашению

 

мѣстнаго

 

священника

Александра

 

Брадучана

 

сдѣлалн

 

слѣдующія

 

пожертвованія

 

въ

новоустроенный

 

ихъ

 

же

 

иждивеніемъ

 

храмъ.

Землевладѣлецъ

 

Днмитрій

 

Любачннскій

 

сереб-

ряную

 

лампаду

 

84

 

пр.,

 

стоющую ............

    

26

 

р.

Землевладѣлица

 

Зинаида

 

Любачнская

 

день-

гами...............

 

. ...................

    

25

  

»

Дворянка

 

Елена

 

Любачинская

  

деньгами....

    

25

   

»

Дворянка

 

Александра

 

Дейнека

 

деньгами....

    

15

   

»

Крестьянинъ

 

собственішкъ

 

Петръ

 

Молчанъ

полное

 

священническое

 

облаченіе

   

бѣлоп

  

парчи.

 

.

    

50

   

»

Разными

 

лицами

 

пожертвованы:

 

Плащаница

краснаго

 

бархата,

 

съ

 

предстоящими,

 

вышитая

 

ми-

шурою...................................

    

80

   

»

Запрестольный

 

седмисвѣчннкъ,

   

мѣдный,

 

вы

серебряный ...............................

    

60

   

»

Два

 

иодсвѣчника,

 

мѣдныхъ

 

высеребряныхъ

 

.

    

60

   

»

Выносной

 

подсвѣчникъ

 

мѣдный

 

высеребря-

ный .....................................

      

7

   

»

Паникадило

 

мѣдное,

 

высеребряное

 

о

 

32-хъ

свѣчахъ .................................

 

190

   

»

Стихарь

 

бѣлой

 

парчи

 

съ

 

желтыми

 

крестами.

    

30

   

»

Орарь

 

бѣлаго

 

глазета,

 

вышитый

 

гарусомъ

 

руч-

ной

 

работы...............................

    

10

   

»

Епитрахиль

 

бѣлаго

 

глазета

 

вышитый

 

гару-

сомъ

 

ручной

 

работы . ......................

      

8

   

»



-

    

868

    

—

Полное

 

священническое

 

обалченіе

 

бѣлой

 

пар-

чи

 

съ

 

букетами

 

цвѣтовъ ....................

    

45

 

р.

Полное

 

священническое

 

облаченіе,

 

бархатное

краснаго

 

цвѣта

 

съ

 

воздушкамн...............

    

70

   

»

Кадило

 

пакладнаго

 

серебра ..............

       

6

   

»

Войлочный

 

коверъ .....................

      

6

   

»

Мошорннскінпоселянппъ

 

Ѳеодоръ

 

Погребнякъ —

гробницу

 

для

 

храненія

 

плащаницы............

    

18

   

»

Мошорннскіе

 

поселяне

 

Михаилъ

 

Сытникъ

 

и

Евфнмій

 

Вакка

 

за

 

напнсаніе

 

4-хъ

 

Еванпшістовъ

на

 

полуаркахъ

 

колокольни

 

уплатили...........

    

45

   

»

Стараиіемъ

 

Мошоринской

 

поселянки

 

Іульяніи

Карндымъ

 

пріобрѣтено

 

покрывало

 

на

 

престолъ

краснаго

  

полубархата ......................

    

10

   

»

Риза,

 

епитрахиль

 

и

 

набедренникъ

 

ьраснаго

полубархата ..............................

    

30

   

>

Двѣ

 

лампады

 

для

 

намѣстныхъ

 

иконъ

 

наклад-

наго

 

веребра .............................

      

7

   

»

Три

 

праздничный

 

иконы................

    

10

   

»

Риза

 

и

 

епитрахиль

 

атласныя,

 

Фіолетоваго

цвѣта,

 

вышнтыя

 

синелью,

 

ручной

   

работы ......

    

60

   

»

Катанетасма,

 

шерстяная

 

краспаго

 

цвѣта

 

съ

приборомъ ...............................

    

10

   

>

Войлочный

 

коверъ ......................

      

7

   

»

Разнаго

 

достоинства

 

ковровъ,

 

платковъ

 

и

ручниковъ

 

на

 

сумму.......................

    

50

   

»

А

 

всего

 

вещами

 

н

 

деньгами,

 

пожертвовано

на

 

сумму ................................

  

960

 

р.

Священникъ

 

Александръ

 

Брадуяанъ.



-

    

869

    

—

ОТЪ

 

РЕДАКЦШ.

О

 

ПР0Д01ЖЕНШ

 

ІВДАНІЯ

 

лШСЁЖЪ

 

ЕІІАРКІАЛЬНЫХЪ

 

ЩОЖТЕІІ

въ

 

1877

 

ГОДУ.

Херсонскія

 

Епархіальныя

 

Ведомости

 

будутъ

 

издавать-

ся

 

по

 

прежней

 

программѣ

 

и

 

на

 

ирежнихъ

 

основаніяхъ

 

и

условіяхъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1877

 

году.

О

 

СУММАХЪ

 

ПОСТУПИВШИХЪ

 

ВЪ

 

РЕДАКЦШ.

Получены

 

деньги

 

за

 

Хврсопскіл,

 

Епархіалъныя

 

Ведомости

1876

  

г.

20-го

 

октября :

 

отъ

 

благрчйннаго

 

священника

 

Г.

 

Петру-

шевскаго

 

97

 

р.

 

— 50

 

к.

 

— 11-го

 

ноября

 

:

 

отъ

 

благочпнпаго

 

свя-

щенника

 

протоіерея

 

Васнлія

 

Демпденкова

 

35

 

р.

1877

  

г.

14-го

 

августа:

 

отъ

 

благочпнпаго

 

священника

 

А.

 

Коро-

чанскаго

 

104

 

р.

 

— 3-го

 

октября

 

:

 

отъ

 

благочпнпаго

 

священ-

ника

 

Иларіона

 

Лозянова

 

110

 

р.

 

— 50

 

к.

 

—

 

11-го

 

ноября :

 

отъ

благочпнпаго

 

священника

 

Віаднміра

 

Лобачевскаго

 

50

 

р.—

20-го

 

ноября:

 

отъ

 

протоіерея

 

Серафима

 

Сераодмова

 

13

 

р.

Получены

 

сборы

 

пожертвованы

 

въ

 

пользу

 

славят

 

Балкан-

ского

 

полуострова.

18-го

 

сентября:

 

отъ

 

благочпннаго

 

протоіерея

 

Васнлія

Демиденкова

 

16

 

р.— 26-го

 

октября:

 

отъ

 

священника

 

Іоанна

Добровольскаго

 

25

 

р.,

 

при

 

слѣд.

 

сппскѣ

 

жертвователей:

 

отъ

причта

 

Дороѳеевсвой

 

церкви

 

4

 

р.,

 

отъ

 

землевладѣльцевъ—

Варунъ

 

Секреть

 

10

 

р.,

 

Степанова

 

5

 

р.,

 

Страмбургскаго

 

3

 

р.,

2



-

    

870

    

-

Вустановича

 

1

 

р.,

 

отъ

 

волостиаго

 

писаря

 

Черпецова

 

1

 

р.

 

ц-

отъ

 

священника

 

Іоанна

 

Добровольскаго

 

1

 

р.

 

— 15-го

 

ноября:

отъ

 

протоіерея

 

Александра

 

Мухина

 

40

 

р.— 20-го

 

ноября

 

:

 

отъ

протоіерея

 

Александра

 

Мухина

 

30

 

р.

 

и

 

4

 

Фунта

 

корпіи.

Получены

 

пожертвоватя

 

на

 

Аѳопъ.

29-го

 

сентября

 

:

 

отъ

 

священника

 

Самуила

 

Ерасноставг

скаго

 

17

 

[).

 

— 27-го

 

ноября':

 

отъ

 

мѣщанки

 

Даріи

 

Бондарен.-

ковой

 

50

 

|).

Всѣ

 

пожертвованія

 

отправлены

 

по

 

назначенію.

|

  

....... ІІІІІІМІІИИІ

    

ИНИН.

      

........

              

II

     

ІИІІІ ............. ■

                  

..........

                

ИИ

              

..............

                  

—------*

СОДЕРЖА

 

HIE.

 

Слова

 

Государя

 

Императора

 

въ

 

Москвѣ. —Опредѣленіе

Святѣйшаго

 

Сѵнпдіі. — Распоряженіе

 

Енархііі.іънаго

 

Начальства. — Отъ

 

ІІрав-

леніи

 

Одесской

 

духовной

 

сеиинаріи. — Обънвлевіе

 

о

 

пожертвованіяхъ.

Редакторъ

 

прот.

 

M.

 

Чемена.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса.

   

1-го

 

Декабря

 

1876

 

г.

Цензоръ

 

протоіереіі

 

М.

 

Павловскііі.

Тнпогра*ів

 

П.

 

Францова

 

на

 

Итальянский

 

ул.

 

д.

 

М

 

20.



Проложены

 

№

 

Ж

 

24

 

Херсон.

 

Еп

   

Нѣі).

Отъ

 

совѢта

 

сировоспитательнаго

 

злвЕденія

 

при

 

одес-

скомъ

 

Архангело-михАйловскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ.

О

 

времени

 

возвращенья

 

въ

 

заведете

 

воспитанницъ,

 

отпу-

іценныхъ

 

въ

 

домъ

 

родственниковъ

 

и

 

опекуновъ.

Совѣтъ

 

необходимымъ

 

считаетъ

 

увѣдомить

 

родителей,

родственниковъ

 

и

 

опекуновъ

 

всѣхъ

 

отпущснныхъ

 

къ

 

нимъ

въ

 

текущемъ

 

Декабрѣ

 

воспитанннцъ

 

монастыря,

 

что

 

воспи-

танницы

 

сіи

 

должны

 

быть

 

обратно

 

возвращены

 

въ

 

мона-

стырь

 

только

 

тогда,

 

когда

 

отъ

 

Совѣта

 

о

 

времени

 

возвраще-

нія

 

ихъ

 

будетъ

 

объявлено

 

въ

 

Херсонскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ.

При

 

атомъ

 

Совѣтъ

 

покорнѣйше

 

просптъ-

 

о.

 

о.

 

Біагочин-

ныхъ

 

настоящее

 

распоряженіе

 

его

 

сдѣлать

 

извѣстнымъ

всѣмъ,

 

до

 

кого

 

оное

 

касается.





ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

шщп

 

шрвшиъ

 

вшті»,

It

 

28.

                  

1876.

                   

|
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ЩЩ

       

|

       

.......ни.......1.UP.

 

III.

     

I
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I

    

IT

   

I

слово

въ

 

ведЬро

 

25

 

по

 

пятидееятницѣ

 

и

 

въ

 

день

 

рожденія

 

ЕД

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВА

  

Благоверной

 

Государыни

 

Цесаревны

 

Великой

 

Княгини

 

Марш

Ѳеодоровны.

Браѵііе,

 

.нолю

 

вы

 

аза

 

узітнд

 

о

 

Господѣ,

досшійно

 

ходити

 

званіп.

 

въ

 

неже

 

звани

оысіпе

   

(Ефсс.

 

4,

 

1.).

Этими

 

словам»,

 

слышанными

 

нами

 

нынв

 

въ

 

апостоль-

скомъ

 

чтеніи,

 

св.

 

ан.

 

Павелъ

 

изъ

 

темницы

 

умоляетъ

 

Ефсс-

скпхъ

 

хрнстіанъ,

 

чтобы

 

они

 

поступали

 

достойно

 

званія.

 

къ

которому

 

призваны.

 

Это

 

новое

 

званіе,

 

есть

 

аваніе

 

христиан-

ское.

 

Удостоившись

 

сего

 

высокаго

 

званія,

 

они

 

должны,

 

по

словамъ

 

Апостола,

 

и

 

жить

 

сообразно

 

съ

 

званіемъ

 

хрнсті-

анъ.

 

Этпмъ

 

ззаніемъ

 

определялась

 

съ

 

одной

 

стороны

 

самая

цѣль

 

пхъ

 

жизни,

 

а

 

съ

 

другой— ихъ

 

права

 

и

 

обязанности

хрнстіанскія.

Послѣдуя

 

сему

 

наставленію

 

Апостола

 

н

 

воспоминая

 

нынѣ

день

 

рожденія

 

Благовѣрпой

 

Государыни

 

Цесаревны

 

Великой

Княгини

 

Марін

 

Ѳеодоровны,

 

поразмыслимъ,

 

бр. э

 

онашемъоб-

щемъ

 

прнзванін

 

и

 

о

 

толъ

 

высокомъ

 

назначении,

 

съ

 

которымъ

каждый

 

нзъ

 

насъ

 

раждаетса

 

на

 

свѣтъ.



-

    

420

    

-

Вонросъ

 

о

 

назиаченш

 

человека,

 

по

 

своей

 

важности,

 

тре-

буетъ

 

особеннаго

 

вниманія,

 

потому

 

что

 

отъ

 

такого

 

плн

 

нпого

рѣшенія

 

этого

 

вопроса

 

завпситъ

 

вся

 

послѣдуюіцая

 

жизнь

человѣка.

 

Кто

 

пе

 

знаетъ

 

цѣли

 

своего

 

бытія,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

избрать

 

къ

 

ней

 

п

 

надлежащаго

 

пути,

 

а

 

не

 

зная

 

пути,

 

мы

никогда

 

не

 

можемъ

 

достигнуть

 

своего

 

иредназначеиія.

 

Къ

сожалѣнію,

 

должно

 

сознаться,

 

что

 

весьма

 

многіе

 

нзъ

 

насъ

избпраіотъ

 

для

 

себя

 

въ

 

жнзпп

 

такіе

 

пути,

 

которые

 

не

только

 

не

 

приблнжаютъ,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

удаляютъ

 

отъ

 

пред-

назначенной

 

цѣлп

 

человѣческаго

 

бытія

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

портятъ

 

всю

 

свою

 

жизнь.

Въ

 

наше

 

время,

 

со

 

множествомъ

 

поле.шыхъ

 

для

 

чело-

века

 

открытін

 

и

 

пзобрѣтенісмъ

 

разлпчвыхъ

 

удобствъ

 

къ

жизни,

 

слишкомъ

 

сильно

 

развивается

 

стремлепіе

 

къ

 

мірскимъ

удовольствіямъ.

 

Постоянное

 

иаслаждеиіе

 

земными

 

благами

составлиетъ

 

едва

 

ли

 

не

 

главную

 

цѣль

 

жизни

 

для

 

большин-

ства

 

людей.

 

Средства,

 

добытыя

 

иногда

 

самымъ

 

тяжелымъ

трудомъ,

 

употребляются

 

часто

 

или

 

на

 

предметы

 

роскоши

или

 

просто

 

на

 

удовлетвореніе

 

свопхъ

 

многоразлпчныхъ

 

при-

хотей.

 

На

 

жизнь

 

они

 

смотрятъ

 

какъ

 

на

 

постоянный

 

иразд-

ннкъ,

 

съ

 

его

 

разнообразными

 

удовольствіями

 

и

 

нескончае-

мыми

 

наслажденіями,

 

на

 

которыя

 

тратятъ

 

и

 

время,

 

и

 

силы,

и

 

средства.

Жалкій

 

обманъ!

 

опасное

 

заблуждеиіе!

 

Довольно

 

только

взглянуть

 

на

 

жизнь

 

другнхъ

 

людей

 

и

 

внимательнее

 

при-

смотреться

 

къ

 

своей

 

собственной

 

жизни,

 

чтобы

 

вполне

 

по-

нять,

 

что

 

не

 

такова

 

цель

 

нашей

 

жизни,

 

что

 

не

 

одни

 

зем-

ныя

 

блага

 

составляютъ

 

главную

 

цель

 

нашего

 

существованія.

Не

 

первый

 

векъ

 

уже

 

стоить

 

наша

 

земля

 

и

 

не

 

мы

 

съ

вами

 

первые

 

населяемъ

 

эту

 

землю.

 

Семьдесятъ

 

три

 

века

 

уже
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протекло

 

надъ

 

міромъ,и

 

много

 

людей,

 

много

 

на родовъ

 

прежде

насъ

 

прожило

 

на

 

земле,

 

которую

 

мы

 

думаемъ

 

считать

 

оби-

телію

 

удовольствій.

 

Время

 

сгладило

 

пхъ

 

могилы,

 

такъ

 

что

отъ

 

многпхъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

осталось

 

никакою

 

следа.

 

Многіе

нзъ

 

нихъ

 

оставили

 

землю

 

прежде,

 

чѣмъ

 

узнали,

 

что

 

такое

земля

 

п

 

жизнь

 

человеческая.

 

И

 

такнхъ

 

во

 

все

 

времена

 

смерть

похищаетъ

 

гораздо

 

более,

 

чѣмъ

 

въ

 

друшхъ

 

возрастахъ.

Ужели

 

эти

 

безчпсленныя

 

жертвы

 

смерти

 

являлись

 

въ

 

міръ

безъ

 

цели,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

достигнуть

 

цели,

 

если

только

 

эта

 

цель— удовольствія

 

временной

 

жизни?

Отъ

 

прошедшаго

 

обратимся

 

къ

 

настоящему.

 

Присмат-

риваясь

 

внимательно

 

къ

 

сампмъ

 

себе

 

и

 

къ

 

тому,

 

что

 

де-

лается

 

вокругъ

 

насъ,

 

мы

 

также

 

видимъ

 

ясно,

 

что

 

не

 

земпыя

удовольствія

 

составляютъ

 

цель

 

нашей

 

жнзнп.

 

Какнхъ

 

золъ

и

 

напастей

 

не

 

нспытываетъ

 

человекъ

 

на

 

земле?

 

Сколько

вокругъ

 

насъ

 

горя

 

и

 

нищеты?

 

Сколько

 

есть

 

несчастныхъ,

отъ

 

природы

 

лишепиыхъ

 

способности

 

наслаждаться

 

всеми,

или

 

покрайней

 

мере

 

лучшими

 

нзъ

 

удовольствій

 

жизни?

Сколько

 

слезъ

 

проливается

 

въ

 

міре

 

отъ

 

многоразличныхъ

бедъ

 

и

 

напастей

 

?

 

Много

 

ли

 

найдется

 

на

 

земле

 

счастлпвцевъ,

которые

 

бы

 

не

 

испытали

 

въ

 

жизни

 

какого

 

нибудь

 

горя

 

или

страданія?

 

Одинъ

 

льетъ

 

слезы

 

о

 

потере

 

единственная

 

сына,

на

 

котораго

 

возлагались

 

большія

 

надежды,

 

другой

 

тяготится

детьми,

 

не

 

находя

 

средствъ

 

для

 

пхъ

 

воспптаиія;

 

тамъ

 

ко

гробу

 

юной

 

супруги

 

и

 

матери

 

прнкованъ

 

ненодвнжпыіі

 

взоръ

мужа,

 

простираются

 

слабый

 

руки

 

оставленных'!,

 

ею

 

малыхъ

діѵгей,

 

здесь

 

разрозненные

 

члены

 

семейства

 

грустить

 

другъ

о

 

друге,

 

но

 

не

 

хотятъ

 

протянуть

 

руки

 

для

 

нрнмпренія.

 

Въ

одномъ

 

месть

 

тяготятся

 

богатствомъ,

 

ради

 

котораго

 

жсртву-

ютъ

  

свонмъ

   

спокойствіемъ

   

и

   

безопасностью,

   

въ

 

другомъ
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страдаютъ

 

отъ

 

нищеты

 

п

 

тяжелыхъ

 

трудовъ.

 

И

 

такъ

 

здесь

постоянно

 

слышится:

 

непрочно

 

земное

 

счастіе,

 

непостоянны

мірскія

 

удовольствія !

 

Мы

 

не

 

говоримъ

 

уже

 

о

 

гЪхъ

 

несчаст-

ныхъ

 

страдальцахъ,

 

у

 

которыхъ

 

безчеловечно

 

отнимается

не

 

только

 

последнее

 

нхъ

 

достояніе,

 

но

 

и

 

самая

 

жизнь,

 

ко-

торые

 

лишены

 

всехъ

 

человеческихъ

 

правъ,

 

п,

 

подобно

 

зве-

рямъ,

 

скитаются

 

полунагіе

 

безъ

 

крова

 

н

 

нищи.

 

Для

 

нихъ

недоступна

 

самая

 

мечта

 

о

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

счастін.

Даже

 

и

 

тѣ,

 

которые,

 

по

 

видимому,

 

наделены

 

всеми

 

возмож-

ными

 

дарами

 

земпаго

 

счаотія

 

и

 

непрестанно

 

наслаждаются

ыірскимп

 

удовольствіями,

 

всегда

 

ли

 

бываютъ

 

довольны

 

своею

жизнію

 

?

 

О,

 

какъ

 

часто

 

тоска

 

посещаетъ

 

и

 

среди

 

веселія,

а

 

слезы

 

нередко

 

льются

 

и

 

чрезъ

 

груды

 

золота!

 

Это

 

лп

цель

 

жизни,

 

такъ

 

мало

 

доступная

 

людямъ

 

?

Кроме

 

того,

 

не

 

псиыталъ

 

ли

 

каждый

 

нзъ

 

насъ,

 

бр.,

въ

 

собственной

 

жизни,

 

что

 

удовольствія

 

гораздо

 

заманчивее

для

 

насъ

 

тогда,

 

когда

 

мы

 

нхъ

 

ожидаемъ,

 

нежели

 

тогда,

 

когда

мы

 

желаемаго

 

достпгаемъ.

 

Й

 

чемъ

 

продолжительнее

 

это

ожиданіе,

 

тЬмъ

 

привлекательнее

 

для

 

насъ

 

бываетъ

 

ожидаемое

благо.

 

Но,

 

лишь

 

только

 

осуществились

 

наши

 

надежды,

 

дей-

ствительность

 

стала

 

предъ

 

глазами

 

безъ

 

техъ

 

прикрась,

 

въ

которыхъ

 

ее

 

рисовало

 

воображеніе,

 

нсчезаетъ

 

прелесть

 

са-

маго

 

блага,

 

котораго

 

мы

 

съ

 

такнмъ

 

нетерпьніемъ

 

ожидали.

Нередко

 

также

 

изменяются

 

самые

 

щедметы

 

нашихъ

желаній

 

п

 

надеждъ.

 

То,

 

что

 

интересовало

 

насъ

 

и

 

составляло

нашу

 

радость

 

прежде,

 

теряетъ

 

для

 

насъ

 

всякую

 

цвну

 

съ

теченіемъ

 

времени.

 

Следующіе

 

годы

 

приносять

 

новыя

 

жела-

нія

 

н

 

мы

 

какъ

 

будто

 

начпнаемъ

 

уже

 

стыдиться

 

нрежннхъ

своихъ

 

привязанностей.

 

Что

 

же

 

означаетъ

 

это

 

разпообразіе

удовольствій,

 

какого

 

требуютъ

 

отъ

 

жизни

  

поклонники

 

сча-
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стіа

 

?

 

То,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

въ

 

частности

 

нельзя

 

указать

ни

 

на

 

одно

 

пзъ

 

удовольствій,

 

какъ

 

на

 

цѣль

 

жизни,

 

пи

 

объ

одномъ

 

нельзя

 

сказать

 

:

 

во-тъ

 

для

 

чего

 

я

 

созданъ !

Но,

 

бр.,

 

неужели

 

для

 

человѣка

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

никогда

 

полнаго

 

счастія

 

и

 

радостей?..

 

Для

 

чего

 

же

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ

 

дано

 

намъ

 

это

 

стремление

 

къ

 

счастію

 

?

 

Ужели

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

постоянно

 

гоняться

 

за

 

нимъ

 

и

 

ни-

когда

 

не

 

находить

 

его?

 

Но

 

такъ

 

думать

 

было

 

бы

 

не

 

со-

гласно

 

съ

 

благостно

 

и

 

люОовію

 

Творца.

 

Прнзвавъ

 

насъ

 

къ

жизни,

 

Господь

 

иризвалъ

 

насъ

 

и

 

къ

 

счастію.

 

Только

 

не

здѣсь,

 

не

 

на

 

землѣ,

 

уготовано

 

для

 

человѣка

 

полное

 

счастіе.

Зешшн

 

радости

 

и

 

удовольствія

 

никогда

 

не

 

могутъ

 

удовлет-

ворить

 

нашего

 

безсмертнаго

 

духа,

 

нщущаго

 

паелажденія

 

бла-

гами

 

безкопечными

 

и

 

радостями

 

непзмѣппымп.

 

Этихъ

 

благъ

и

 

радостей

 

мы

 

можемъ

 

достигнуть

 

только

 

въ

 

жизни

 

будущей,

для

 

приготовленія

 

къ

 

которой

 

и

 

дана

 

намъ

 

жизнь

 

настоящая.

«По

 

нашему

 

учеііію,

 

говорить

 

св.

 

Васплін

 

Великій,

 

конецъ,

для

 

котораго

 

все

 

дѣлаемъ

 

и

 

къ

 

которому

 

стремимся,

 

есть

блаженная

 

жизнь

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ».

 

Туда

 

непрестанно

стремится

 

нашъ

 

безсмертный

 

духъ,

 

тамъ

 

уготованы

 

намъ

неизреченный

 

блага,

 

ихъоке

 

око

 

не

 

видѣ,

 

и

 

ухо

 

не

 

слыша

и

 

на

 

сердце

 

человѣку

 

не

 

взыдоша.

 

Тамъ,

 

а

 

не

 

здѣсь,

 

въ

этой

 

юдоли

 

плача,

 

конечная

 

цѣль

 

пашей

 

жизни.

Прямой

 

же

 

и

 

самый

 

вѣрнын

 

путь

 

къ

 

достнженію

 

этой

цѣли

 

есть

 

постоянное

 

нсполненіе

 

воли

 

Божіей.

 

Воля

 

Божія

призвала

 

насъ

 

къ

 

жизни,

 

воля

 

Божія

 

п

 

на

 

всю

 

жизнь

 

должна

оставаться

 

единственнымъ

 

иачаломъ

 

дѣятельности

 

нашей.

Подчиненіе

 

этой

 

волѣ,

 

какъ

 

удовлетвореніе

 

существеннѣй-

шей

 

потребности

 

нашего

 

духа,

 

стрсмящагося

 

къ

 

Богу

 

и

упражнение

 

въ

 

дѣлахъ

 

благочестія,

 

вотъ

 

что

  

можетъ

 

при-
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вести

 

насъ

 

къ

 

полному

 

счастію

 

и

 

вѣчному

 

блаженству.

 

Ибо

только

 

праведницы

 

просветятся

 

яко

 

солнце

 

въ

 

царствіи

Отца

 

ихъ

 

(Мѳ.

 

13,

 

43),

 

только

 

подвпзавшіеся

 

въ

 

благочестін

и

 

постоянно

 

исіголнявшіе

 

волю

 

Божію,

 

пріимутъ

 

тамъ

 

мзду

свою

 

и

 

почіютъ

 

отъ

 

трудовъ

 

своіш.

 

(An.

 

14,

 

13).

Жаль

 

только,

 

что

 

многіе

 

нзъ

 

насъ

 

обращаются

 

на

 

путь

благочестія

 

весьма

 

поздно,

 

погубивши

 

прежде

 

свою

 

жизнь

въ

 

безплодиомъ

 

и

 

не

 

безвредпомъ

 

для

 

души

 

исканіп

 

счастія

тамъ,

 

гдѣ

 

его

 

не

 

было

 

и

 

быть

 

не

 

могло.

 

Между

 

тѣмъ,

 

еслибы

мы,

 

бр.,

 

въ

 

своей

 

жизни

 

всегда

 

сообразовались

 

съ

 

этою

 

цѣ-

лію

 

и

 

никогда

 

ііе

 

уклонялись

 

отъ

 

пути,

 

указаннаго

 

намъ

Богомъ,

 

то

 

мы

 

п

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

нашли

 

бы

 

для

 

себя

 

много

удовольствій

 

н

 

радостей,

 

безъ

 

которыхъ

 

самая

 

жизнь

 

не

могла

 

бы

 

казаться

 

для

 

насъ

 

столь

 

драгоцѣнною.

 

Ищите

прежде

 

царствія

 

Бооісія

 

и

 

правды

 

его,

 

говорптъ

 

Господь,

и

 

сія

 

вся

 

приложатся

 

ва.мъ

 

(Мѳ.

 

6, 33.).

 

Мы

 

не

 

говоримъ

о

 

тѣхъ

 

подвпжникахъ

 

правды

 

и

 

благочестія,

 

которые,

 

при

всей

 

трудности

 

своихъ

 

иодвнговъ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

вся-

кому

 

достуиныхъ,

 

испытываютъ

 

въ

 

душѣ

 

такую

 

радость,

какой

 

не

 

могутъ

 

доставить

 

намъ

 

всѣ

 

земныя

 

удовольствія

и

 

блага

 

міра

 

сего.

 

Но

 

каждый

 

нзъ

 

насъ

 

можетъ,

 

если

 

захо-

четъ,

 

найти

 

для

 

себя

 

много

 

пстпннаго

 

утѣшенія

 

и

 

радости

въ

 

молитвѣ,

 

въ

 

дѣлахъ

 

хрнстіаискаго

 

мнлосердія

 

и

 

чело-

вѣколюбія.

 

Самыя

 

даже

 

обыкновенный

 

наши

 

жптенскія

 

за-

нятая

 

и

 

обязанности

 

общественныа,

 

если

 

только

 

онѣ

 

выпол-

няются

 

согласно

 

требованіямъ

 

Закона

 

Божія

 

и

 

совѣстп,

 

сами

въ

 

себѣ

 

заключаютъ

 

неистощимый

 

источннкъ

 

истинныхъ

удовольствіГі.

 

Для

 

насъ

 

откроется

 

обильный

 

источннкъ

 

ра-

дости

 

и

 

удовольствііі

 

въ

 

нсполнепін

 

нашихъ

 

обязанностей

какъ

 

семейныхъ,

 

такъ

 

и

 

общественныхъ:

 

мы

  

найдемъ

 

для
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себя

 

утѣшеніе

 

въ

 

свонхъ

 

тяжелыхъ

 

трудахъ

 

и

 

занятіяхъ,

.съ

 

радостію

 

будемъ

 

переносить

 

самыя

 

скорби,

 

если

 

только

будемъ

 

жить

 

для

 

Бога

 

и

 

исполнять

 

Его

 

святую

 

волю.

 

И

отецъ

 

семейства,

 

забывающій

 

о

 

себѣ

 

ради

 

своей

 

семьи,

 

и

воспитатель

 

юношества,

 

съ

 

любовію

 

выполняющие

 

свои

 

вы-

сокія

 

обязанности,

 

и

 

труженикъ

 

науки,

 

посвятнвшій

 

свои

силы

 

и

 

способности

 

общему

 

благу

 

человѣчества,

 

и

 

пастырь

церкви,

 

свято

 

проходящій

 

свое

 

высокое

 

служеніе,

 

и

 

врачъ,

ревностно

 

посѣщающій

 

хижину

 

бѣдняка,

 

также

 

какъ

 

и

 

домъ

богача,

 

и

 

воииъ,

 

охотно

 

умпрающін

 

за

 

вѣру,

 

царя

 

и

 

оте-

чество,

 

и

 

чпповнпкъ,

 

безкорыстно

 

псполпягощій

 

свой

 

долгъ,

хотя

 

бы

 

и

 

при

 

скудномъ

 

содержаніп,

 

и

 

земледѣлецъ,

 

въ

 

потѣ

лица

 

добывающій

 

насущный

 

хлѣбъ,

 

и

 

началышкъ,

 

и

 

под-

чиненный,— всѣ

 

они,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

трудны

 

ихъ

 

занятія

и

 

обязанности,

 

въ

 

этихъ

 

самыхъ

 

трудахъ

 

найдутъ

 

для

 

себя

много

 

утѣшенія

 

и

 

радости,

 

потому

 

что

 

ихъ

 

дѣятелыюсть,

чуждая

 

своекорыстныхъ

 

расчетовъ,

 

вполнѣ

 

согласна

 

съ

 

волею

Божіею.

 

Пускай

 

они

 

не

 

видятъ

 

нпкакихъ

 

илодовъ

 

свопхъ

трудовъ,

 

пускай

 

люди

 

не

 

цѣнятъ

 

ихъ

 

заслугъ,

 

но

 

для

 

нихъ

отъ

 

этого

 

жизнь

 

не

 

теряетъ

 

своей

 

сладости,

 

потому

 

что

 

они

служеніемъ

 

свопмъ

 

угождаютъ

 

Господу

 

Богу.

 

А

 

безъ

 

сего

нѣтъ

 

сладости

 

въ

 

жизни,

 

какова

 

бы

 

она

 

ни

 

была

 

и

 

на

 

что

 

бы

мы

 

ее

 

ни

 

употребляли.

 

Самыя

 

даже

 

наши

 

радости

 

и

 

удовольствія,

если

 

только

 

онѣ

 

протпвузаконны,

 

въ

 

послѣдствін

 

всегда

 

отзы-

ваются

 

горестью.

Вотъ

 

почему

 

и

 

Благовѣрная

 

Государыня

 

Цесаревна

 

Ве-

ликая

 

Княгиня

 

Марія

 

Ѳсодоровна,

 

изобильно

 

надѣленная

 

зем-

ными

 

благами,

 

не

 

прилагаетъ

 

къ

 

ннмъ

 

сердца

 

и

 

не

 

нщетъ

въ

 

нихъ

 

для

 

себя

 

наслаждеиія

 

и

 

радости.

 

Высшую

 

радость

доставляетъ

 

ей

 

семейное

 

счастіе,

 

а

 

самое

 

лучшее

 

удовольствіе
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Она

 

паходнтъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

хрнстіанскаго

 

мнлосердія

 

и

  

чело-

вѣколюбія.

Возблагодаримъ

 

же,

 

братіе,

 

Бога

 

и

 

Отца

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

призналъ

 

насъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

наслѣдіи

 

святыхъ

 

во

 

свѣтѣ

(Колос.

 

1,

 

12),

 

т.

 

е.

 

въ

 

свѣтломъ

 

царствѣ

 

небесномъ,

 

и,

имѣя

 

всегда

 

предъ

 

своими

 

очами

 

эту

 

высокую

 

цѣль

 

жизни

нашей,

 

будемъ

 

поступать

 

достойно

 

званія,

 

въ

 

которое

 

мы

призваны.

 

(Еф.

 

4,

 

1.).— Аминь.

Протоіереіі

 

Гавріилъ

 

Оелерій.



ОЧЕРКИ

АЛЕКСАНДРІИСКАГО

 

УВД

 

ХЕРСОНСКОЙ

 

ГУБЕРНІИ,

(Продолжепіе.]

МОГИЛЫ

 

И

 

КУРГАНЫ.

Рядовыя

 

'),

 

Саввины,

 

Долгая,

 

Чумака,

 

Красня,

 

Свер-

бнна,

 

Гпечевка,

 

Кудлагаевка,

 

Дідова,

 

Полякова,

 

Высокая,

Рясиая,

 

Ивана,

 

Захарпна,

 

Долгая,

 

Березова,

 

Близнецы

 

теке-

ліевскіе,

 

Мерзла,

 

Казацка

 

2 ),

 

Маяковата

 

3),

 

Гордова

 

4),

Маяковата

 

3),

 

Остра,

 

Салова,

 

Близнецы

 

бузыняка,

 

Ба-

бина,

 

Раскопана,

 

Царева,

 

Близнецы

 

васильевскіе,

 

Жаркова,

Переслппа,

 

Толста,

 

Близнецы

 

водянскіе,

 

Сытаевска,

 

Голов-

ковска,

 

Близнецы

 

петровскіе.

 

Остра,

 

Чубата,

 

Бекетова

 

6),

Близнецы

 

радовнчевы,

 

Стереча

 

'),

 

Близнецы

 

буцкаго,

 

Остра,

Разрыта,

 

Сѣчева

 

8 ),

 

Невезпна,

 

Сѣчева

 

°),

 

Близнецы,

 

Дубо-

ва,

 

Вербова,

 

Воробьева,

 

Крівава

 

10),

 

Остра,

 

Глнняна,

 

Среб-

ряна,

 

Карабылова,

 

Мнколина,

 

Попова,

 

Золотуха,

 

Шаповалова,

Скотувата,

 

Громова

 

"),

 

Чортова,

 

Бурты,

 

Сторожева,Владыкн-

')

 

Находятся

 

въ

 

окрестностяхъ

 

селенія

 

Елисаветградки.

 

Можетъ

 

быть,

здѣсь

 

находился

 

временно

 

лагерь

 

русскаго

 

воеводы

 

и

 

короннаго

 

гетмана

Юрія

 

Язловецкаго,

 

который

 

въ

 

1571

 

году

 

произведши,

 

рекогносцировку

 

отъ

Меджибоша

 

чрезъ

 

верховья

 

Іінгула

 

и

 

Ингульця

 

на

 

Чигиринъ,

 

Черкасы

 

и

Кіевъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

открыть

 

слѣды

 

татарской

 

орды.

')

 

3 У)

 

и

 

5 )

 

Курганы

 

эти

 

расположены

 

при

 

древней

 

дорогѣ,

 

проходившей

изъ

 

Бугогардовой

 

иаланки,

 

находившейся

 

при

 

Бугѣ,

 

ниже

 

Ольвіополя,

 

въ

 

За-

порожскую

 

Сѣчь.

 

Въ

 

необозримой

 

степи

 

эти

 

курганы

 

служили

 

тѣыъ

 

же,

 

чѣмъ

маяки

 

на

 

моріі.

d )'J')H

 

,J )

 

Курганы

 

эти

 

сдѣланы

 

запорожцами.

 

Замѣчателенъ

 

изъ

 

нихъ

Сѣчевой,

 

находящійся

 

при

 

дорогѣ,

 

идущей

 

изъ

 

селенія

 

Петрова

 

въ

 

мѣстечко

Анновку,

 

принадлежащую

 

Кучубею.

 

Высокій,

 

правильно

 

круглой

 

формы,

 

онъ

рельефно

 

рисуется

 

на

 

горизонт*,

 

среди

 

ровной,

 

обширной

 

и

 

безлѣсной

 

степи.

Курганъ — слово

 

татарское,

 

значитъ

 

могильная

 

насыпь

 

(очер.

 

новор.

 

края.

 

Тере-

щенка).

10)

 

По

 

народному

 

преданію

 

здѣсь

 

зарѣзанъ

 

о»ень

 

(ходебщпкъ,

 

прода-

вавшій

 

мелкіе

 

товары,

 

носимые

 

имъ

 

въ

  

коробкѣ).

''■)

 

Здѣсь

 

убиты

 

молніею

 

отецъ

 

съ

 

сыномъ,

 

а

 

дочь

 

оглушена;

 

находит-

ся

 

при

 

дорогѣ,

 

идущей

 

изъ

 

Куколовки

 

въ

 

Красную

 

Камянку.
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на

 

*),

 

Кладбпщна

 

**),

 

Близнецы

 

Александрійокіе,

  

Рядовые

***},

 

Городскіе

 

и

 

Ордынскіе.

ГОРОДИЩА.

ВЪ

 

простоиародыі

 

они

 

пзвѣстиы

 

подъ

 

имеиемъ

 

«майда-

новъ»,

 

раскоиапыхъ

 

или

 

роблепыхъ

 

могилъ,

 

который

 

состав-

ляютъ

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

глубокія,

 

круглыя

 

ямы,

 

обиесениыя

 

по

поверхности

 

земляными

 

валами,

 

пмѣющпмн

 

въ

 

окружности

 

отъ

100

 

до

 

240

 

шаговъ,

 

съ

 

выходомъ,

 

большею

 

частію,

 

на

 

сѣверъ,

защпщеннымъ

 

съ

 

обѣнхъ

 

сторонъ

 

параллельными

 

валами,

идущими

 

или

 

прямо,

 

или

 

дугообразно.

 

Вокругъ

 

нѣкоторыхъ

 

го-

родпщъ

 

замѣтны,

 

кромѣ

 

того,

 

слѣды

 

рвовъ

 

Городища

 

расположе-

ны

 

на

 

высокнхъ,

 

открытыхъ

 

мѣстахъ,

 

на

 

мысахъ

 

и

 

водораз-

дѣлахъ.

 

Всѣхъ

 

нхъ

 

въ

 

уѣздѣ,

 

сколько

 

мнѣ

 

нзвѣстио,

 

23.

И

 

О

 

Т

 

О

 

Р

 

I

 

Я.

Первыми

 

историческими

 

свѣдѣніямн

 

о

 

здѣшнемъ

 

краѣ

мы

 

обязаны

 

безсмертному

 

Геродоту,

 

посетившему

 

въ

 

по-

ловине

 

V

 

вѣка

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

черноморскую

 

колонію,

 

кото-

рую

 

населяли

 

греки

 

нзъ

 

Жилета,

 

Колонія

 

эта

 

находи-

лась

 

недалеко

 

отъ

 

сдіянія

 

Дпѣпра

 

и

 

Буга

 

и

 

нзвѣстна

 

была

подъ

  

названіемъ

   

«Ольвія»,

 

а

 

впослвдствін

 

«Борисоенисъ».

*>

 

Эта

 

могила

 

находится

 

на

 

мысу,

 

образуомомъ

 

pp.

 

Тясмпномъ

 

и

 

Днѣ-

промъ.

 

Отсюда

 

открывается

 

прекрасный

 

видъ

 

на

 

Кіевекую

 

и

 

Полтавскую

 

гу-

бернін

 

и

 

на

 

окрестности

 

Новогеоргіевска.

 

Этою

 

панорамою

 

любовался

 

въ

Бозѣ

 

почившій

 

преосвященный

 

Гавріц.іъ,

 

при

 

обозрѣніи

 

нмъ

 

херсонской

епархіи.

--')

 

Происхожденіемъ

 

своимъ

 

она

 

обязана

 

Половцамъ,

 

кочевавшимъ

здѣсь

 

въ

 

XII

 

и

 

XIII

 

етолѣтіяхъ.

 

Лѣтъ

 

3D

 

тому

 

наэадъ,

 

въ

 

этой

 

могилѣ

 

на-

шли

 

человѣче.скія

 

косіи,

 

которым,

 

судя

 

по

 

величинѣ,

 

принадлежали

 

какому

нибудь

 

половецкому

 

богатырю.

 

Па

 

верху

 

видна

 

большая

 

впаднпа

 

пли

 

яма,

служившая,

 

вѣронтно,

 

основаніемъ

 

стоявшей

 

па

 

ней

 

каменной

 

бабі..

 

Съ

 

мо-

гилы

 

этой

 

открывается

 

красивый

 

пидъ

 

на

 

Александрію

 

и

 

ея

 

долину.

***)

 

За

 

кладбищною

 

могилою,

 

по

 

дорогѣ

 

изъ

 

Александріи

 

въ

 

Пантазі-

евку,

 

находится

 

много

 

могилокъ,

 

расположенных -!,

 

по

 

прямой

 

линіи.

 

На

 

нихъ

ставились

 

лагерный

 

палатки

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дождевыя

 

воды,

 

сбт.гая

 

по

 

по"

катости,

 

не

 

затопляли

 

ихъ.

 

Вѣроятпо,

 

здесь

 

стоялъ

 

лагеремъ

 

кикой

 

нибудь

отрндъ

 

изъ

 

арміи

 

Мпниха,

 

нроходнвніій

 

чрезъ

 

эту

 

мѣстность

 

въ

 

1737

 

и

 

1738

годахъ,

 

для

 

взятія

 

Очакова

 

и

 

Тягння

 

(Бендеръ).
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Она

 

вела

 

обширную

 

и

 

богатую

 

торговлю

 

съ

   

Скиѳамп,

  

оби-

тавшими

 

въ

 

нашемъ

 

краю.

При

 

ошісаніи

 

похода

 

на

 

Скнѳію

 

персидскаго

 

царя

 

Да-

рія

 

Гпстаспа ;

 

Геродотъ

 

составнлъ

 

псторію

 

и

 

геограФІю

 

этой

страны.

 

По

 

его

 

словамъ,

 

слишкомъ

 

за

 

1000

 

лѣтъ

 

до

 

Р.

 

Хр,-

Киммиріяне,

 

*)

 

тѣсніімые

 

въ

 

Малой

 

Азіи,

 

нереплываютъ

 

понтъ

авксннскііі

 

(негостепріпмный,

 

а

 

въ

 

послѣдствіп

 

эвкспнскій,

а

 

теперь

 

Черное

 

море)

 

и

 

занпмаютъ

 

Тавриду.

 

Чувствуя

 

себя

здѣсь

 

стѣсненнымн,

 

они

 

переходить

 

и

 

заинмаютъ

 

земли

 

отъ

Дона

 

до

 

Дуная.

За

 

606

 

лѣтъ

 

до

 

Р.

 

Хр.,

 

Скнѳы

 

(Сколоты,

 

Сакн),

 

жнв-

шіе

 

въ

 

иынѣшиемъ

 

Закавказыі

 

и

 

Туркестаискомъ

 

краѣ,

 

пре-

терпѣвая

 

нападеиія

 

со

 

стороны

 

Массагетовъ,

 

выходятъ

 

въ

Европу

 

и,

 

встрѣтивъ

 

здѣсь

 

Кнммиріянъ,

 

прогоняютъ

 

ихъ

 

п

 

рас-

полагаются

 

на

 

ихъ

 

земляхъ

 

жительствовать.

 

По

 

оппсанію

Геродота,

 

Скнѳія

 

простиралась

 

отъ

 

Истроса

 

(Дуная)

 

до

 

Та-

наиса

 

(Дона)

 

;

 

по

 

ней

 

протекаютъ

 

рѣкн:

 

Тнрасъ,

 

Гннанпсъ,

Пантикаиесъ,

 

Глнакнрпсъ,

 

Борисѳенъ

 

и

 

Герросъ.

 

По

 

объяс-

нению

 

пзвѣстпаго

 

нашего

 

археолога

 

Ыадеждина,

 

Пантикапесъ

есть

 

нашъ

 

Ингулъ,

 

а

 

Гнпакирнсъ

 

Иигулецъ.

 

Следовательно,

въ

 

иашемъ

 

краю

 

жили

 

Скиѳы

 

кочующіе,

 

которые,

 

по

 

сло-

вамъ

 

Геродота,

 

обитали

 

между

 

Пантпкапесомъ

 

н

 

Гипакири-

сомъ

 

и

 

отличались

 

свирѣпымъ

 

нравомъ.

 

Для

 

насъ

 

важно

 

опи-

саніе

 

Геродотомъ

 

обычаевъ,

 

существовавшпхъ

 

у

 

Скнѳовъпри

жертвопрнногаеніяхъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

селенін,

 

говоритъ

 

Геро-

дотъ,

 

Скиоы

 

воздвигали

 

храмъ

 

Арею,

 

богу

 

войны,

 

слѣдую-

щпмъ

 

образомъ:

 

хворостъ

 

сваливали

 

въ

 

кучу,

 

на

 

верху

 

ко-

торой

 

насыпали

  

четвероугольную

   

площадку,

 

одна

   

сторона

tt J

 

Кимвры,

 

Кельты.

 

Ііѣкоторые

 

ечитаютъ

 

ихъ

 

н

 

Таврами

 

(оч.

 

Новор.

края. —Терещенко.)

 

Думаютъ,

 

что

 

названіе

 

Крымъ

 

произошло

 

отъ

 

греческаго

слова

 

щііціго;»

 

утесъ,

 

крутизна,

 

стремнина,

 

что

 

соотвѣтствуетъ

 

гористому

и

 

утесистому

 

мѣстэположеніе

 

Крыма.

 

Другіе

 

нроизводятъ

 

отъ

 

татарскаго

слова

 

«Керимъ»

 

великодушный

 

(тамъ

 

же).
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которой

 

дѣлалась

 

покатою;

 

на

 

верху

 

площадки

 

водружался

старинный

 

мечъ

 

въ

 

честь

 

Арея,

 

которому

 

ежегодно

 

прино-

сили

 

въ

 

жертву

 

лошадей

 

и

 

другнхъ

 

жпвотныхъ,

 

а

 

также

но

 

одному

 

человѣку

 

отъ

 

каждой

 

сотни

 

нлѣнныхъ.

 

Жестокость

эта

 

совершалась

 

такъ:

 

возлпвъ

 

вино

 

на

 

головы

 

пазначен-

ныхъ

 

въ

 

жертву

 

людей,

 

зарѣзываютъ

 

пхъ

 

потомъ

 

надъ

 

со-

судомъ,

 

въ

 

который

 

стекаетъ

 

ихъ

 

кровь;

 

затѣмъ

 

сосудъ

этотъ

 

относятъ

 

на

 

площадку,

 

гдѣ

 

человѣческою

 

кровью

 

об-

лнваютъ

 

мечъ;

 

за

 

снмъ

 

сходятъ

 

вннзъ

 

и

 

отнпмаютъ

 

отъ

 

тру-

пов!,

 

нравыя

 

руки,

 

который

 

н

 

забрасываютъ

 

какъ

 

можно

подальше

 

отъ

 

жертвенника.

 

Ботъ

 

одна

 

изъ

 

прпчннъ

 

иронс-

хождепія

 

могнлъ

 

или

 

кургановъ,

 

во

 

множествѣ

 

находящихся

въ

 

здѣшнемъ

 

уѣздѣ,

 

особенно

 

въ

 

степной

 

его

 

полосѣ.

 

Нѣ-

которыя

 

нзъ

 

нихъ,

 

именно

 

тт.,

 

который

 

неправильной

 

Формы,

нпзкія

 

п

 

съ

 

тучнымъ

 

черноземомъ,

 

пропзшедшпмъ

 

отъ

 

сгні-

енія

 

хвороста,

 

составляют!,

 

памятники

 

скпѳскаго

 

богослуже-

нія.

 

Что

 

это

 

предположеніе

 

имѣстъ

 

не

 

воображаемое,

 

а

 

Фак-

тическое

 

основаніе,

 

доказательствомъ

 

тому

 

служатъ

 

старин-

ныя

 

вещи,

 

найденпыя

 

при

 

раскопкахъ

 

кургановъ.

 

Такъ

 

въ

іімѣнін

 

Дмитренкн

 

Елнсаветградскаго

 

уѣзда

 

въ

 

распахан-

номъ

 

курганѣ

 

найдены:

 

каменные

 

серпы,

 

сѣкпры

 

и

 

сосуды.

Всѣ

 

эти

 

вещи,

 

какъ

 

утиерждаютъ

 

ученые,

 

принадлежать

Скнѳамъ,

 

которые

 

употреблял:!

 

ихъ

 

при

 

жертвонрпношепіяхъ

людей

 

и

 

жпвотныхъ.

 

*)

 

Такія

 

вещи

 

найдены

 

недавно

 

и

 

въ

Александрінскомъ

 

уѣздь,

 

какъ

 

нередавалъ

 

мнѣ

 

одинъ

 

до-

стоверный

 

человѣкъ.

За

 

80

 

дЬтъ

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

на

 

Скнѳовъ

 

напали

 

Сарматы**),

й )

 

Зап.

 

Одес.

 

Общ.

 

истор.

 

и

 

древн.

 

т.

 

III.

 

Кромѣ

 

того,

 

Скиѳы

 

дѣла.нг

камни

 

надъ

 

могилами

 

жрсцовъ,

 

знаменитыхъ

 

людей,

 

вождей

 

и

 

царей

 

(очерк.

Новор.

 

края.

 

Терещенко).

'■'")

 

Ихъ

 

считаютъ

 

предками

 

Славянъ;

   

но

   

трудно

   

согласиться

   

съ

   

та-
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которыхъ

 

главныя

 

племена

 

были:

 

Язигп,

 

Раксолане

 

и

 

Алане..

Сарматы

 

побѣднлп

 

Скпѳовъ

 

и

 

заняли

 

ихъ

 

землю,

 

которая

еще

 

долго

 

называлась

 

«Великая

 

СкуФЬ»;

 

да

 

и

 

самые

 

Скпѳы

еще

 

долго

 

продолжали

 

жить,

 

но

 

уже

 

въ

 

впдѣ

 

разорваннаго,

разбросаннаго

 

и

 

порабощеннаго

 

племени.

Долго

 

ли

 

проживали

 

здѣсь

 

Сарматы,

 

нензвѣстно.

 

Не-

надобно

 

предполагать,

 

что

 

недолго,

 

потому

 

что

 

во

 

время

Митрндата

 

здѣсь

 

находятъ

 

Готѳовъ,

 

которые

 

своими

 

пере-

ходами

 

н

 

переселеніями

 

избороздили

 

чуть

 

ли

 

не

 

всю

 

Евро-

пу

 

1).

Въ

 

IT

 

вѣкѣ

 

по

 

Европѣ

 

промчался

 

ужасный

 

ураганъг

то

 

были

 

многочисленный

 

и

 

страшныя

 

толпы

 

вышедшихъ

 

нзъ

подъ

 

АльпіГіскихъ

 

горъ

 

Гунновъ

 

(Хунновъ,

 

а

 

но

 

китайски»

Гіонъ-гю).

 

Разрушнвъ

 

Готѳское

 

и

 

другія

 

царства,

 

Гунны,.

послѣ

 

смерти

 

Аттнлы,

 

долго

 

держались

 

въ

 

нашемъ

 

краю

подъ

 

пменемъ

 

сГуннпвнръ»

  

2 ).

Въ

 

копцѣ

 

VII

 

вѣка

 

исторія

 

нзходитъ

 

здѣсь

 

Славянъ

 

w

Антовъ,

 

о

 

которыхъ

 

впзантійскій

 

псторпкъ

 

Іорнандъ

 

гово-

рптъ,

 

что

 

Славяне,

 

Анты

 

и

 

Венеты

 

3 )

 

прннадлежатъ

 

од-

ному

 

племени

 

и

 

говорить

 

однпмъ

 

языкомъ.

Во

 

время

 

основанія

 

Руси,

 

между

 

pp.

 

Ингуломъ

 

и

 

До-

номъ

 

жили

 

Казары

 

или

 

Хазары

 

(Хазахи).

Въ

 

914

 

и

 

915

 

годахъ

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

Печенѣгн

 

(по

 

лЬто-

пнсямъ :

 

нѣмецкимъ— Пеценацы,

 

впзантійскнмъ— Пацнкаки-

ты,

 

а

 

венгерскпмъ

 

Бессены,

 

Бессы),

 

вытѣсненные

 

изъ

 

за;

Волги

 

Узами

 

(Торкамн)

 

и

 

Мазаранамн

 

(Мадьярами),

   

вторг-

кимъ

 

мнѣніемг,

 

во

 

первыхъ

 

Геродотъ

 

говоритъ,

 

что

 

Скиѳы

 

и

 

Сарматы

   

сродны

между

 

собою;

    

а

 

Скиѳскіе

 

нравы

 

совсѣмъ

 

не

 

сходны

   

съ

 

древле-славянскимя;

во

 

вторыхъ,

 

нѣкоторыя

 

слова

 

Скиѳскія,

 

дошедшія

 

до

 

насъ,

 

не

 

имѣютъ

 

ничего

общаго

 

съ

 

языкомъ

 

Венетовъ

 

и

 

Антовъ

 

(очер.

 

Новор.

 

кр.

 

Терещенко).

')

 

')

 

и

 

')

 

Атл.

 

геогра*.

 

и

 

псторич.
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лись

 

въ

 

кіевскую

 

область

 

и

 

хотѣлп

 

было

 

взять

 

самый

 

Кіевъ,

но

 

встрѣченные

 

здѣсь

 

вонскомъ,

 

удалились,

 

занявъ

 

земли

отъ

 

Днѣпра

 

до

 

Дуная;

 

а

 

Казаровъ,

 

жившихъ

 

по

 

Ингулу

 

и

Ингульцу,

 

оттѣсннлп

 

къ

 

Дону.

 

Печенѣгн

 

долго

 

кочевали

 

въ

здѣшнемъ

 

краю

 

и,

 

по

 

всей

 

вѣроятностн,

 

имъ

 

обязаны

 

своимъ

происхожденіемъ

 

здѣшніе

 

могилы

 

или

 

курганы,

 

пзвѣстные

подъ

 

нменемъ

 

«близиецовъ»,

 

названныхъ

 

такъ

 

потому,

 

что

они

 

но

 

велпчннв

 

и

 

устройству

 

одинаковы

 

и

 

стоять

 

близко

другъ

 

возлѣ

 

друга.

 

*)

 

По

 

мнѣнію

 

одного

 

ученаго,

 

одпнъ

 

та-

кой

 

курганъ

 

насыпался

 

для

 

князя

 

или

 

хана,

 

а

 

другой

 

для

жреца;

 

на

 

нихъ

 

ставились

 

шатры

 

или

 

кибитки,

 

а

 

вокругъ

шатровъ

 

располагалась

 

орда,

 

которая,

 

по

 

данному

 

знаку

 

нзъ

ханской

 

кибитки,

 

поднималась

 

плп

 

для

 

воениаго

 

похода,

 

или

для

 

перемѣны

 

пастбища,

 

а

 

по

 

сигналу

 

нзъ

 

другой

 

станови-

лась

 

для

 

жертвопрпношенія.

По

 

сосѣдству

 

съ

 

Печенѣгами

 

и

 

помежду

 

ними,

 

въ

низовьяхъ

 

Диѣнра

 

жили

 

Торки

 

пли

 

Узы

 

(Гоцъ,

 

а

 

по

 

нѣко-

торымъ

 

лѣтописямъ

 

Берендѣп).

 

Ихъ

 

нменемъ

 

«Узу»

 

крым-

скіе

 

татары

 

называли

 

Днѣпръ.

 

Рѣкп:

 

Узу,

 

Самара,

 

Сура,

Орель,

 

Базавлукъ

 

названы

 

Узами

 

въ

 

памятъ

 

тѣхъ

 

рѣкъ,

на

 

которыхъ

 

они

 

жили

 

прежде.

 

**)

 

Печенѣги,

 

Торки

 

и

 

Бе-

рендѣп,

 

прозванные

 

русскими

 

лѣтопнсцами

 

«Черными

 

Кло-

буками,

 

а

 

у

 

другихъ

 

народовъ

 

извѣстные

 

подъ

 

именемъ

«Черкассовъ»

 

***),

 

по

 

всѣмъ

 

прпзнакамъ,

 

были

 

одного

 

про-

*)

 

Но

 

есть

 

много

 

и

 

такихъ

 

блпзнецовъ,

 

которые

 

по

 

величинѣ

 

не

 

оди-

наковы

 

и

 

служили

 

символомъ

 

неравенства

 

власти

 

священной

 

и

 

духовной.

**)

 

Между

 

Дономъ

 

и

 

Ураломъ,

 

гдѣ

 

кочевали

 

Узы,

 

находятся

 

рѣки:

 

Сура

Самара,

 

Бузулукъ,

 

большая

 

и

 

малая

 

Узень,

 

Орель.

 

Послѣднее

 

названіе

 

про-

изошло,

   

кажется,

 

отъ

 

Уралъ.

* й# )

 

Замечательно,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

давно

 

называетъ

 

Черкесами

 

(тоже

что

 

Черкасами)

 

всѣ

 

кавказекія

 

племена,

 

различный

 

по

 

языку

 

и

 

происхожде-

ние,

 

какъ

 

то:

 

Осетинъ,

 

Дагестанцевъ,

 

Кабардинцевъ,

 

Лезгинъ,

 

Грузинъ,

 

Име-

ретинъ,

 

Горійцевъ,

 

Абхазцевъ,

 

Шансуговъ

 

и

 

др.
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нсхожденія

 

и

 

принадлежали

 

къ

 

одному

 

великому

 

народу

Туркомановъ,

 

съ

 

подраздѣленіемъ

 

на

 

разныя

 

племена,

 

нмѣв-

шія

 

свои

 

названія,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

Поляне,

 

Древляне,

Сѣверо

 

f),

 

Радимичи

 

и

 

др.,

 

хотя

 

и

 

разныхъ

 

названін,

 

но

составляли

 

одно

 

великое

 

славянское

 

племя.

 

Въ

 

10S0

 

году

Ярослави чіі

 

ноиѣдпли

 

полукочевыхъ

 

Торковъ,

 

присоединись

ихъ

 

къ

 

кшшествамъ

 

частію

 

Кісвскому,

 

а

 

частію

 

Перея-

славскому.

Еще

 

не

 

усиѣла

 

Русь

 

окончательно

 

разсчнтаться

 

съ

Печенѣгамп,

 

какъ

 

на

 

нее

 

нагрянули

 

новые

 

враги

 

«Половцы»

(Команы,

 

Саркаты

 

2),

 

которые

 

подъ

 

иредводптельствомъ

 

Се-

кало

 

3)

 

разбиваютъ

 

Всеволода

 

и

 

опустошаютъ

 

Переяслав-

ское

 

княжество;

 

4)

 

Первое

 

появденіе

 

ихъ

 

на

 

Руси

 

от-

носится

 

къ

 

1061

 

году.

 

Между

 

1093

 

и

 

1097

 

годами,

 

По-

ловцы

 

нереносятъ

 

своп

 

кочевья

 

за

 

Днѣпръ,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

нашъ

кран

 

и

 

кочуютъ

   

здѣсь

 

до

 

нашествіа

   

Монголовъ.

   

Половцы

')

 

Аспарухъ,

 

предводитель

 

Болгаровъ

 

Фпнско-татарскаго

 

илемени,

 

на-

палъ

 

на

 

Сѣверо, — племя

 

славянское,

 

жившее

 

пъ

 

нынѣшней

 

Болгаріи.

 

Сѣверо,

какъ

 

большее

 

чпсломъ

 

и

 

выше

 

культурою,

 

поглотило

 

въ

 

себѣ

 

своихъ

 

побѣ-

дптелей,

 

усвоивъ

 

себѣ

 

ихъ

 

пня

 

«Волгаръ»

 

(Атл.

 

этногр.

 

географ,

 

и

 

ист.)

2 )

 

Въ

 

Туркестанскомъ

 

краю

 

живутъ

 

теперь,

 

между

 

прочинъ,

 

и

 

Сарты;

не

 

потомки

 

ли

 

они

 

древнихъ

 

Саркатовъ?

3 )

 

На

 

рѣкѣ

 

Ворсилѣ

 

Кобылякскаго

 

уѣзда

 

находится

 

большое

 

мѣстеч-

ло

 

«Соколка».

 

Названіе

 

это

 

произошло,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

того,

 

что

 

здѣсь

 

долго

кочевалъ

 

і.Секало»,

 

а

 

по

 

русскому

 

пронзиошенію

 

«Соколъ».

 

Ыазваніе

 

«Кобы-

лякип

 

образовалось

 

изъ

 

слова

 

«Кобыннки».

 

Послѣднимъ

 

именемъ

 

называются

въ

 

Кобылякскомъ

 

уѣздѣ

 

черныя

 

свыты

 

(плащи),

 

съ

 

видлогамн

 

(въ

 

родѣ

 

капю-

шоновъ),

 

которыя

 

и

 

теперь

 

носятъ

 

тамъ

 

простолюдины.

 

Эта

 

одежда,

 

равно

какъ

 

и

 

высокія

 

изъ

 

чернаго

 

смушка

 

шапки,

 

похожія

 

издали

 

на

 

монашескіе

клобуки,

 

переняты

 

древними

 

Сѣверо,

 

вѣрно,

 

отъ

 

народовъ,

 

которыхъ

 

наши

лѣтописцы

 

называли

 

«черными

 

клобуками».

 

Замѣчательно,

 

что

 

археологъ

 

На-

деждинъ

 

помѣщаетъ

 

здѣсь,

 

на

 

югѣ

 

Полтавской

 

губерніи,

 

и

 

Меланхленовъ

(черные

 

плащи,

 

смурые

 

кафтаны)

 

Геродота

 

(зап.

 

Од.

 

Общ.

 

ист.

 

и

 

др.

 

т.

 

III).

*)

 

Грабежъ

 

и

 

кровопролитіе

 

Половцы

 

считали

 

забавою;

 

кобылье

 

мо-

локо,

 

сырое

 

мясо,

 

кровь

 

животныхъ

 

и

 

падаль

 

были

 

ихъ

 

пищею:

 

говорили

однимъ

 

языкомъ

 

съ

 

Печенѣгами

 

(очер.

 

Повор.

 

кр.

 

Терещенко).
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разделялись

 

на

 

самыя

 

мелкія

 

племена

 

(роды),

 

который

 

на-

зывались

 

по

 

свопмъ

 

вождамъ

 

или

 

родоначальниками

 

Сна-

чала

 

въ

 

здѣшнсмъ

 

краю

 

кочевала

 

орда

 

Боннка

 

'),

 

который

иотомъ

 

иереиіелъ

 

за

 

Диѣпръ,

 

въ

 

переяславское

 

княжество,

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

прикочевали

 

сюда

 

половецкіе

 

ханы—

 

Ватмо-

зовнчъ

 

и

 

Сантуза

 

'•').

 

Въ

 

1168

 

году,

 

между

 

Днѣпромъ

 

и

Ингуломъ

 

кочевали

 

орды:

 

Тоглія,

 

Еолдача,

 

Кобака,

 

Урусо-

вича

 

и

 

Бегбарса

 

:").

 

Во

 

время

 

ііашествія

 

монгольскаго

 

здѣсь

жнлъ

 

ханъ

 

Бѣгобагъ.

Половцы

 

жили

 

вежами

 

4),

 

которыя

 

состояли

 

изъ

 

под-

впжныхъ

 

шатровъ

 

пли

 

кнбнтокъ.

 

Каждая

 

веяѵа

 

заключала

въ

 

себѣ

 

одну

 

Фамилий.

 

Тавнхъ

 

вежъ,

 

вѣроятно,

 

находилось

ио

 

рѣчкѣ

 

Бешкѣ

 

немало,

 

когда

 

она

 

встарнну

 

н

 

называлась

«Вежцею».

 

Западные

 

и

 

восточные

 

Половцы,

 

для

 

взаимныхъ

сообщенін,

 

нмѣли

 

на

 

Днѣнрѣ

 

переправу,

 

которая

 

въ

 

то

 

время

называлась

 

«Переволокъ»,

 

а

 

вноелѣдствіп

 

«Переволочна».

 

У

Половцевъ

 

существовалъ

 

обычай,

 

который,

 

по

 

отношенію

 

къ

нашему

 

краю,

 

замѣчателенъ,

 

именно;

 

надъ

 

умершими

 

знат-

иаго

 

нронсхожденія

 

насыпали

 

могилы,

 

на

 

которыхъ

 

ставили

человѣческія

 

Фигуры

 

ст.

 

руками,

 

державшимися

 

возлѣ

 

чере-

ва.

 

Извѣстный

 

Рубруквисъ

 

5 ),

 

ѣздившій

 

въ

 

столицу

 

мон-

головъ

 

черезъ

 

половецкія

 

земли,

 

вндѣль

 

много

 

такпхъ

   

фи-

')

 

Въ

 

Кобылпкскомъ

 

уѣйдѣ

 

есть

 

и

 

теперь

 

мѣстечко

 

«Боняковка».

 

Не-

которые

 

говорятъ,

 

что

 

здѣсь

 

разбитъ

 

Боннкъ;

 

но

 

вѣрнѣе,

 

что

 

вдѣсь

 

онъ

 

ко-

чевалъ.

')

 

Въ

 

это

 

время

 

при

 

усть*

 

Ингула

 

жили

 

какіето

 

Залозники

 

нли

 

1'ре-

чники.

')

 

Ат.т.

 

геогри*.

 

этнограф,

 

и

 

истор.

')

 

Внрочемъ

 

вежами

 

назывались

 

яе

 

одни

 

подвижные

 

шатры,

 

но

 

и.

укрѣпленныи

 

твердыни

 

(вап.

 

Од.

 

Общ.

 

ист.

 

т.

 

I.).

6 )

 

Зап.

 

Од.

 

Общ.

 

нстор

 

и

 

древн.

 

т.

 

II.

 

По

 

мн*нію

 

г.

 

Терещенка,

 

въ

Половецкихъ

 

насыпяхъ

 

не

 

клали

 

вещей

 

съ

 

покойниками.
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гуръ,

 

н.чвѣстныхъ

 

у

 

иасъ

 

подъ

 

нменемъ

 

каменныхъ

 

бабъ

 

*).

Такой

 

обычай

 

положплъ

 

основаніе

 

многпмъ

 

нашнмъ

 

курга-

намъ,

 

гдѣ

 

на

 

вершннахъ

 

нт.которыхъ

 

п

 

теперь

 

попадаются

углубленія

 

или

 

ямы,

 

служившія

 

каменнымъ

 

бабамъ

 

основа-

піемъ.

 

Кромѣ

 

этого,

 

Половцы

 

насыпали

 

курганы

 

для

 

обо-

значена

 

каждой

 

ордѣ

 

ея

 

границъ.

Не

 

смотря

 

на

 

свою

 

многочисленность,

 

храбрость

 

и

 

силу,

Половцы,

 

разделенные

 

на

 

ме.ікія

 

племена,

 

враждовавшія

между

 

собою,

 

не

 

могли

 

устоять

 

иредъ

 

снстематпческпмъна-

норомъ

 

русскпхъ

 

князей,

 

а

 

потому

 

вынуждены

 

были,

 

за

недостаткомъ

 

согласія

 

и

 

единѳдушія,

 

покориться

 

и

 

подчи-

ниться

 

ннтересамъ

 

бывшнхъ

 

своихъ

 

данпнковъ.

 

Эга

 

побѣда

была

 

тѣмъ

 

славнГ.е,

 

что

 

результатомъ

 

ея

 

была

 

нобѣдануав-

ствепнаіі,

 

культурная.

 

Половцы

 

начали

 

уже

 

оставлять

 

ко-

чевую

 

жизнь

 

и

 

обзаводиться

 

домами.

 

Какъ

 

вдругъ

 

налетѣлъ

на

 

Русь

 

стремительны!

 

ураган

 

ь

 

во

 

образ

 

в

 

невѣдомыхъ

 

до

 

ч

 

ого

времени

 

страшныхъ

 

татар

 

ц

 

которые

 

так

 

ь

 

поразили

 

Пол^вцевъ,

'""""')

 

что

 

нослт.диіе

 

ирпбътли

 

подъ

 

защиту

 

русскпхъ.

 

Татар-

ские

 

послы

 

долго

 

уговаривали

 

русскпхъ

 

князей

 

не

 

вступать-

ся

 

за

 

Половцевъ,

 

съ

 

которыми

 

они,

 

вероятно,

 

нмѣлн

 

свои

племенные

 

разечеты.

 

Но

 

русскіе

 

князья,

 

вслѣдствіе

 

родст-

венныхъ

 

связей

 

съ

 

половецкими

 

ханами,

 

не

 

только

 

не

 

при-

няли

 

совѣта

 

татарских -!,

 

иословъ,

 

по,

 

умертвнвъ

 

ихъ,

 

рѣ-

шились

 

дать

 

отпоръ

 

незваипымъ

 

гостямъ.

 

Результат'!,

 

калк-

*)

 

Такую

 

казенную

 

бабу,

 

с.тишкомь

 

20

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

видѣлъ

 

я

по

 

дорогѣ,

 

идущей

 

нзъ

 

селепін

 

Полтавки

 

(Баштанки)

 

въ

 

Николаевъ.

 

Па

 

Са-

псагани

 

есть

 

и

 

теперь

 

каыенныя

 

^абы.

**)

 

Монголы

 

гнались

 

за

 

Половцами

 

отъ

 

Каспінскаго

 

моря

 

до

 

Азовск

 

-

го,

 

называя

 

ихь

 

своими

 

рьбами

 

и

 

конюх

 

іми.

 

Половцы

 

бѣжали

 

въ

 

Кіенскую

область.

 

При

 

Калкѣ

 

Половцы

 

первые

 

показали

 

тьиъ,

 

убивая

 

Гусскихъ

 

и

отнимая

 

у

 

ннх-ь

 

коней

 

и

 

оружіс.

 

Знатных-ь

 

людей

 

Монголы

 

погребали

 

съ

пищею,

 

остдл<.икымъ

 

конемъ,

 

волотомъ

 

и

 

серебромъ;

 

тел-вгу

 

и

 

ставку

 

умер-

шего

 

сожигали

  

(очер.

 

Новор.

 

кр.

 

Тгрещеика).
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ской

 

битвы,

 

какъ

 

извѣстио,

 

для

 

русскпхъ

 

былъ

 

несчастный:

много

 

русскпхъ

 

князей,

 

богатырей

 

и

 

войска

 

было

 

перебито

и

 

вз.ято

 

въ

 

нлѣнъ.

 

Послѣ

 

такого

 

разгрома,

 

татары

 

также

скоро

 

ушли

 

во

 

свояси,

 

какъ

 

и

 

пришли.

 

Наступило

 

зловѣ-

щее

 

затишье,

 

подобное

 

тому,

 

какое

 

бываетъ

 

въ

 

природѣ

пр^дъ

 

страшною

 

бурею,

 

грозою

 

и

 

переворотомъ.

 

Дѣйствптель-

но,

 

черезъ

 

1 5

 

лѣтъ,

 

на

 

Русь

 

надвинулись

 

съ

 

востока

 

гроз-

ный

 

тучи,

 

которыя

 

разразились

 

нашествіеыъ

 

Монголовъ,.

 

но

стремительности,

 

разрушительности

 

и

 

продолжительности

нревзошедшнхъ

 

Гупновъ.

 

Все

 

на

 

пути

 

предано

 

было

 

ими

огню

 

и

 

мечу-

 

произошла

 

всеобщая

 

паника.

 

Нынѣшнія

 

Пол-

тавская

 

губернія

 

и

 

Кіевоподолія

 

обратились

 

въ

 

совершенную

пустыню.

 

Первыми

 

пострадали

 

Половцы,

 

которыхъ

 

одна

часть

 

ушла

 

въ

 

Вепгрію,

 

а

 

другая

 

въ

 

Крьшъ.

 

Ион

 

въ

 

Крыму

не

 

посчастливилось

 

ушедшимъ

 

Половцамъ,

 

которые

 

томимые

голодомъ,

 

пожирали

 

другъ

 

друга.

 

*)

 

Южнорусскій

 

народъ,

уцѣлѣвшій

 

отъ

 

побоища,

 

бѣжалъ

 

въ

 

страхѣ

 

и

 

ужасѣ

 

на

сѣверозападъ

 

въ

 

Подляхію,

 

Червоную

 

Русь,

 

гдѣ

 

долго

 

скры-

вался

 

тамъ

 

въ

 

неирпступныхъ

 

болотахъ

 

и

 

непроходимыхъ

лѣсахъ.

Па

 

мѣсто

 

Половцевъ,

 

между

 

pp.

 

Бугомъ

 

и

 

Днѣнромъ,

располагается

 

орда

 

Куремсьг,

 

темника

 

(начальника

 

10

 

тыс.

войска)

 

Батыева.

 

Въ

 

1266

 

году

 

здѣсь

 

кочевала

 

орда

 

Теле-

буга.

 

Въ

 

з-томъ

 

же

 

году

 

умеръ

 

Беркій,

 

который

 

первый

прнннлъ

 

мусульманскую

 

вѣру,.

 

начавшую

 

быстро

 

распрост-

раняться

 

между

 

татарами.

 

Въ

 

1280

 

и

 

1290

 

годахъ

 

здѣсь

самовластно

 

господствуетъ

 

ханъ

 

Ногай

 

**).

Татары

  

жили

  

здѣсь

  

улусами

 

или

 

таборами;

 

прежде

*)

 

Очерки

 

Крыма,

 

Маркова.

**)

 

Атласъ

 

геогра».

 

истор.

 

и

 

этногр.
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всего

 

они

 

заняли

 

тѣ

 

самыя

 

мѣста,

 

на

 

которыхъ

 

кочевали

ихъ

 

предшественники

 

Половцы :

 

такъ

 

какъ

 

замѣчено,

 

что

вообще

 

народъ

 

охотнѣе

 

н

 

предночтнтельнѣе

 

поселяется

 

на

мѣстахъ

 

жилыхъ,

 

наспжешшхъ,

 

въ

 

полкой

 

уверенности

найти

 

тамъ,

 

подобно

 

прежнпмъ

 

жнтелямъ,

 

все

 

необходимое

для

 

жизни.

 

Поэтому,

 

надо

 

предполагать,

 

что

 

татары

 

жили

по

 

pp.

 

Бешкѣ

 

*)

 

и

 

Ингульцу

 

2 ).

 

На

 

балкѣ

 

Мурзынкѣ

 

оби-

талъ

 

ихъ

 

началыіикъ

 

(Мурза).

 

Въ

 

Верблюжыіхъ

 

бапракахъ

они

 

держали

 

въ

 

жестокія

 

зимы

 

своихъ

 

верблюдовъ.

 

На

 

Днѣнрѣ,

недалеко

 

отъ

 

устьевъ

 

Тясмнна

 

и

 

Цыбульннка,

 

въ

 

мѣстностп,

которая

 

господствуетъ

 

надъ

 

Кіевскою

 

и

 

Полтавскою

 

губер-

піего,

 

быль

 

ихъ

 

таборъ

 

3 ),

 

гдѣ

 

была

 

и

 

татарская

 

мечеть,

которую

 

видѣлъ

 

еще

 

Эрихъ

 

Лоссота,

 

ѣздпвшій

 

въ!594

 

году

по

 

Днѣпру

 

въ

 

запорожскій

 

Кошъ.

 

Ниже

 

Таборнща

 

4 ),

 

на

Диѣпрѣ,

 

была

 

построена

 

ими

 

крепостца,

 

по-татарски

 

«кер-

менчпкъ»,

 

откуда

 

образовалось

 

названіе

 

«Кременчугъ».

 

Въ

Кіевѣ

 

жилъ

 

намѣстннкъ

 

хана,

 

баскакъ,

 

собправшій

 

главнымъ

образомь

 

налоги,

 

которые

 

тяжкимъ

 

бремепемъ

 

ложились

 

на

народъ.

Но

 

вотъ,

 

среди

 

испрнступныхъ

 

болотъ

 

и

 

дремучнхъ

 

лѣ-

совъ,

 

зарождается

 

новое

 

княжество,

 

которому

 

обстоятельства

1 — 2 )

 

Въ

 

Мошоринѣ

 

возлѣ

 

р.

 

Вешки

 

и

 

въ

 

Александріи,

 

въ

 

антекар-

скомъ

 

дворі:,

 

недавно

 

найдены

 

огромные

 

горшки,

 

величиною

 

въ

 

40

 

ведерную

бочку,

 

сдѣланные

 

изъ

 

красной,

 

отлично

 

выжженной

 

глины,

 

съ

 

двумя

 

ярусами;

въ

 

нижній

 

ярус-ь

 

велъ

 

узкін,

 

спускавшій

 

а

 

какъ

 

бы

 

въ

 

погрсбъ,

 

ровъ.

 

Эти

горшки

 

похожи

 

на

 

тѣ,

 

которые

 

видѣлъ

 

и

 

опнсаль

 

въ

 

своихъ

 

очерках-ь

 

Крым-

скихъ

 

Марков-!.;

 

он-ь

 

юііорптъ,

 

что

 

въ

 

такихъ

 

горшкахъ

 

татары

 

держали

зернопый

 

хлт.бъ,

 

не

 

подвергпвшіВсн

 

истребление

 

ни

 

но

 

время

 

пожаровъ,

 

ни

во

 

время

 

нашествія

 

сепрійтелн.

 

Отсюда

 

слѣдуеть,

 

что

 

горшки,

 

найденные

 

въ

Мошоринѣ

 

п

 

Алекса ндрін,

 

принадлежать

 

татарамъ,

 

жившилъ

 

здѣсь

 

въ

 

1240

но

 

1301

 

годъ.

3

 

и

 

4 )

 

Почтенный

 

свищенникъ

 

селенін

 

Табурища

 

персдавалъ

 

мнѣ,

 

что

онъ

 

много

 

здѣсь

 

нашелъ

 

древней

 

монеты,

 

которую

 

иередалъ

 

пзвѣсткоыу

 

Чир-

кову,

 

описывавшему

 

берега

 

Днѣпра.

 

Не

 

татарскін

 

ли

 

были

 

эти

 

монеты?
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по

 

началу

 

очень

 

благопріятствуютъ.

 

Несчастное

 

положеніе

Московской

 

Руси,

 

слабость

 

Галпцін

 

и

 

Польши

 

внушили

 

от-

важному

 

и

 

предприимчивому

 

князю

 

Реднмину

 

мысль

 

о

 

раз-

шнрепін

 

нредѣловъ

 

своего

 

княжества

 

на

 

счетъ

 

своихъ

 

сосѣ-

дей.

 

Русскіе

 

города,

 

желая

 

избавиться

 

отъ

 

ненавпстнаго

 

мон-

гольского

 

ига,

 

безъ

 

сопротнвленія

 

иокарялнсь

 

Реднмину,

 

счи-

тая

 

его

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

иотомкомъ

 

св.

 

Владиміра.

 

Русскіе

князья

 

соединились

 

было

 

съ

 

татарами

 

съ

 

цѣлію

 

остановить

двпжеиіе

 

воинственнаго

 

князя,

 

заставнвъ

 

его

 

довольствоваться

своими

 

лѣсами,

 

да

 

болотами.

 

Но,

 

при

 

рѣчкѣ

 

Ирпени

 

рус-

ско-татарское

 

войско

 

иотерпѣло

 

совершенное

 

пораженіе

 

отъ

Геднмпна,

 

который

 

взявъ

 

Кіевъ

 

въ

 

І32І

 

году,

 

пзгналъ

 

оттуда

баскака.

 

Внрочемъ,

 

взятіемъ

 

Кіева,

 

задача

 

оставалась

 

все-

таки

 

еще

 

неоконченного.

 

Известно,

 

что

 

Кіевскому

 

княжеству

когда

 

то

 

принадлежали

 

всѣ

 

мѣста,

 

простнравшіяся

 

до

 

Чер-

наго

 

моря.

 

Въ

 

силу

 

этихъ

 

преданій ;

 

преемники

 

Редпмпна

рѣшилнсь

 

идти

 

по

 

слѣдамъ

 

его

 

и,

 

во-что

 

бьі-то

 

ни

 

стало,

овладѣть

 

черноморскпмъ

 

берегомъ,

 

гдѣ

 

въ

 

то

 

время

 

кочевали :

Кутлубанъ-султанъ,

 

Качпбей-кпръ

 

и

 

Дпментеръ-султанъ.

 

За-

ветную

 

мысль

 

основателя

 

литовскаго

 

княжества

 

осущест-

вплъ

 

въ

 

1361

 

году

 

Ольгердъ,

 

который,

 

разбнвъ

 

татаръ '

 

при

Спнпхъ

 

водахъ,

 

гнался

 

за

 

ними

 

за

 

Днѣиръ

 

*)

 

до

 

самаго

Херсониса,

 

который

 

п

 

былъ

 

имъ

 

ограбленъ

 

и

 

разоренъ.

 

Храб-

рый

 

н

 

властолюбивый

 

князь

 

литовскій

 

Вптольдъ

 

дѣйствовалъ

въ

 

томъ

 

же

 

духе,

 

но

 

съ

 

большимъ

 

благоразуміемъ

 

и

 

полн-

*)

 

Дорога,

 

по

 

которой

 

Ольгердъ

 

преслТ.довалъ

 

-іатаръ,

 

долго

 

называ-

лась

 

«королевсвій

 

шляхъ»,

 

ііачинавшійся

 

отъ

 

Синихъ

 

водъ

 

(р.

 

Синюха)

 

до

устья

 

Днѣпра.

 

Этимъ

 

шляхомъ

 

пользовались

 

въ

 

носл-вдствіи

 

чумаки,

 

ѣздив-

шіе

 

въ

 

Крымъ

 

за

 

солью.

 

Отдѣливъ

 

отъ

 

себя

 

вѣтвь

 

чрезъ

 

Бекеневскій

 

Бродъ

(Давыдовъ

 

Бродъ

 

на

 

р.

 

Ингульцѣ),

 

на

 

Берис.іавь

 

шляхъ

 

этотъ

 

назывался

Шпаковымъ

 

и

 

Брацлавскимъ.
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тпческпмъ

 

тактомъ.

 

Какъ

 

умный

 

адлинистраторъ,

 

онъ

 

хо-

рошо

 

ноинмалъ,

 

что

 

такого

 

края,

 

какой

 

находился

 

между

pp.

 

Днеиромъ

 

п

 

ДігЬстромъ,

 

края

 

обшпрнаго,

 

богатаго,

 

но

очень

 

нустыннаго,

 

нельзя

 

удержать

 

одинмъ

 

оружіемь,

 

а

 

по-

тому

 

онъ

 

рвшнлъ

 

колонизировать

 

завоеванную

 

землю

 

рус-

скими

 

поселенцами

 

*),

 

и

 

для

 

ослабленія

 

тамъ

 

непокорного

элемента,

 

иересслялъ

 

татаръ

 

во

 

глубину

 

Литвы.

 

Татарскіе

князья,

 

кочевавшіе

 

между

 

Днеиромъ

 

и

 

Днвстромъ,

 

счита-

лись

 

не

 

более

 

какъ

 

слугами

 

Витольда.

 

Такнмъ

 

образомъ

Кіево-подзлія

 

и

 

нашъ

 

край

 

были

 

отняты

 

у

 

днкпхъ

 

полчпщъ

Ногая

 

н

 

присоединены

 

къ

 

литовско-русскимъ

 

владеніямъ.

Заслуга

 

лптовскнхъ

 

кпязей

 

неоценима

 

въ

 

томъ,

 

между

 

про-

чнмъ,

 

отношеніп,

 

что

 

они

 

дали

 

возможность

 

южнорусскому

народу

 

выделить

 

изъ

 

себя

 

передовыя,

 

боевыя

 

силы,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

образовалось

 

потомъ

 

казачество,

 

долго

 

игравшее

 

пер-

выя

 

роли

 

въ

 

Кіево-иодоліи,

 

къ

 

которой

 

тяготе.іъ

 

здѣншій

край,

 

и

 

восточной

 

украиніц

 

за

 

казаками,

 

подъ

 

ихъ,

 

такъ

сказать,

 

прнкрытіемъ,

 

потянулись

 

огромпыя

 

валки

 

русскпхъ

переселенцевъ,

 

которые

 

скоро

 

заселили

 

оставленный

 

Ногай-

цами

 

край,

 

где

 

земледелецъ,

 

обработывая

 

землю,

 

не

 

выпус-

калъ

 

изъ

 

рукъ

 

и

 

оружія.

'-')

 

Лптоаскія

 

колонін,

 

находившіяся

 

на

 

черноморскомъ

 

берегу,

 

были

вмѣстѣ

 

съ

 

т-вмъ

 

н

 

укрѣпленныя

 

мѣста,

 

который

 

были

 

слѣдующія:

 

при

 

устьѣ

Днвстра

 

Маяки,

 

Качнбей

 

(Хаджибей,

 

Одесса);

 

здѣсь

 

быдъ

 

даже

 

и

 

иортъ,

 

от-

куда

 

Русь

 

отправляла

 

хдѣбъ

 

въ

 

Царьградъ,

 

принадлежавши!

 

тогда

 

Византій-

скиаъ

 

Пмператорамъ

 

(ист.

 

соедин.

 

Руси.

 

Кулиша),

 

при

 

устыі

 

Днѣпра

 

(теиерь

Очавовъ

 

и

 

Станиславъ),

 

при

 

Бугѣ

 

(де-Вптовки,

 

Богоявленскѣ),

 

при

 

Дрѣпрѣ

(теперь

 

Бериславъ).

 

Въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

была

 

переправа,

 

съ

 

которой

 

доходы

 

дѣ-

дились

 

по

 

поламъ

 

между

 

литовскимъ

 

княземъ

 

и

 

крымскимъ

 

ханомъ.

 

Интере-

сно

 

знать,

 

почему

 

въ

 

царствованіе

 

Екатерины

 

II.

 

Кизикермень

 

перепменованъ

въ

 

Бериславъ?

 

Не

 

потому

 

ли,

 

что

 

здвсь

 

дѣйствительно

 

во

 

время

 

Витольда

былъ

 

городокъ

 

«Бериславъ»

 

названный

 

такъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

смыслѣ,

 

въ

 

какомъ

названъ,

 

построенный

 

св.

 

Владиміромъ

 

на

 

р.

 

Альтѣ

 

городъ

 

«Переяславомъ..

.Впосдѣдствіи,

 

когда

 

русскіе

 

опять

 

потеряли

 

черноморскія

  

вдадѣнія,

 

въ

 

Подо-
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Что

 

же

 

это

 

за

 

казаки?

 

Откуда

 

они

 

взялись?

 

Кто

 

ос-

новалъ

 

воинственное,

 

храброе

 

и

 

безстрашное

 

казацкое

 

сос-

ловіе?

 

На

 

эти

 

вопросы

 

нсторія

 

не

 

дала

 

еще

 

иослѣдняго

слова

 

своего,

 

а

 

следовательно

 

оставила

 

вонрось

 

о

 

казакахъ

до

 

поры

 

до

 

времени

 

открытымъ.

 

До

 

того

 

же

 

времени,

 

пока

по

 

известному

 

вопросу

 

решепіе

 

науки

 

не

 

вошло,

 

говоря

 

су-

дебнымъ

 

языкомъ,

 

въ

 

законную

 

силу,

 

дозволяется

 

каждому

высказывать

 

свои

 

мнѣнія

 

rr

 

проводить

 

свои

 

взгляды,

 

въ

 

ви-

дахъ,

 

конечно,

 

всестороиняго

 

обсужденія

 

даннаго

 

предмета,,

который,

 

пройдя

 

сквозь

 

разные,

 

такъ

 

сказать,

 

очиститель-

ные

 

снаряды,

 

выясняется

 

и

 

становится

 

такпмъ

 

образомъ

ближе

 

къ

 

истине.

 

Руководствуясь

 

такими

 

правилами,

 

я

 

поз-

воляю

 

себе

 

высказать

 

свое

 

мнѣиіе,

 

относительно

 

нроисхож-

денія

 

п

 

образованія

 

казаковъ.

Въ

 

нашпхъ

 

ЛБтописяхъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

упоминается

о

 

казакахъ

 

рязанскнхъ

 

въ

 

княженіе

 

Васнлія

 

Темнаго;

 

по-

томъ

 

на

 

страницахъ

 

летописей

 

являются

 

казаки

 

татары :

азовскіе,

 

белогородекіе,

 

ордынскіе,

 

казаки

 

оргузіи.

 

*j

 

Говоря

діи

 

построенъ

 

городъ,

 

который,

 

въ

 

воспоминаніе

 

Днѣпровскаго

 

Берислава,

названъ

 

по

 

польски

 

«Брацлавъ».

 

Чтобы

 

показать,

 

какъ

 

энергично

 

дѣйство-

валъ

 

Витольдъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

закрѣпленія

 

завосваннаго

 

края,

 

нрнведемъ

 

слова

 

оче-

видца,

 

посланника

 

королей

 

Французским

 

и

 

англійскаго

 

де-Леннуа,

 

ѣздившаго

въ

 

1421

 

году

 

чрезъ

 

южную

 

степь

 

въ

 

Крым-ь

 

и

 

Царьградъ;

 

вотъ

 

его

 

слова:

«въ

 

Бѣлградѣ

 

(Аккерманъ)

 

жили

 

Генуэзцы,

 

Валахи

 

и

 

Армяне;

 

при

 

мнѣ

 

при-

былъ

 

сюда

 

губернатор!.

 

Подоліи

 

Гельдпнгольдъ,

 

чтобы,

 

по

 

пов<>л'внію

 

Витоль-

да,

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

береговъ

 

р.

 

Тнраса

 

(Днѣпра)

 

соорудить

 

новый

 

замокъ,

который

 

и

 

построенъ

 

былъ

 

въ

 

одпнъ

 

мѣсяц-ь

 

въ

 

пустынномъ

 

мѣстѣ.

 

гдѣ

 

н-втъ

ни

 

лѣсу,

 

ни

 

камня;

 

но

 

онъ

 

привезъ

 

съ

 

собою

 

12

 

тыс.

 

рабочихъ

 

и

 

4

 

тыс.

 

по-

возокъ,

 

нагруженныхъ

 

камнемъ

 

и

 

лѣсомъ».

 

Переправившись

 

чрезъ

 

Днѣстръ,

де-Леннуа

 

нашелъ

 

большое

 

татарское

 

селёніе,

 

принадлежавшее

 

татарскому

кпязю,

 

слугѣ

 

Витольда.

 

Татары,

 

не

 

нмѣя

 

домовъ,

 

жили

 

на

 

голой

 

землѣ.

 

Князь

иодарилъ

 

де-Ленуа

 

много

 

осетровъ

 

и

 

кирпича

 

(топлива)

 

для

 

вареніп

 

рыбы.

Чрезъ

 

дніпро зскій

 

лнммпъ

 

псревовилн

 

его

 

тат-іры

 

въ

 

челнокахъ,

 

выдолблен-

ныхъ

 

изъ

 

толстаго

 

дс|ова.

 

(Зан

   

Од.

 

Общ.

 

ист.

 

и

 

дренн.

 

т.

 

III).

*)

 

Они

 

считались

 

въ

 

гарнизон*

 

Кнфы,

 

когда

 

она

 

была

 

во

 

власти

 

Ге-

нуэзцевъ

 

(очерки

  

Крыма.

 

Маркова).
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о

 

казакахъ,

 

летописи

 

умалчнваютъ

 

и

 

ничего

 

не

 

сообщаютъ

объ

 

ихъ

 

пропсхожденіи.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

относительно

даже

 

самаго

 

слова

 

«казакъ»,

 

мненія

 

учепыхъ

 

еще

 

не

 

при-

ведены

 

къ

 

одному

 

знаменателю.

 

Большинство

 

ученыхъ

 

того

мнѣнія,

 

что

 

слово

 

«казакъ»

 

не

 

русское,

 

а

 

азіатскос.

 

При

разсмотреніп

 

вопроса

 

о

 

казакахъ

 

необходимо

 

знать

 

ихъ

 

соб-

ственное

 

мігЕніе

 

о

 

себе.

 

Что

 

же

 

они

 

говорятъ

 

о

 

своемъ

 

про-

исхождеиін?

 

То,

 

что

 

они

 

происходить

 

отъ

 

Казаръ.

 

По

 

мо-

ему

 

мйѣнію,

 

въ

 

этомъ

 

сказанін

 

заключается

 

не

 

малая

 

доля

исторической

 

правды.

 

Казарп

 

пли

 

Хозахи

 

долго

 

владели

 

сла-

вянскими

 

племенами.

 

Олегъ

 

началъ

 

и

 

Печенеги,

 

Половцы

 

и

и

 

Владиміровпчи

 

довершили

 

ихъ

 

пораженіе.

 

Но,

 

лишившись

своей

 

самостоятельности,

 

летучіе

 

ихъ

 

отряды

 

долго

 

наводили

страхъ

 

на

 

сланянскія

 

и

 

татарскія

 

племена,

 

жпвшія

 

по

 

окра-

пнамъ

 

Руси.

 

Ихъ

 

неустрашимость,

 

ловкость,

 

наездничество

и

 

безшабашность

 

въ

 

пабѣгахъ,

 

единственно

 

изъ

 

корыстныхъ

впдовъ,

 

вошли

 

въ

 

пословицу

 

у

 

татаръ,

 

которые

 

стали

 

по-

томь

 

называть

 

всякаго

 

удальца

 

и

 

сорвиголову— Казаромъ,

Хазахомъ,

 

вазакомъ

 

*).

 

Такимъ

 

образомъ

 

собственное

 

имя

храбраго,

 

вопнственпаго

 

народа

 

«Казаръ,

 

Хазахъ»

 

обратилось

въ

 

нарицательное.

 

Желая

 

похвалить

 

какого

 

нибудь

 

удальца,

тогда

 

говорили :

 

это

 

такой

 

безстрашиый

 

на'Ьздникъ

 

какъ

«Казаръ»,

 

«это

 

настоящій

 

казаръ,

 

хазахъ,

 

казакъ».

 

Такое

явлепіе,

 

какъ

 

превращение

 

собствепныхъ

 

нмеиъ

 

въ

 

нарица-

тельный,

 

совершается

 

па

 

пашпхъ

 

глазахъ

 

и

 

теперь:

 

такъ

наирнм. :

   

прпдвернпковъ

  

въ

  

болынпхъ

   

домахъ

   

называютъ

*)

 

Хазахъ,

 

трудно

 

выговариваемо

 

русским-!.,

 

легко

 

могло

 

ьъ

 

уста хь

 

его

превратиться

 

въ

 

.-казакъ»,

 

а

 

какъ

 

южноруссы

 

вмѣсто

 

а

 

выіоварнваютъ

 

о,

то

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

произошло

 

слово

 

■

 

козак-ь».

 

Кнйсакъ

 

есть,

 

вероятно,

испорченное

 

слово

 

.казара,

 

казака».

 

Кнргнзъ-кайсакп

 

называются

 

киргизы,

занимающіеея

 

грабежемъ

 

въ

 

отлнчіе

 

отъ

 

Киргпзовъ

 

землсдѣльцевъ.
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швейцарами,

 

машинистовъ— немцами,

 

плутовъ— цыганами.

Остатки

 

Казаръ

 

*)

 

приняты

 

были

 

на

 

службу

 

Владпміромъ

Мопомахомъ,

 

который,

 

быть

 

можетъ,

 

съ

 

помощію

 

ихъ

 

и

 

до-

велъ

 

Пеловцевъ

 

до

 

того,

 

что

 

во

 

все

 

его

 

княженіе

 

они

 

не

смели

 

н

 

пикнуть.

 

Кроме

 

Казаръ,

 

въ

 

дружпнахъ

 

русскпхъ

князей

 

были

 

Торки

 

и

 

Берендеп,

 

которыхъ

 

летописцы

 

наши,

какъ

 

известно,

 

называли

 

«Черными

 

Клобуками»,

 

а

 

сосѣдніе

народы

 

«Черкассами.

 

Потерявъ

 

свою

 

самостоятельность,

 

Чер-

ные

 

Клобуки

 

пли

 

Черкассы

 

съ

 

радостію

 

служили

 

у

 

русскпхъ

князей

 

на

 

военномъ

 

поприще,

 

какъ

 

любимомъ

 

и

 

прпродномъ

занятіп

 

ихъ**)-

 

Въ

 

военномъ

 

нскустве

 

они

 

ничуть

 

не

 

усту-

пали

 

Казарамъ,

 

съ

 

которыми

 

у

 

ннхъ

 

было

 

много

 

общаго

и

 

въ

 

паружномъ

 

виде,

 

п

 

вооруженіп,

 

и

 

въ

 

обычаяхъ.

 

Вслвд-

ствіе

 

этого

 

въ

 

народе

 

сложилось

 

мн гвніе,

 

что

 

и

 

Черкассы

такіе

 

же

 

молодцы,

 

какъ

 

н

 

Казары.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

и

 

русскіе

 

начали

 

называть

 

Черныхъ

 

Клобуковъ,

 

по

 

примеру

соседннхъ

 

иародовъ,

 

Черкассами,

 

безъ

 

которыхъ

 

русскпмъ

князьямъ

 

трудно

 

было

 

преодолеть

 

лнхпхъ

 

Половцевъ :

 

такъ

какъ

 

на

 

стороне

 

посл'вдннхъ

 

было

 

превосходство

 

кавалеріи.

Но,

 

когда

 

въ

 

рядахъ

 

русскпхъ

 

войскъ

 

появились

 

Казары

 

и

Черкассы,

 

тогда

 

оборотъ

 

военпыхъ

 

дѣлъ

 

круто

 

поворотнлъ

въ

 

пользу

 

русскпхъ.

 

Вследствіе

 

этого

 

русскіе

 

князья

 

поре-

шили

 

:

 

въ

 

шцахъ

 

обезпечеиія

 

грапицъ

 

отъ

 

вторженій

 

Полов-

цевъ,

 

заклятыхъ,

 

илемепныхъ

 

враговъ

 

ихъ

 

Черкассовъ,

 

по-

селить

 

п

 

раздать

 

симъ

 

послѣдпнмъ

 

земли,

 

лежащія

 

pp.

 

Тяс-

мимъ

 

и

 

Росыо,

 

на

 

которой

 

находились

 

впослѣдствіи

 

Черкас-

ове

 

города :

 

Торческъ,

 

Дверенъ

 

п

 

пр

 

***).

 

Такая

 

адмннпстра-

*)

 

Энциклопед.

 

лексиконъ

 

«Владиміръ

 

Мономахъ»*

**)

 

Впрочемъ

 

много

 

Турковъ

 

служило

 

у

 

князей

 

и

 

не

 

на

 

военномъ

 

по-

прищ*;

 

какъ

 

напр.

 

въ

   

качеств*

 

конюховъ,

 

поваровъ

 

и

 

проч.

* 9 *)

 

Атл.

 

геогр.

 

истор.

 

и

 

этногр.
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тпвнаа

 

мѣра

 

дала

 

отличные

 

результаты,

 

обратнвъ

 

наемнп-

ковъ,

 

каковыми

 

были

 

но

 

началу

 

Черкассы,

 

въ

 

вѣрныхъ

слугъ,

 

заіцищавшпхъ

 

уже

 

и

 

своп

 

собственные

 

интересы

нротнвъ

 

общнхъ

 

враговъ

 

Половцевъ,

 

которые,

 

какъ

 

мы

 

вн-

дѣли,

 

вынуждены

 

были

 

смириться

 

предъ

 

русскими.

По

 

усмнренін

 

Половцевъ,

 

Черкассы

 

все-таки

 

не

 

оста-

вались

 

безъ

 

дѣла.

 

Извѣстно

 

нзъ

 

псторіи,

 

что

 

кочевой

 

народъ

не

 

скоро

 

н

 

не

 

съ

 

разу

 

переходить

 

къ

 

осѣдлой

 

жизни.

 

На-

добно

 

пройти

 

черезъ

 

переходное

 

состояніе

 

нѣсколькпмъ

 

гене-

раціямъ,

 

чтобы

 

затѣмъ

 

очутиться

 

на

 

нормальной

 

почвѣ.

 

Въ

силу

 

такого

 

Фіізіологическаго

 

закона,

 

и

 

Черкассы

 

не

 

могли

тотчасъ

 

взяться

 

за

 

мирный

 

занятія,

 

свойственный

 

осѣдлой

жизни,

 

когда

 

уг

 

иихъ

 

еще

 

существовала

 

сильная

 

охота

 

по-

работать

 

па

 

конѣ

 

съ

 

берендѣпкою

 

и

 

ногайкою,

 

арканомъ

 

и

никою

 

*).

 

Да

 

и

 

какъ

 

было

 

Черкассамъ

 

оставлять

 

своп

 

лю-

бимыя

 

занятія,

 

свое

 

природное

 

ремесло,

 

когда

 

на

 

него

 

былъ

еще

 

большой

 

запросъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

пзгоевъ,

 

которые

 

ору-

жіемъ

 

добывали

 

себѣ

 

удѣлы,

 

такъ

 

и

 

со

 

стороны

 

авантю-

рпстовь,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

особенно

 

отличался

 

Іоаннъ

 

Бер-

ладнпкъ.

 

Подобный

 

порядокъ

 

дѣлъ

 

существовалъ

 

до

 

наше-

ствія

 

Монголовъ.

 

Во

 

время

 

лпхолѣтья,

 

когда

 

всѣ

 

бѣжали

безъ

 

оглядки

 

на

 

западъ

 

и

 

сѣверозападъ,

 

вынуждены

 

были

укрыться

 

туда

 

отъ

 

срашной

 

грозы

 

и

 

Черкассы,

 

оставпвъ

пустыми

 

берега

 

Днѣнра

 

и

 

Росп.

 

Впрочемъ

 

запустѣніе

 

это

продоляіалось

 

очень

 

недолго.

 

Вся

 

Кіевоподолія

 

занята

 

была

вскорѣ

 

ногайскими

 

ордами

 

**),

 

которыя,

 

послѣ

 

иобѣды,

 

одер-

*)

 

Въ

 

войскѣ

 

Тамерлана

 

было

 

особенное

 

отборное

 

войско,

 

вооруженное

пиками

 

съ

 

Флюгерами

 

и

 

называвшееся

 

«уланами»

 

(молодцами).

 

Рус.

 

Вѣс.

 

ІЙ76

 

г.

**)

 

Доказательствомъ

 

служатъ

 

татарскія

 

названія

 

нѣкоторыхъ

 

рѣчекъ

Кіевоподоліи,

 

именно:

 

Саврань,

 

Ирпень,

   

Ташлыкъ,

   

Ирк.іейцъ

   

и

   

проч.

  

(ист.

возе.

 

Руси— Кулиша,

 

т.

 

I).
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жанной

 

на

 

р.

 

Ирпени

 

Геднмнномъ

 

въ

 

1321

 

году,

 

должны

 

были

подвинуться

 

подальше

 

на

 

югъ,

 

а

 

Еіевоподолію

 

отдать

 

побѣ-

дптелю.

 

Онуотѣвшія

 

и

 

перешедиіія

 

по

 

власть

 

Литвы

 

берега

Днѣпра

 

между

 

устьями

 

Тясмина

 

и

 

Росп,

 

вновь

 

были

 

заняты,

но

 

уже

 

не

 

татарскими

 

полчищами,

 

а

 

русскими,

 

пзвѣстными

подъ

 

пменсмъ

 

«Броднпковъ».

Бродннкн

 

были

 

русскіе

 

бьтлецы

 

изъ

 

халоиовь,

 

кабаль-

ныхъ,

 

разорившихся

 

крестьянъ,

 

преступшіковъ

 

и

 

искателей

разныхъ

 

приключеній.

 

Сначала

 

Бродннкн

 

жили

 

между

 

До-

номъ

 

и

 

Волгою

 

""').

 

Во

 

время

 

калкской

 

битвы

 

Бродннкн

 

жили

уже

 

при

 

Азовскомъ

 

морѣ,

 

гдѣ

 

нхъ

 

видѣлъ

 

въ

 

1254

 

году

нззѣстный

 

Рубруквнчъ,

 

ѣздпвшій

 

въ

 

орду

 

къ

 

хану

 

Менгу.

Онъ

 

говорить,

 

что

 

между

 

Бродннкамн

 

было

 

много

 

рус-

скихъ

 

**).

 

Это

 

значить,

 

что

 

Бродннкн

 

составляли

 

смѣсь

 

рус-

скпхъ

 

и

 

восточпыхъ

 

нлеменъ.

 

Стѣсненные

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

татарскими

 

и

 

ногайскими

 

ордами,

 

Бродннкн

 

вынуждены

 

бы-

ли,

 

для

 

сохраненія

 

своей

 

вѣры,

 

народности

 

и

 

свободы,

 

пред-

принять

 

обратное,

 

двнженіе

 

на

 

родину

 

п

 

занять

 

нрнднѣпро-

вскія

 

мѣста,

 

между

 

устьями

 

Росп

 

и

 

Тясмина,

 

отнятия

 

Ге-

дішшомъ

 

у

 

Ногайцевъ.

 

Эти

 

мѣста,

 

богатыя

 

лѣсамн,

 

луга-

ми

 

н

 

черіюземомъ,

 

защищены

 

были

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

приро-

дою:

 

съ

 

сѣверозаііада

 

тянулись

 

сплошные

 

лѣса,

 

извѣстные

подъ

 

нменемъ

 

«Черкасскихъ»,

 

съ

 

востока

 

шслъ

 

Днѣнръ

 

съ

своими

 

притоками,

 

озерами

 

и

 

болотами,

 

а

 

югъ

 

защищался

широкою,

 

болотистою

 

долиною

 

Тясмина.

 

Здѣсь

 

то

 

основались

Бродннкн,

 

какъ

 

можно

 

предполагать,

 

въ

 

половннѣ

 

ХІТ

 

вѣка.

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

Червовой

 

Руси,

 

въ

 

ІІодлахіп

 

скопилось

много

 

народа,

 

нрятавшагося

 

туда

 

отъ

 

татарскаго

 

ига ;

 

тамъ

*)

 

Атласъ

 

Исто

 

р.

 

этногр.

 

и

 

геогра*.

*)

 

Очерки

 

Крыма.

 

Маркова.
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были,

 

какъ

 

надо

 

полагать,

 

и

 

Черкассы.

 

По

 

мпноваиін

 

грозы

И

 

по

 

нзгианіи

 

нзъ

 

Кіевоподоліи

 

Ыогайцевъ,

 

естественно

 

яви-

лось

  

у

  

народа,

   

скученнаго

  

на

  

неболыпомъ

   

простралствѣ,

желаніе

 

выйти

 

па

 

просторь.

 

Желаиіе

 

это

 

особенно

 

проявля-

лось

 

у

 

Черкассовъ,

   

нрпвыкшпхъ

 

къ

 

боевой

  

жизни

  

и

 

заня-

тіямъ,

   

свойсівеннымъ

   

кочевому

  

племени.

 

По

 

этому,

   

какъ

только

 

представилась

 

возможность,

 

Черкассы

 

сейчасъ-же

 

пред-

приняли

 

обратное

 

движеиіе

 

на

 

югозанадъ,

 

въ

 

нрпднтировскія

мѣста,

 

гдѣ

  

обитали

 

нхъ

 

дѣды.

 

Но

 

тутъ

 

застали

 

они

 

Брод-

нпковъ.

 

Естественно

 

раждался

 

вопрось :

 

кому

 

владѣть

 

прн-

днѣпровскпмъ,

 

очень

 

выгоднымъ,

  

мѣстомъ?

 

Не

  

нмѣя

  

нодъ

рукою

 

пнкакпхъ

 

псточннковъ,

 

трудно

 

отвѣчать,

 

какнмъ

 

пу-

темъ

 

разрвшплся

 

этотъ

 

международный

 

вопрось.

   

Надо

  

по-

лагать,

 

что

 

этотъ

 

вонросъ

 

разрѣшплся

 

оружіемъ :

 

такъ

 

какъ

въ

 

то

 

время

 

подобный

 

дѣла

 

рѣшались

 

только

   

указаннымъ

способомъ.

 

Теперь

 

предстонть

 

рѣшить

 

вопросъ

 

:

 

кто

 

одержалъ

верхъ?

  

Исторія

   

представляетъ

 

намъ

 

изъ

  

жизни

   

народовъ

слѣдующій

 

Фіізіологнческій

 

законъ:

 

если

 

два

 

народа

 

сталки-

ваются

 

между

 

собою

 

враждебно,

 

то

 

первые

 

успѣхи

 

въ

 

борьбѣ

принадлежать

 

грубой,

 

матеріальной

 

снлѣ,

 

затѣмь

 

послѣдую-

щіе

 

и

 

окончательные

 

успѣхн

 

иолучаютъ

 

силы

 

нравственный,

или

 

яснѣе

 

сказать :

 

народъ

 

грубый,

 

обладающій

 

одною

 

только

Физическою

 

силою,

 

одержавъ

 

временный

 

успѣхъ,

 

устунаетъ

и

 

исчезаетъ

 

нотомъ

 

въ

 

массѣ

 

народа

  

нравственнаго,

  

куль-

турнаго,

 

оставнвъ

 

сему

 

последнему

 

только

 

свое

 

имя,

  

какъ

это

 

случилось

 

съ

 

Французами,

 

Болгарами,

 

Итальянцами,

 

Рус-

скими,

 

приходившими

 

въ

 

столкиовеніе

 

съ

 

разными

  

инород-

цами.

 

На

 

основанін

 

этой

 

аналогіи,

 

можно

 

съ

  

вероятностью

полагать,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

борьбы

 

Черкассы

 

одержали

 

верхъ,

но

 

затѣмь

  

окончательная

  

нобѣда

  

осталась

 

за

 

Бродннками,
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на

 

сгоронѣ

 

которыхъ

 

была

 

хрнстіаиская

 

вѣра,

 

культура

 

и

за

 

которыми

 

осталось

 

имя

 

нервыхъ,

 

времеминыхъ

 

победите-

лей,

 

т.

 

е.

 

Черкассовъ.

 

По

 

образу

 

жизни,

 

вооруженію,

 

наезд-

ничеству

 

и

 

отвагѣ,

 

народъ

 

называлъ

 

пхъ

 

«казаками»,

 

а

 

въ

отличіе

 

отъ

 

другнхъ

 

казаковъ,

 

какъ

 

то :

 

ордынскнхь,

 

бѣлго-

родокнхъ,

 

азовскпхъ,

 

называлъ

 

« Черкасскими

 

» •

 

впослѣдствіи

польское

 

правительство

 

именовало

 

нхъ

 

«Днѣпровскимн».

Сліяніе

 

это

 

произошло,

 

какъ

 

можно

 

предполагать,

 

въ

 

концѣ

XIV

 

вѣка.

 

Что

 

Черкасскіе

 

казаки

 

составляли

 

смѣсь

 

восточ-

ныхъ

 

народовъ

 

н

 

бѣглецовъ

 

русскихъ,

 

это

 

можно

 

вндѣть

изъ

 

слѣдующнхъ

 

доказательств'!. :

1)

   

Казаки

 

Черкасскіе

 

(Днѣііровскіе,

 

а

 

потомъ

 

малорос-

сійскіе,

 

Слободскіе

 

или

 

Украннскіе)

 

во

 

всѣ

 

времена

 

поль-

скаго

 

и

 

русскаго

 

владычества

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

обстонтельствахъ

пользовались

 

личною

 

свободою

 

и

 

нрпвилегнрованнымъ

 

ноло-

женіемъ:

 

потому

 

что

 

казаковъ

 

не

 

завоевали,

 

а

 

они

 

сами

утвердились

 

на

 

нзвѣстной

 

территоріи

 

и

 

составили

 

свое

 

об-

щество,

 

защищавшееся

 

оружіемь.

2)

   

Казацкое

 

вооруженіе,

 

какъ

 

то:

 

пика

 

и

 

сабля

 

заим-

ствованы

 

у

 

восточныхъ

 

народовъ.

3)

   

Конская

 

збруя:

 

сѣдло,

 

ногайка

 

и

 

аркань

 

взяты

оттуда

 

же.

4)

    

Казацкая

 

одежда,

 

именно:

 

кунтунгь

 

сь

 

широкими

рукавами,

 

но-ясъ

 

съ

 

металическимн

 

пуговицами,

 

широки?

шаравары

 

синягѳ

 

цвѣта,

 

шапки

 

шсокін

 

|изъ

 

чернаго

 

или

сѣраго

 

смушка,

 

сафьяновые

 

сапоги— усвоено

 

отъ

 

восточныхъ

народовъ.

5)

   

Военная

 

тактика

 

перенята

 

казаками

 

тоже

 

у

 

восточ-

ныхъ

 

народовъ.
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(?)

 

Ношеніе

 

казаками

 

болышіхъ

 

усовъ,

 

бритье

 

бороды,

бакенбардовъ

 

н

 

головы

  

заимствованы

  

у

 

тѣхъ

 

же

 

народовъ.

7)

 

Казаки

 

(малороссійскіе,

 

потомки

 

Черкасскихъ)

 

еще

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

рѣзко

 

отличаются

 

отъ

 

крестьяпъ

 

своею

Фіізіономіею,

 

которая

 

напомішаетъ

 

восточный

 

тнпъ,

 

жи-

востью,

 

смышленпостыо

 

и

 

интеллектуальностью.

 

*)

Въ

 

началѣ

 

своего

 

сліянія

 

Чериасскіе

 

казаки

 

но

 

внеш-

нему

 

виду,

 

образу

 

жизни

 

и

 

военной

 

тактпкѣ,

 

были

 

тѣже

татары,

 

но

 

только

 

съ

 

русскою

 

душею

 

и

 

съ

 

русскою

 

вѣрою.

Поэтому

 

нельзя

 

вполнѣ

 

довѣряться

 

польскому

 

историку

 

Сар

ннцкому,

 

который

 

говорить,

 

что

 

вѣра

 

у

 

казаковъ

 

магоме-

танская,

 

f*)

 

Говоря

 

таким*

 

образомь

 

о

 

казакахъ,

 

польскій

историкъ

 

или

 

суднлъ

 

по

 

наружности,

 

не

 

вннкнувъ

 

въ

 

дѣло,

или

 

же

 

смотрѣлъ

 

на

 

православныхь

 

казаковъ

 

съ

 

точки,

зрѣніи

 

католической,

 

съ

 

которой

 

всі;

 

некатолики

 

кажутся

схизматиками,

 

близко

 

подходящими

 

къ

 

нехристіанамъ.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

нрнднѣнровскпхъ

 

мѣстахъ

 

окон-

чательно

 

осѣлнсь

 

Черкасскіе

 

казаки,

 

въ

 

глубннѣ

 

Литвы

 

и

Польши

 

происходили

 

такія

 

экономнческія

 

явленія,

 

которыя

очень

 

благонріятствовалн

 

какъ

 

умноженію

 

качества,

 

такъ

 

и

быстрому

 

заселенно

 

н

 

восточной

 

укранны.

Съ

 

пріобрѣтеніемъ

 

Данцыга,

 

Польшѣ

 

открылся

 

свобод-

ный

 

доступъ

 

къ

 

морю:

 

тотчасъ

 

же

 

явился

 

заграничный

снросъ

 

на

 

разныя

 

пронзведенія

 

бигатаго,

 

еще

 

не

 

початаго,

литовскорусскаго

 

и

 

польскаго

 

края.

 

На

 

занросъ

 

незамедлімо

откликнуться

 

и

 

предложеніе,

 

за

 

которое

 

особенно

 

ухвати-

лись,

  

какъ

 

за

  

якорь

 

спасенія,

   

польсвіе

 

магнаты,

 

нмѣвшіе

*)

 

Оиис.

 

Uojr.

 

губ.

 

Арсндиранко.

 

Теперь

 

слово

 

«казакъ»

 

йи*етъ

 

два

значенія:

 

собственное,

 

какъ

 

званіе

 

военниго

 

человѣка,

 

и

 

переносное,

 

какъ

 

рас-

торопнаго.

 

смѣлпго

 

слуги

 

и

 

лонкаго

 

и

 

силышго

 

молодца

 

(холостяка).

*)

 

Ист.

 

возсоединснія

 

Руси,

 

т.

 

1.

 

Кулиша
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въ

 

виду

 

множество

 

свободныхъ

 

рукъ,

 

образовавшихся

 

отъ

сгущеинаго,

 

скученнаго

 

паселенія,

 

умершаго

 

отъ

 

татарскаго

погрома.

 

Поэтому

 

польскіе

 

магнаты

 

съ

 

лихорадочною

 

дея-

тельности

 

принялись

 

за

 

увелнченіе

 

доходности

 

свопхъ

 

имѣ-

ній.

 

Чтобы

 

достигнуть

 

этпхъ

 

ріа

 

desideria,

 

у

 

нпхъ

 

были

подъ

 

рукою

 

средства

 

самыя

 

простыя;

 

стоило

 

только

 

поте-

снить

 

ннзшій

 

людъ

 

и

 

дело,

 

какъ

 

говорится,

 

было

 

въ

 

шляпе.

И

 

вотъ

 

магнаты,

 

чтобы

 

пріобрѣстп

 

побольше

 

земли,

 

да

 

удеше-

вить

 

стоимость

 

выработки

 

сырыхъ

 

иронзведеній,

 

шедшихъ

за

 

границу,

 

пачалп

 

скуповывать

 

у

 

мелкитъ

 

нановъ

 

земли,

мелкую

 

шляхту,

 

но

 

нраву

 

сильнаго,

 

обезземеливать,

 

чпн-

шевыхъ

 

крестьянъ

 

переводить

 

на

 

панщину

 

съ

 

запрсщеніемъ

рабочему

 

люду

 

ходить

 

во

 

время

 

жнпвъ

 

па

 

заработки

 

за

 

гра-

ницу

 

н

 

въ

 

иольскіе

 

города

 

и

 

съ

 

лпшеніемъ

 

нрава

 

свобод-

ная

 

перехода

 

отъ

 

одного

 

владельца

 

къ

 

другому.

 

Резуль-

тата

 

такой

 

экономической

 

тактики

 

былъ

 

тотъ,

 

что

 

имѣйія

магнатовъ

 

увеличились

 

до

 

гомерпчеекпхъ

 

размеровъ,

 

а

 

ймѣнія

низшаго

 

класса

 

дошли

 

до

 

микросконическаго

 

объема

 

*).

 

Что

же

 

оставалось

 

делать

 

притесненному,

 

обеднѣвшему

 

п

 

разо-

рившемуся

 

простому

 

народу,

 

чтобы

 

освободиться

 

отъ

 

панской

неволи

 

и

 

улучшить

 

свой

 

матеріальный

 

быть

 

?

 

Оставалось

одно

 

средство,

 

считавшееся

 

въ

 

то

 

время

 

раднкалыіымъ,

именно:

 

бежать,

 

какъ

 

бежали

 

оттуда

 

казаки,

 

т.

 

е.,

 

остат-

ки

 

Торковь,

 

Печенеговъ

 

и

 

Берендвевъ,

 

укрывавшихся

 

тамъ

отъ

 

татарской

 

паники.

 

Но

 

куда

 

бежать

 

?

 

Народная

 

молва

 

лучше

всякаго

 

корреспондента

 

и

 

скорее

 

телеграфа

 

распространила

известія,

 

что

 

въ

 

скрытныхъ,

 

недостунныхъ

 

для

 

панскаго

ока,

 

местахъ,

 

местахъ

 

богатыхъ

 

и

 

плодородныхъ

 

живутъ

казаки,

 

родные

 

братья

 

по

 

вере

 

и

 

по

 

происхожденію,

  

кото-

*)

 

Ист.

 

возсоед,

 

Руся,

 

т.

 

1.

 

Кулиша.
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рые

 

съ

 

охотою

 

прннимаютъ

 

всякаго

 

прашельца

 

съ

 

условіемъ—

содержать

 

православную

 

веру

 

и

 

повиноваться

 

казацкнмь

правнламъ.

 

И

 

вотъ,

 

сюда,

 

въ

 

прндиѣпровскія

 

места,

 

начали

сбегаться

 

безземельные

 

шляхтичи,

 

разорившіеся

 

крестьяне

и

 

даже

 

преступники

 

изъ

 

Галнцін,

 

Подляхіп,

 

Волыніи,

 

Поку-

тія

 

и

 

Бессарабін.

 

Населеніе

 

быстро

 

умножалось,

 

слободы

росли,

 

какъ

 

грибы;

 

казачество

 

заняло

 

земли

 

и

 

въ

 

восточной

украйпѣ

 

(нын.

 

Полтавской

 

губ.).

 

Чувство

 

самосохраненія

потребовало

 

устройства

 

такого

 

места,

 

которое

 

бы

 

служило

убѣжищемъ

 

отъ

 

наиаденія

 

врага

 

и

 

вместе

 

сборнымъ

 

нунк-

томъ,

 

где

 

бы

 

могли

 

сосредоточиваться

 

боевыя

 

сплы.

 

Вслед-

ствие

 

такого

 

обстоятельства,

 

основывается

 

па

 

Днепре,

 

ниже

Черкасскихъ

 

лѣсовъ,

 

городъ

 

«Черкасы»,

 

названный

 

такъ

 

по-

тому,

 

что

 

сделался

 

онь

 

административнымъ

 

и

 

военнымъ

центромъ

 

черкасской

 

земли

 

или

 

черкасскихъ

 

казаковъ,

 

точ-

но

 

такъ,

 

какъ

 

главный

 

городъ

 

волжскихъ

 

Болгаръ

 

наимено-

ванъ

 

былъ

 

городъ

 

«Болгаръ»

 

на

 

Волге,

 

или

 

главный

 

центръ

управлеиія

 

славяносербскнми

 

иоселеніямн

 

въ

 

Екатеринослав-

ской

 

губерніи

 

названъ

 

«Славяносербскъ>.

Въ

 

начале

 

своего

 

образовапія

 

Черкасскіе

 

казаки

 

поль-

зовались

 

полною

 

автономіею.

 

Литовскіе

 

князья,

 

колонизируя

завоеванный

 

южнорусскій

 

край,

 

смотрели

 

на

 

черкасскихъ

казаковъ,

 

какъ

 

на

 

отлнчныхъ

 

колонистовъ,

 

умеющихъ

 

от-

стоять

 

свои

 

интересы,

 

а

 

вместе

 

съ

 

этішъ

 

и

 

интересы

 

пра-

вительственные,

 

видели

 

въ

 

нихъ

 

отличное

 

противуядіе

 

отъ

татарскихь

 

возмущевій

 

и

 

вторженій,

 

а

 

потому,

 

развивая

русскія

 

народныя

 

силы,

 

литовскіе

 

князья

 

давали

 

просторъ

и

 

казацкнмь

 

боевымъ

 

элементамъ,

 

оставляя

 

нмь

 

ихь

 

status

quo.

Главный

 

отрасли

 

хозяйства

 

у

 

казаковъ

 

были:

 

коневод-
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этво,

 

скотоводство

 

и

 

пчеловодство;

 

вемледѣліемъ

 

казаки

 

за-

нимались

 

па

 

столько,

 

на

 

сколько

 

нужно

 

было

 

имъ

 

для

 

соб-

ственнаго

 

потребленіЯі

 

На

 

зиму

 

оставалось

 

много

 

свобод-

ных'ъ

 

рукъ;

 

и

 

вотъ

 

Составляются

 

вооруженный

 

ватаги,

 

ко-

торый

 

и

 

отправляются

 

на

 

низъ,

 

за

 

пороги,

 

для

 

ловли

 

рыбы

и

 

зверья;

 

товаръ

 

этотъ

 

привозился

 

потомъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

где

и

 

распродавался.

 

Въ

 

отношенін

 

сос/вдей-татарь,

 

казаки

 

по

началу

 

держались

 

оборопптельнаго

 

положенія.

 

Замечательно,

что

 

въ

 

это

 

время,

 

время

 

образованія

 

и

 

развитія

 

казачества,

и

 

татары

 

следовали,

 

относительно

 

казаковъ,

 

той

 

яіе

 

поли-

тике,

 

потому

 

ли,

 

что

 

были

 

слабы

 

и

 

находились

 

подъ

 

влія-

піемъ

 

страха,

 

нанесеннаго

 

литовскими

 

князьями

 

или

 

вслед-

отвіе

 

той

 

психической

 

потребности,

 

которая

 

проявляется

какъ

 

въ

 

частности

 

у

 

каждаго

 

человека,

 

такъ

 

вообще

 

и

 

въ

народе,

 

особенно

 

восточнаго

 

пропсхожденія,

 

именно:

 

после

громадпыхъ

 

завоеваній,

 

снльныхь

 

иапряженій

 

и

 

чрезвычай-

ныхъ

 

иотрясеній

 

наступаетъ

 

періодъ

 

покой,

 

отдохновенія

 

и

мирнаго

 

труда.

 

Внрочемъ

 

были

 

стычки

 

между

 

Черкассами

 

и

татарами;

 

но

 

эти

 

стычки

 

не

 

имели

 

характера

 

войны,

 

а

служили

 

сдииственнымъ

 

средствомъ защиты

 

стадъ,

 

пастбнщь,

зверииыхъ

 

и

 

рыбныхъ

 

ловель.

Въ

 

княженіе

 

Ольгерда

 

и

 

Витольда

 

Черкасскіе

 

казаки,

какъ

 

сказано

 

прежде,

 

пользовались

 

полною

 

автономіею.

 

Не

то

 

произошло,

 

когда

 

Литва

 

перешла

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Речи

 

Посно-

лнтой,

 

которая,

 

забирая

 

въ

 

ежевыя

 

рукавицы

 

простой

 

на-

родъ,

 

особенно

 

русскій,

 

вздумала

 

наложить

 

свою

 

нелегкую

руку

 

н

 

на

 

права

 

Черкасскихъ

 

казаковъ,

 

учрея;дивъ

 

надъ

ними

 

правительственный

 

контроль

 

въ

 

виде

 

«Королевскихъ

Старость».

 

Вольнымъ

 

казакамъ

 

не

 

понравился

 

этотъ

 

пад-

зорь

 

и,

 

чтобы

 

отделаться

 

отъ

 

него,

 

многіе

 

решились

 

оста-
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впть

 

берега

 

Днепра,

 

Роси

 

и

 

Сулы

 

и

 

отправиться

 

на

 

житье

въ

 

знакомый

 

места

 

но

 

свежему

 

иреданію,

 

къ

 

устью

 

тихаго

Дона,

 

откуда

 

Витольдъ

 

переселнлъ

 

Монголовъ

 

въ

 

глубь

Литвы

 

*).

 

Здесь

 

отделившіеся

 

Черкасскіе

 

казаки

 

построили

городъ

 

«Черкаскъ»,

 

назвавъ

 

его

 

такъ

 

въ

 

воспоминаніе

 

техъ

Черкассъ,

 

нзъ

 

которыхъ

 

вышли.

 

Къ

 

нимъ

 

потомъ

 

присо-

единялись

 

изъ

 

разныхъ

 

великороссійскихъ

 

областей

 

беглецы,

которые

 

селились

 

по

 

верхнему

 

и

 

среднему

 

теченію

 

Дона.

Такъ

 

произошло

 

основаніе

 

и

 

образованіе

 

Донскихъ

 

казаковъ

Щ}.

 

Событіе

 

это

 

нроизошло,

 

какъ

 

можно

 

гадать,

 

въ

 

конце

XIV

 

или

 

въ

 

пачале

 

XV

 

века.

После

 

покоя

 

п

 

отдохновенія,

 

татары

 

почувствовали

 

въ

себе

 

жажду

 

въ

 

грабежу,

 

разбою

 

и

 

войне;

 

къ

 

этому

 

крово-

жадному

 

чувству

 

присоединилось

 

еще

 

п

 

мщеніе

 

за

 

те

 

по-

раженія,

 

которыя

 

они

 

понесли

 

отъ

 

лнтовскихъ

 

князей.

 

И

вотъ

 

съ

 

1416

 

года

 

татары

 

открываюсь

 

нротивъ

 

Речи

 

По-

сполитой

 

свои

 

опустошительные

 

набеги,

 

которые

 

всегда

оканчивались

 

сожженіемъ

 

городовъ

 

и

 

селъ,

 

лежавшихъ

 

на

пути,

 

пзбіеніемъ

 

старыхъ

 

и

 

младенцевъ,

 

уводомъ

 

въ

 

пленъ

мужчинъ

 

и

 

женщинъ

 

и

 

разграбленіемъ

 

драгоценностей

 

***).

*)

 

Энциклопсдич,

 

Дексиконъ:

 

Витольдъ.

*)

 

Допскіе

 

казаки,

 

по

 

преданіямъ

 

и

 

свойствамъ

 

своимъ

 

издавна

 

раздѣ-

ляютъ

 

себя

 

на

 

пизовыхъ

 

и

 

верховыхъ.

 

Низовые

 

казаки,

 

древнѣйшіе

 

поселен-

цы

 

Дона,

 

но

 

большей

 

частя

 

брюнеты,

 

черноглазые

 

и

 

черноволосые,

 

отъ

 

прп-

мѣси

 

къ

 

нимъ

 

крови

 

горцевъ.

 

Они

 

ловки,

 

проворны;

 

въ

 

нихъ

 

болѣе

 

сохра-

нился

 

пазачін

 

духъ,

 

какъ

 

то:

 

удальство,

 

отвага,

 

воинственность,

 

любовь

 

къ

иоходаыъ,

 

иаѣздиичеству,

 

стрѣльбѣ

 

и

 

охотѣ.

 

Верховые

 

казаки,

 

канъ

 

поздиѣй-

шіе

 

переселенцы

 

изъ

 

Великороссіи,

 

сохранили

 

въ

 

себѣ

 

и

 

типъ

 

и

 

характеръ

великоросса.

 

Они,

 

бол.

 

частію,

 

русые,

 

сѣроглазые,

 

неповоротливы,

 

медленно

развиваются,

 

но

 

потомъ

 

крѣнчаютъ

 

и

 

достигаютъ

 

глубокой

 

старости.

 

Семей-

ные

 

обычаи

 

и

 

культура

 

у

 

нихъ

 

тѣже,

 

что

 

н

 

у

 

достаточныхъ

 

веливороссовъ.

Верховый

 

каэакъ

 

болѣе

 

хорошій

 

домохозяинъ

 

и

 

семшшнъ,

 

чѣиъ

 

воинъ.

 

(Учебн.

книга

 

географіп;

 

Рос.

 

ими.

 

курсъ

 

гимназ.

 

Лебедева)

*)

 

Въ

 

набѣгъ

 

1575

 

года

 

татары

 

увели

  

плѣнниковь

  

до

 

35

 

т.;

 

лошадей



-

   

№

   

-

Такой

 

крутой

 

поворота

 

въ

 

политике

 

крымСкихъ

 

татаръ

всполошилъ

 

всю

 

Польшу

 

н

 

иоставилъ

 

на

 

ноги

 

н

 

Черкасскихъ

казаковъ,

 

которые,

 

вслѣдствіе

 

своего

 

геограФіічесскаго

 

поло-

женія,

 

первые

 

должны

 

были

 

выдерживать

 

натиски

 

и

 

удары

своихъ

 

соседей

 

-

 

а

 

потому

 

оставивъ

 

оборонительную

 

тактику,

Черкасскіе

 

казаки

 

перешли

 

въ

 

наступательное

 

движеніе,

 

для

совершеній

 

котораго

 

у

 

иихъ

 

были

 

все

 

данный ;

 

одного

 

только

не

 

доставало

 

имъ,

 

именно:

 

боевыхъ

 

начальинковъ,

 

которые

бы

 

казацкимъ

 

силамь

 

могли

 

дать

 

надлежащее

 

направленіе,

правильное

 

объединение

 

п

 

истинный

 

смыслъ.

 

Спросъ

 

поро*

дилъ

 

предложеніе.

 

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

Польскомъ

 

краю

 

проц-

ветала

 

заграничная

 

торговля,

 

изъ

 

которой

 

нанбольше

 

извле-

кали

 

выгодъ

 

магнаты,

 

прибравшіо

 

къ

 

свонмъ

 

рукамъ

 

огром-

ный

 

пространства

 

земли.

 

Заимствуя

 

изъ

 

за

 

границы

 

пред-

меты

 

роскоши,

 

многіе

 

паны,

 

волею

 

неволею,

 

заимствовали

оттуда

 

и

 

западное

 

нросвещеніе.

 

Обладаніе

 

богатствомъ

 

давало

многимъ

 

средства,

 

кроме

 

того,

 

путешествовать

 

за

 

границу

 

и

изучать

 

тамъ

 

науки,

 

который

 

въ

 

то

 

время

 

реалнзнровались

большею

 

частью

 

въ

 

пользу

 

военнаго

 

нскуства

 

и

 

политики.

И

 

вотъ

 

многіе

 

изъ

 

такихъ

 

господь,

 

возвращаясь

 

домой,

естественно

 

желали

 

поставить

 

свои

 

теоретнческія

 

позианія

на

 

практическую

 

почву.

 

Одни

 

служили

 

въ

 

коронныхь

 

вой-

скахъ,

 

а

 

другіе,

 

особенно

 

пзъ

 

южіюруссіпіхъ

 

панойъ

 

пра-

вославнаго

 

исповеданія,

 

искали

 

практики,

 

чести

 

и

 

славы

въ

 

рядахъ

 

Черкасскихъ

 

казаковъ,

 

которые

 

представляли

собою

 

богатый

 

боевой

 

матеріалъ,

 

нмѣвшій

 

все

 

шансы

 

на

удачную

 

борьбу

 

съ

 

неверными.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

благодаря

взято

 

40

 

т.,

 

скота

 

до

 

нолумилліона,

 

а

 

овецъ

 

безъсчету.

 

Въ

 

числѣ

 

плѣпннковъ

было

 

иного

 

шляхты;

 

между

 

прочими

 

захвачена

 

въ

 

плѣнъ

 

жена

 

князя

 

Богда-

на

 

Рожпнскаго,

 

гетмана

 

ннзовыхъ

 

казаковъ,

 

а

 

мать

 

убита

 

(ист.

 

соедвн.

 

Руси,

Кулиша,

 

т.

 

1.)
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сложившимся

 

обстоятельствам^

 

Черкасокіе

 

казаки,

 

для

 

борьбы

съ

 

свирѣпымп

 

татарами,

 

пріобрѣлн

 

себѣ

 

отлпчныхъ

 

началь-

шіковъ

 

изъ

 

образоваяныхъ

 

пановъ

 

православнаго

 

[нсповѣда-

нія,

 

которые,

 

кромѣ

 

того,

 

были

 

и

 

учителями

 

практической

казацкой

 

боевой

 

школы.

 

Хорошіе

 

военные

 

начальники

 

у

 

Чер-

касскихъ

 

казаковъ

 

были

 

и

 

нзъ

 

королевских^

 

старостъ,

 

имѣв-

шпхъ

 

свою

 

резиденцію

 

въ

 

Черкассахъ

 

и

 

принадлежавшнхъ

къ

 

классу

 

образованныхъ

 

южнорусскнхъ

 

пановъ

 

православ-

иаго

 

нсповѣдаиія.

 

Изучпвъ

 

на

 

мѣстѣ

 

качества

 

какъ

 

подчи-

ненныхъ

 

себѣ

 

казаковъ,

 

такъ

 

и

 

зэеілятыхъ

 

враговъ,

 

сосѣдей

татаръ,

 

королевскіе

 

старосты,

 

повинуясь

 

голосу

 

народа

 

и

своему

 

призвапію

 

и

 

подчиняясь

 

неотразимой

 

силѣ

 

обстоя-

тельству

 

не

 

только

 

не

 

сдерживали

 

воинственна™

 

пыла

 

ка>

заковъ,

 

какъ

 

этого

 

требовала

 

нхъ

 

ОФФіщіальная

 

обязанность,

но

 

еще

 

сами

 

подливали

 

масло,

 

сами

 

раздували

 

воинское

пламя,

 

горѣвшее

 

въ

 

казацкнхъ

 

сердцахъ:

 

потому

 

что

 

имъ

съ

 

театра

 

дѣйствій

 

впднѣе

 

и

 

вѣрнѣе

 

представлялась

 

та

опасность,

 

какая

 

угрожала

 

южной

 

Руси

 

отъ

 

татаръ,

 

кото-

рыхъ

 

набътн,

 

со

 

времени

 

Менглп-Гнрея

 

и

 

искорененія

 

Крыма

турками,

 

приняли

 

хрошіческій

 

характеръ

 

п

 

сдѣлались

 

еще

страшнѣе,

 

еще

 

гибельнѣе,

 

такъ

 

какъ

 

турки

 

привили

 

къ

яимъ

 

свой

 

Ф.анатпзмъ,

 

обрекавшій

 

Гяура

 

на

 

смерть.

 

Вся

Украина

 

поднялась

 

на

 

ноги.

 

Старосты

 

королевскпхъ

 

иму-

ществъ,

 

старосты

 

ианскихъ

 

пмѣиій,

 

старосты

 

нограничья

набирали

 

служебннковъ,

 

которыхъ

 

вооружали

 

на

 

казацкій

ладъ.

 

Тогда

 

въ

 

Украпнѣ

 

каждый

 

житель,

 

даже

 

простой

 

па-

харь

 

вооружался

 

и

 

оказачнвался.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

въ

 

Укра-

инѣ

 

появилось,

 

кромѣ

 

казаковъ,

 

и

 

другое

 

войско :

 

коро-

левскіе

 

п

 

папокіе

   

служебники

  

и

 

иограшічпикн,

   

которые
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относились

 

къ

 

казакамъ

 

какъ

 

нынѣшяія

 

мѣстныя

 

команды

и

 

гарнизоны

 

къ

 

полевымъ

 

войскамъ.

Что

 

же

 

дѣлала

 

Рѣчь

 

Поснолитая,

 

получая

 

постоянно

скорбныя

 

донесенія

 

о

 

страшныхъ

 

разореніяхъ,

 

нроизводимыхъ

въ

 

южной

 

Руси

 

татарами

 

съ

 

вѣдома

 

и

 

подстрекательства,

 

а

иногда

 

и

 

съ

 

помощію

 

турковъ?

 

Устрашенная

 

побѣдами

 

тур-

ковъ

 

и

 

ихъ

 

завоеваніями

 

въ

 

Европѣ,

 

она

 

не

 

думала

 

пла-

тить

 

имъ

 

тою

 

же

 

монетою,

 

а

 

рѣшилась

 

отдѣлаться

 

отъ

 

не-

истовства

 

татаръ

 

карачемъ

 

*).

 

Вслѣдствіе

 

такихъ

 

полптнчес-

кихъ

 

комбинацій

 

происходили

 

слѣдующія

 

явленія:

 

Платя

исправно

 

харачь,

 

Рѣчь

 

Посполнтая

 

считала

 

этотъ

 

подвнгъ

отличною

 

гарантіею

 

отъ

 

татарскаго

 

разоренья.

 

Между

 

тѣмъ,

крымскій

 

ханъ,

 

получая

 

также

 

исправно

 

хорачь

 

въ

 

15

 

т.

злотыхъ,

 

и

 

не

 

думалъ

 

объ

 

исполпепіи

 

трактата,

 

а

 

пользо-

вался

 

всякнмъ

 

мелочнымъ

 

случаемъ,

 

чтобы

 

спустить

 

на

Русь

 

краснаго

 

пѣтуха.

 

Рѣчь

 

Поснолитая

 

жаловалась

 

Султану,

что

 

крымскій

 

ханъ,

 

вопреки

 

условію,

 

нарушаешь

 

миръ.

 

Сул-

танъ

 

разспекалъ

 

ex

 

officio

 

хана,

 

который

 

оправдывался

 

предъ

нимъ

 

тѣмъ

 

обстоятельством^

 

что

 

подданные

 

Рѣчи

 

Поспо-

литой,

 

казаки,

 

первые

 

нарушаютъ

 

договоръ,

 

занимая

 

татар-

скія

 

пастбища,

 

займища

 

и

 

ловли

 

и

 

отбивая

 

табуны

 

и

 

стада.

Рѣчь

 

Посполнтая

 

напускалась

 

на

 

королевскпхъ

 

староста,

которые

 

взваливали

 

вину

 

на

 

своевольныхъ

 

и

 

непослушныхъ

казаковъ

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

служебниковъ

 

и

 

пограничннковъ,

 

ко-

торые,

 

прикрываясь

 

именемъ

 

«казака»,

 

позволяли

 

себѣ

 

хо-

зяйничать

 

въ

 

чужой

 

землѣ,

 

какъ

 

у

 

себя

 

дома.

 

Вслѣдствіе

этого

 

произошелъ

 

разладъ

 

въ

 

политик!»

 

Рѣчи

 

Поснолитой

и

 

казаковъ:

 

первая

 

не

 

хотѣла

 

и

 

слушать

 

о

 

войнѣ

 

съ

 

та-

*)

 

Сначала

 

платили

 

15

 

т.

 

золотыхъ.

 

Сигизмундъ-Августъ

 

платплъ

 

50

т,

 

червонцевъ,

 

а

 

Сте»анъ

 

Баторій

 

увеличилъ

 

20-ю

 

т.

 

талеров*.
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тарами

 

и

 

турками,

 

а

 

вторые

 

требовали

 

и

 

вели

 

кровопро-

литныя

 

войны

 

съ

 

певѣрнымп,

 

порѣшивъ

 

уничтожить

 

зло

 

въ

началѣ

 

его

 

развитія.

 

Чтобы

 

положить

 

конецъ

 

своеволію

 

ка-

заковъ

 

и

 

пограннчннковъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этнмъ

 

оправдать

себя

 

предъ

 

султаномъ

 

и

 

ханомъ,

 

Рѣчь

 

Поснолитая

 

издала

строжайшій

 

указъ,

 

которымъ

 

уполномочивала

 

королевскнхъ

старость

 

никого

 

не

 

пускать

 

па

 

Ннзъ,

 

а

 

непослушныхъ

 

ка-

рать

 

даже

 

смертію.

 

Королевскіе

 

старосты,

 

что

 

говорится,

изъ

 

кожи

 

лѣзли,

 

чтобы

 

выполнить

 

этотъ

 

указъ:

 

поймавъ

казаковъ

 

и

 

разныхъ

 

доброволыіевъ,

 

отправлявшихся

 

въ

степь

 

пли

 

на

 

Ннзъ,

 

они

 

конфисковали

 

копей,

 

оружіе,

 

лодки

и

 

рыболовные

 

снаряды.

 

Протестомъ

 

протнвъ

 

такихъ

 

репрес-

спвныхъ

 

мѣръ

 

было

 

основаніе

 

казаками

 

и

 

добровольцами

ностояннаго

 

жительства

 

па

 

Яизу

 

тамъ,

 

гдѣ

 

Днѣпръ,

 

пройдя

12

 

пороговъ,

 

развѣтвляется

 

иа

 

множество

 

рукавовъ,

 

прото-

ковъ

 

и

 

залнвовъ,

 

образуя

 

огромныя

 

луга

 

и

 

плавни,

 

покры-

тые

 

камышемъ,

 

травою

 

и

 

разнаго

 

рода

 

растителыюстію.

Такъ

 

произошло

 

образованіе

 

запорожскихъ

 

казаковъ,

 

нмѣв-

шнхъ

 

за

 

днѣпровскпмн

 

порогами

 

Кошъ

 

*).

 

Событіе

 

это

 

слу-

чилось

 

въ

 

началѣ

 

XYI

 

вѣка.

 

Окончательное

 

же

 

обособле-

иіе

 

н

 

Сформирование

 

Запорожскихъ

 

казаковъ

 

послѣдовало

 

во

время

 

Стефана

 

Баторія,

 

который

 

узакоиилъ

 

имѣть

 

комплекта

Диѣпровскихъ

 

казаковъ

 

въ

 

20

 

тысячъ,

 

которые

 

и

 

были

внесены

 

въ

 

реэстръ;

 

не

 

вошедшіе

 

въ

 

реэстръ

 

обращались

въ

 

носпольство,

 

т.

 

е.

 

крестьянство,

 

считавшееся

 

въ

 

Рѣчи

Постолитой

 

безправнымъ.

 

Такимъ

 

песчастливцэмъ

 

остава-

лось

 

одно

 

средство

 

бѣжать

 

ни

 

Ннзъ,

 

за

 

Днвнровскіе

 

пороги,

гдѣ

 

уже

 

заложенъ

 

былъ

 

Фундамента

 

для

 

постройки

 

такого

*)

 

Татарское

 

слово,

 

означающее

 

становище,

 

сборное

 

мѣсто,

 

лагерь

 

(ист.

возсоедии.

 

Руси —Кулиша,

 

т.

 

1.),
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грознаго,

 

крѣпкаго

 

зданія,

 

какимъ

 

было

 

славное

 

запорожское

войско.

 

Главнымъ

 

образомъ

 

и

 

это

 

радикальное,

 

какъ

 

казалось,

средство,

 

придуманное

 

съ

 

цѣлыо

 

остановить

 

развптіе

 

и

 

дви-

жете

 

казацкой

 

силы,

 

казавшейся

 

страшною

 

и

 

опасиою

 

для

аристократической

 

Рѣчи

 

Поснолптой,

 

оказалась

 

недѣйстви-

тельнымъ,

 

и

 

всѣ

 

указы

 

и

 

распоряжепія

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

оста-

лись

 

мертвою

 

буквою.

 

Что

 

же

 

это

 

значило?

 

То,

 

что

 

ка-

зачество,

 

удовлетворяя

 

вопіющимъ

 

нотребностямъ

 

южиорус-

скаго

 

народа,

 

обладало

 

особенною

 

жнвучестію,

 

которая

 

со-

общала

 

ему

 

замѣчателыіую

 

популярность

 

во

 

всемъ

 

русскомъ

населеніи.

 

Причины

 

же

 

живучести

 

и

 

популярности

 

казаче-

ства

 

заключались

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

принимая

 

народную,

 

само-

бытную

 

Форму

 

и

 

содержа

 

въ

 

себѣ

 

элементы

 

чисто

 

право-

славно-русскіе,

 

ояо

 

становилось

 

въ

 

положеніе,

 

вполнѣ

 

отвѣ-

чавшее

 

данному

 

мѣсту

 

и

 

времени,

 

такое,

 

какого

 

каждый

 

южно-

русскій

 

патріотъ

 

желалъ.

 

Тогда

 

не

 

только

 

казаки,

 

но

 

и

 

все

пограничное

 

населеніе,

 

въ

 

виду

 

постоянной

 

опасности,

 

гро-

зившей

 

со

 

стороны

 

татаръ,

 

выпуждено

 

было

 

держать

 

себя

всегда

 

на

 

готовѣ

 

*).

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

можно

 

ли

 

было

 

тогда

казакамъ

 

и

 

пограничному

 

населенно

 

сндѣть,

 

сложа

 

руки,

 

и

равнодушно,

 

тупо

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

его

 

глазахъ

 

сожигаютъ

св.

 

церкви

 

и

 

выжигаютъ

 

села,

 

избиваютъ

 

стариковъ

 

и

 

мла-

декцевъ,

 

безчестятъ

 

женъ

 

и

 

дѣвъ,

 

которыхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

мужчинами,

 

способными

 

работать

 

и

 

дѣтьмн,

 

уводятъ

 

въ

илѣнъ,

 

гдѣ

 

или

 

обращають

 

ихъ

 

въ

 

рабство,

 

или

 

же

 

рас-

продываютъ

 

на

 

рынкахъ?

 

Глядя

 

на

 

такіа

 

кровавыя,

 

раз-

дирающія

 

душу,

 

сцены,

 

человѣкъ

 

и

 

съ

 

каменнымъ

 

сердцсмъ

*)

 

Лоссота

 

въ

 

своезгь

 

дневникѣ

 

говорнтъ,

 

между

 

прочимъ,

 

о

 

городѣ

 

При-

лукахъ:

 

въ

 

иемъ

 

замокъ

 

и

 

4

 

т.

 

доиовъ.

 

Во

 

время

 

татарскихъ

 

набѣговъ

 

жи-

тели

 

спасаются

 

въ

 

заякѣ;

 

каждый

 

изъ

 

нихъ,

 

отправляясь

 

въ

 

поле,

 

несеть

на

 

плечахъ

 

свое

 

ружье

 

и

 

прицѣпляетъ

 

къ

 

боку

 

саблю

 

или

 

тесакъ.
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не

 

выдержалъ

 

бы

 

и

 

потребовалъ

 

бы

 

защиты

 

свопхъ

 

чело-

вѣческихъ

 

нравъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

Рѣчь

 

Посполнтая

 

не

 

по-

зволяла

 

казакамъ

 

и

 

пограничному

 

населенно

 

сводить

 

свои

счеты

 

съ

 

сосѣдними

 

врагами,

 

смотря

 

па

 

продѣлкн

 

нослѣд-

нпхъ

 

сквозь

 

пальцы.

 

И

 

выходплъ

 

такнмъ

 

образомъ

 

груст-

ный

 

и

 

печальный

 

диссонанеъ:

 

на

 

югѣ

 

проливалась

 

кровь

 

и

слезы

 

и

 

истреблялось

 

все,

 

а

 

Рйчь

 

Посполнтая

 

отдѣлывалась

только

 

дипломатическою

 

перепискою

 

съ

 

султаиомъ

 

п

 

ханомъ

о

 

прекращеніи

 

набѣговъ.

 

Слѣдствіемъ

 

такпхъ

 

протпворѣчу-

щихъ

 

явленій

 

было

 

то,

 

что

 

тогда

 

въ

 

южной

 

Руси

 

всѣ,

 

на-

чиная

 

отъ

 

знатпаго

 

пана

 

до

 

послѣдияго

 

пахаря,

 

оказачнва-

лись

 

но

 

неволѣ,

 

а

 

кому

 

было

 

жутко

 

здѣсь

 

отъ

 

королевскнхъ,

иапскпхъ

 

и

 

ногрангпшыхъ

 

староста,

 

дозорцевъ

 

п

 

атамановъ,

тотъ

 

уходилъ

 

на

 

ІІизъ,

 

гдѣ

 

находилъ

 

горячее

 

сочувствіе,

полиое

 

радушіе

 

и

 

братскую

 

любовь.

Отдѣлнвшись

 

отъ

 

Днѣпровскнхъ

 

казаковъ,

 

Запорожцы

довели

 

казацкое

 

дѣло

 

до

 

высшаго

 

идеала,

 

что

 

называется

do

 

пес

 

plus

 

ultra.

 

Главныя

 

условія,

 

которыя

 

требовались

 

отъ

встуиающаго

 

въ

 

ряды

 

Заиорожцевъ,

 

были

 

слѣдующія:

 

пра-

вославіе

 

*),

   

безженство

   

и

   

полное

   

подчиненіе

   

атамапамъ

*)

 

Авторъ

 

«Исторіи

 

возсоединенія

 

Русич

 

(т.

 

1)

 

говоритъ

 

о

 

запорож-

цахъ,

 

ыетеду

 

прочнмъ,

 

следующее :

 

«абсолютная

 

ненависть,

 

скоплявшаяся

вѣками

 

къ

 

монгольскому

 

племени,

 

служила

 

запорожцамъ

 

замѣною

 

рслнгіоз-

ности,

 

которую

 

ошибочно

 

приппеынаютъ

 

иаъ

 

въ

 

смыслѣ

 

церковноыъ».

 

Съ

такимъ

 

ынѣніемъ

 

почтеннаго

 

автора

 

трудно

 

согласиться :

 

во

 

первыхъ

 

потому,

что

 

исторія

 

не

 

доказываем,

 

того,

 

что

 

заиорожцы

 

питали

 

абсолхотную

 

нена-

висть

 

къ

 

монгольскому

 

племени.

 

Такъ

 

запорожцы

 

часто

 

ходили

 

воевать

 

не

только

 

противъ

 

абсолютно

 

нснавистныхъ

 

имъ

 

татаръ,

 

но

 

и

 

протпвъ

 

Польши

и

 

едиповѣрной

 

Россіи.

 

Затѣмъ,

 

со

 

времени

 

Хмѣльницкаго,

 

запорожцы,

 

выѣстѣ

съ

 

татарами,

 

часто

 

помогали

 

Днѣпропцамъ.

 

Какая

 

же

 

тутъ

 

абсолютная

 

нена-

висть,

 

питаемая

 

запорожцами

 

къ

 

монгольскому

 

племени?

 

Напротивъ,

 

запо-

рожцы

 

не

 

розъ

 

получали

 

упреки

 

за

 

излишнюю

 

дружбу

 

съ

 

монюльевимъ

 

пле-

менеыъ.

 

Такъ

 

гетманъ

 

Самопловичъ

 

выгопарпвалъ,

 

упрекая

 

знамеиитаго

 

во-

шеваго

 

Сирка

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

часто

 

дружился

 

съ

 

крымцами.

 

Сирко

 

оправ-
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(татарское

 

слово,

 

означающее:

 

начальникъ

 

чабановъ)

 

коше-

вому

 

и

 

куренному.

 

Особенно

 

тамъ

 

развита

 

была

 

и

 

доведена

до

 

ноднаго

 

совершенства,

 

аванпостная,

 

сторожевая

 

служба,

для

 

нзученія

 

которой

 

нарочно

 

нріѣзжали

 

сюда

 

богатые

 

и

знатные

 

панычи

 

и

 

шляхтичи.

 

Объ

 

устройствѣ

 

этого,

 

аске-

тическаго,

 

полумонашескаго

 

общества

 

толкуютъ

 

различно,

хотя

 

можно

 

сказать,

 

что

 

починъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

принадле-

житъ,

 

по

 

всѣмъ

 

вѣроятностямъ,

 

образованные

 

русичамъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

кто

 

установнлъ

 

въ

 

запорожскомъ

 

войскѣ

безжепство

 

и

 

почему

 

ихъ

 

интеллнгенція

 

часто

 

величала

 

себя

рыцарствомъ?

 

Трудно

 

предположить,

 

чтобы

 

такую

 

крутую

мѣру

 

придумалъ

 

самъ

 

народъ,

 

который,

 

пе

 

прибѣгая

 

къ

ней,

 

усиѣлъ

 

уже,

 

благодаря

 

благопріятнымъ

 

условіямъ

 

мѣ-

ста

 

н

 

времени,

 

выработать

 

въ

 

себѣ

 

добрыя

 

качества

 

семья-

нина,

 

воина

 

и

 

хрнстіаннна,

 

соединявшаяся

 

въ

 

одномъ

 

субъ-

эктѣ.

 

Поэтому,

 

слѣдуетъ

 

предположить,

 

что

 

нрннципъ

 

без-

женства,

 

положенный,

 

между

 

прочими,

 

въ

 

основаніе

 

запо-

рожскаго

 

войска,

 

выросъ

 

не

 

на

 

родной

 

почвѣ,

 

а

 

пересаженъ

дывался

 

тѣмъ,

 

что

 

крымцы,

 

во

 

время

 

неурожаевь

 

и

 

засухъ,

 

отводятъ

 

ему,

какъ

 

сосѣду,

 

свои

 

пастбища,

 

и

 

тѣмъ

 

избавляют!,

 

войсковой

 

скотъ

 

и

 

лошадей

отъ

 

падежа,

 

вслѣдствіе

 

безкормицы.

 

За

 

симъ,

 

во

 

времі

 

лзмѣны,

 

запорожцы

находили

 

радушный

 

пріемъ

 

у

 

татаръ

 

и

 

турковъ.

 

Да

 

и

 

самъ

 

авторъ

 

говорить,

что

 

послѣ

 

татарскаго

 

погрома

 

наступилъ

 

мирный

 

періодъ.

Во

 

вторыхъ,

 

если

 

запорожцамъ,

 

по

 

мнѣніго

 

автора

 

«исторін

 

возсоедп-

ненія

 

Руси»,

 

абсолютная

 

ненависть

 

замѣняла

 

религіозноеть,

 

то

 

почему

 

яіе

они

 

всегда

 

требовали,

 

чтобы

 

поступающей

 

въ

 

нхъ

 

общество

 

былъ

 

нвпремѣн-

но

 

православный?

 

Очевидно

 

потому,

 

что

 

и

 

сами

 

они,

 

запорожцы,

 

были

 

ре-

лигіозны

 

въ

 

смыслѣ

 

православно-церковномъ

 

и

 

того

 

же

 

самаго

 

желали

 

и

требовали

 

и

 

отъ

 

всѣхъ,

 

ноступающихъ

 

въ

 

ихъ

 

общество;

 

а

 

желали

 

они

 

и

требовали

 

этого

 

потому,

 

что

 

были

 

твердо

 

убѣждены,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ихъ

пнтсллигенція,

 

что

 

только

 

единство

 

религіозиаго

 

чувства,

 

воодушевляя

 

и

 

на-

прягая

 

«изическія

 

и

 

моральный

 

силы

 

извѣстнаго

 

общества,

 

способно

 

сосредо-

точить

 

и

 

направить

 

ихъ

 

къ

 

одной

 

цѣли.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

если

 

бы

 

за-

порожцы

 

не

 

были

 

проникнуты

 

истинною

 

религіозностію,

 

то

 

они

 

инде»ерентно,

апатично

  

относились

 

бы

 

къ

 

редигіи,

 

разумѣсмой

 

въ

 

сиыслѣ

 

православно

 

цер-
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изъ

 

западной

 

Европы.

 

Мы

 

уже

 

знаемъ,

 

что

 

богатые

 

и

 

знат-

ные

 

Русичи

 

XIY

 

и

 

XY

 

вѣковъ

 

много

 

путешествовали

 

во

Европѣ

 

и

 

Азіи

 

сколько

 

изъ

 

любопытства,

 

столько

 

же

 

и

 

для

изученія

 

наукъ,

 

особенно

 

военныхъ

 

и

 

политическихъ,

 

быв-

шнхъ

 

тогда

 

въ

 

болыномъ

 

ходу.

 

Завоеванія,

 

которым

 

произ-

водила

 

тогда

 

Турція,

 

занимали

 

и

 

страшили

 

всю

 

Европу,

придумывая

 

разныя

 

средства,

 

чтобы

 

спасти

 

хрпстіанъ

 

отъ

ненстоваго

 

Фанатизма

 

магометапъ.

 

Одно

 

изъ

 

первыхъ

 

средствъ,

ирндуманныхъ

 

европейскимъ

 

западомъ

 

съ

 

цѣлію

 

остановить

быстрые

 

успѣхи

 

ислама,

 

была

 

органнзація

 

крестоносныхъ

дружинъ,

 

или

 

воеііію-монашескпхъ

 

ордеповъ.

 

Путешествен-

ники

 

изъ

 

Русичей

 

видѣли

 

также

 

ордена

 

и

 

рыцарей

 

на

 

за-

падѣ

 

и

 

востокѣ

 

и,

 

по

 

возвращенін

 

въ

 

отечество,

 

разорен-

ное

 

и

 

разоряемое

 

татарами,

 

чтителямн

 

Магомета,

 

рѣшилнсь

устроить

 

и

 

у

 

себя,

 

иа

 

югѣ,

 

Інѣчто

 

похожее

 

на

 

западные

ордена,

 

съ

 

цѣлію

 

оградить

 

свою

 

родину

 

отъ

 

окончательная

опустошенія.

 

Но,

 

какъ

 

Рѣчь

 

Посполнтая

 

искоса,

 

подозри-

тельно

 

и

 

даже

 

враждебно

 

посматривала

 

и

 

относилась

 

къ

каждому,

 

вокругъ

 

котораго

 

сосредоточивалась

 

казацкая

 

сила,

то

 

организаторы

 

по

 

неволѣ

 

должны

 

были

 

отправляться

 

туда,

ковномъ,

 

дозволяя

 

всякому

 

приходящему

 

и

 

состоящему

 

въ

 

ихъ

 

обществ 1!!

оставаться

 

при

 

своей

 

вѣрѣ,

 

съ

 

условіемъ

 

побольше

 

возбуждить

 

въ

 

ссбѣ

 

нена-

висти

 

къ

 

монгольскому

 

племени.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

замѣчательпо

 

гвреченіе

одного

 

церковнаго

 

витіи:

 

«подобное

 

къ

 

подобному

 

етреыитсн».

 

Въ

 

силу

 

этого

закона,

 

добровольцы,

 

воодушевленные

 

рслигіознымъ

 

чувствомъ,

 

спѣшили

стать

 

въ

 

ряды

   

запорожцем.,

 

поклонников*

  

православія.

Въ

 

третьихъ,

 

авторъ

 

«исторін

 

возсоединенія

 

Русин

 

выскааываетъ,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

ту

 

мысль,

 

что

 

занорожцаиъ,

 

не

 

имѣвшимъ

 

на

 

разстояніи

 

300

верстъ

 

пи

 

церкви,

 

ни

 

священника,

 

и

 

нельзя

 

было

 

быть

 

православными

 

въ

смыслѣ

 

церковномъ.

 

Но

 

религіозное

 

чувство,

 

понимаемое

 

въ

 

смысле

 

право-

славно-церковномъ,

 

не

 

зависать

 

отъ

 

времени

 

и

 

не

 

измѣряется

 

разстояніемъ;

это

 

разъ.

 

Второе,

 

запорожцы

 

легко

 

могли

 

удовлетворять

 

свои

 

редЛгіознын

потребности

 

частными

 

путешествіямн

 

по

 

св.

 

мѣстамъ,

 

ыонастырямъ

 

а

 

при-

ходскимъ

 

церквамъ,

 

которых*

 

въ

 

то

 

время

 

много

 

находилось

 

на

 

юіѣ

 

запад-

ной

 

и

 

восточной

 

Украияъ

 

и

 

который

 

много

 

получали

 

отъ

 

вихъ

 

виладовъ

жакъ

 

деньгами,

 

такъ

 

и

 

вещами.

 

Не

 

даромъ

 

Рѣчь

 

Посполнтая

 

строго

 

наказы-

вала

 

яоролевскимъ

  

старостамъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

позволяли

   

аапороицамъ

  

при-
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куда

 

уходили

 

всѣ,

 

кому

 

не

 

везло

 

на

 

родпнѣ,

 

т.

 

е.,

 

на

 

Низъ,

удаленный

 

и

 

недоступный

 

королевскому

 

надзору,

 

ревниво

оберегавшему

 

сиокойствіе

 

безпокойнаго

 

своего

 

сосѣда,

 

крым-

скаго

 

хапа.

 

Прптомъ,

 

на

 

югѣ,

 

вслѣдствіе

 

постоянной

 

борьбы

съ

 

татарами,

 

образовалась

 

громадная

 

боевая

 

сила,

 

задержа-

ніе

 

которой

 

грозило

 

Рѣчи

 

Посполитой

 

серьезпою

 

опасиостію,

подобно

 

той,

 

какая

 

угрожаетъ

 

отъ

 

скопленія

 

въ

 

извѣстномъ

мѣстѣ

 

горючаго

 

материала.

 

Такимъ

 

образомъ

 

организація

 

на

Низу

 

Заиорожскихъ

 

казаковъ,

 

освободнвъ

 

южный

 

край

 

отъ

лишнихъ

 

людей,

 

считавшихъ

 

трусливую

 

политику

 

Рѣчн

 

По-

сполитой

 

вредною

 

для

 

родины,

 

образовала

 

собою

 

какъ

 

бы

громоотводъ,

 

гдѣ

 

паэлектрнзованныя

 

силы

 

южноруссккго

 

на-

рода

 

получили

 

естественный

 

исходъ.

 

.Стоило

 

тогда

 

какому

нлбудь

 

вліятельному

 

Русичу

 

сдѣлать

 

воззваніе,

 

какъ

 

вокругъ

него

 

тотчасъ

 

собирались

 

сотни

 

и

 

тысячи

 

боеваго

 

народа,

отважиаго,

 

безстрашпаго,

 

прошедшаго,

 

какъ

 

говорится,

 

сквозь

огонь,

 

воду

 

и

 

мѣдныя

 

трубы.

Священникъ

 

Еасилій

 

Никифорова,

(Продомісспіе

 

въ

 

с.тдующст

 

№).

ходить

 

и

 

временно

 

проживать

 

въ

 

Украйпахъ.

 

Притотъ,

 

если

 

нельзя

 

утвер-

ждать,

 

то

 

нельзя

 

и

 

опровергать

 

того

 

обстоятельства,

 

чтобы

 

въ

 

запорожцамъ

не

 

наѣзжади

 

иногда

 

священники

 

или

 

монахи

 

для

 

иснрошенія

 

милостыни

 

или

на

 

монастырь,

 

иди

 

на

 

приходскую

 

церковь.

 

Отправляясь

 

въ

 

далекую

 

сторону,

на

 

Низъ,

 

гдѣ

 

такъ

 

любили

 

и

 

уважали

 

Православную

 

Церковь,

 

такіе

 

духов-

ные

 

посѣтптели

 

могли

 

запасаться

 

всѣмъ,

 

необходимым*

 

для

 

Богослушенін

 

н

ыапутствія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

монастырских*

 

и

 

церковных*

 

шта-

тов*

 

не

 

существовало

 

и

 

многи

 

священно-служптелей

 

оставалось

 

не

 

у

 

ділъ.

Въ

 

четвертыхъ,

 

ненависть

 

никогда

 

пе

 

можетъ

 

замѣпить

 

человѣву

 

ре-

лигіи,

 

которая

 

присуща

 

его

 

душѣ

 

и

 

даетъ

 

ему

 

то,

 

чего

 

не

 

может*

 

дать

 

ни-

какая

 

абсолютная

 

ненависть.

 

Человѣческія

 

силы

 

подвержены

 

большой

 

элас-

тичности,

 

и

 

только

 

истинная

 

религіозность

 

можетъ

 

довести

 

ихъ

 

до

 

возможна-

го

 

величія

 

и

 

совершенства,

 

а

 

потому

 

тѣмъ

 

поимовѣрвымъ

 

трудам*,

 

которые

переносил*

 

запорожец*,

 

подвергаясь

 

разнаго

 

рода

 

лпшеніпм*,

 

тому

 

полному

самоотверженно,

 

никому

 

обрекал*

 

себя

 

запорожец*,

 

надъ

 

которым*

 

постоянно,

какъ

 

Дамоклов*

 

мечъ,

 

внсѣла

 

смерть,

 

вспомоществовала

 

истинная

 

религіоз-

ность,

 

понимаемая

 

въ

 

смысл*

 

православно-церковном*.

 

Сообщить

 

человѣку,

когда

 

он*

 

находится

 

съ

 

самим*

 

собою,

 

тихую

 

радость,

 

а

 

совѣсти

 

спокойствіо

за

 

правильную

 

постановку

 

вопроса

 

жизни

 

и

 

неотвѣтственность

 

пред*

 

ираво-

судіемъ

 

Божіимъ,

 

относительно

 

своих*

 

поступков*,

 

есть

 

прямое

 

дѣло

 

релц

гіозаости,

 

а

 

не

 

ненависти.



^

ОБЪЯВЛЕНЫ.

Открыта

 

подписка

 

на

 

1877

 

годъ

НА

 

ГАЗЕТУ— ЖУРНАЛЪ

ГРАЖДАНИНА"КУіЛ

   

Л

   

сЬсК»

 

\ЗіЛѵ

 

dty

 

dxh

 

ЛЛЛЛЛЛ

   

Л)!

    

*

Въ

 

1877

 

году

 

газета-журналъ

 

„ГРАЖДАІШНЪ"

 

будстъ

 

из-

даваться

 

въ

 

томъ

 

же

 

объемѣ

 

и

 

выходить

 

каждую

 

иедѣлго,

 

по

 

вос-

кресеиьямъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

1876

 

году.

 

Журнала»

 

будетъ

издаваться

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

1.

   

Важнѣйшія

 

узаконѳнія

 

и

 

раслоряженія

 

пра-

вительства

 

:

 

манифесты,

 

указы,

 

правительственный

 

сообщения

 

и

 

т.

 

п.

2.

   

Особыя

 

статьи

 

но

 

вопросамъ

 

какъ

 

православной,

 

такъ

и

 

ииовѣрческихъ

 

церквей,

 

по

 

вопросамъ

 

политической,

 

государст-

венно.!,

 

общественной,

 

экономической

 

и

 

семейной

 

жизни.

3.

   

Внутреннее

 

Обозрѣніе.

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

войдутъ :

 

а)

„Русская

 

лѣтопись 0 '

 

или

 

обозрѣніе

 

законодательной

 

дѣятелыюсти

и

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

явлеііій

 

во

 

внутренней

 

жизни

 

Росгіи.

 

б)

 

По-

стоянный

 

замѣтки

 

о

 

московской

 

жизни,

 

в)

 

«Областное

 

или

 

Провин-

ціалыюе

 

Обозрѣніе»,

 

а

 

также

 

выдающееся

 

Факты

 

и

 

явленія

 

изъ

епархіалыюй

 

жизни,

 

г)

 

Земское

 

обозрѣніе.

 

д)

 

Отдѣльныя

 

статьи

 

но

народному

 

образованію

 

вообще

 

и

 

о

 

народной

 

шнолѣ—т,

 

особен-

ности,

 

е)

 

Виутреннія

 

корреспонденции

 

пли

 

мѣстиые

 

провшщіальные

очерки

 

всего

 

заслуживающего

 

внимапія.

 

II

 

ж)

 

Фельетоны.

4.

   

Иностранное

 

обозрѣніе.

 

Сюда

 

войдутъ :

 

а)

 

Обсуж-

денье

 

всѣхъ

 

выдающихся

 

событій

 

и

 

явлеиій

 

политической

 

жизни,

б)

 

«Иностранныя

 

событія»

 

или

 

постоянный

 

обстоятельный

 

отчета

обо

 

всѣхъ,

 

заслуживающяхъ

 

вішманія,

 

Фактах!»

 

и

 

явленілхъ

 

поли-

тической

 

и

 

вообще

 

иностранной

 

жизни.

 

И

 

в)

 

Особыя

 

иаграничныя

корреспоидеицш:

 

изз

 

Сербіщ

  

Черноюрт

 

м

 

друтт

 

славянских^
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-

земель,

 

а

 

также:

 

Парижа,

 

Лондона,

 

Берлина,

  

Вѣнъц

   

Нью-

Іорка,

 

Италіи

 

и

 

другпхъ

 

мѣстъ.

5.

   

Литература,

 

а)

 

Романы,

 

повѣстн,

 

разсказы,

 

очерки,

драмматическія

 

произведенія

 

и

 

стихотворенія.

 

б)

 

Критика

 

и

 

библі-

ограФІя

 

или

 

обозрѣніе

 

выходящихъ

 

кннгъ

 

и

 

журналовъ

 

(въ

 

томъ

числѣ

 

и

 

духовныхъ).

 

И

 

в)

 

обозрѣніе

 

разныхъ

 

иностранныхз

 

ев-

ропейскихо

 

лптературз.

6.

   

Юридическая

 

и

 

судебная

 

хроника,

 

съ

 

критичес-

кою

 

оцЬнкою

 

выдающихся

 

фзктовъ

 

и

 

явленііі

 

въ

 

судебной

 

жизни

и

 

теоретическая

 

юридическгя

 

статьи

 

по

 

разнымъ,

 

ннтересую-

щнмъ

 

общество,

 

вопросамъ.

7.

   

Послѣдняя

 

Страничка

 

или

 

сводъ

 

всего

 

удивптель-

наго,

 

страпнаго,

 

смѣшнаго

 

и

 

особенно

 

характернаго

 

въ

 

разныхъ

областяхъ

 

современной

 

жизни.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

Реданціи

 

(На-

деэюденская,

 

24,

 

кв.

 

1)

 

или

 

въ

 

Главной

 

Конторѣ

 

«Гражданина»,

при

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Д.

 

А.

 

Исакова

 

(Гостшшый

 

дворъ,

 

J\§

 

24),

а

 

въ

 

Ыосквѣ — въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

И.

 

Г.

 

Соловьева,

 

Васильева

и

 

Живарева.

 

Иногородные

 

адресуются

 

исключительно

 

въ

 

С.-Петер-

бургъ :

 

бз

 

Редакцію

 

журнала

 

„Гражданине".

Подписчики

 

благоволятъ

 

обозначать

 

при

 

ноднискѣ

 

тѣ

 

ближай-

шія

 

станціи,

 

гдѣ

 

есть

 

почтовыя

 

учрежденія,

 

такъ

 

какъ

 

С.-Пе-

тербургскій

 

Почтамтъ

 

за

 

исправную

 

пересылку

 

не

 

отвѣчаетъ,

 

если

журналъ

 

посылается

 

другими

 

путями.

При

 

возобновлепіи

 

подписки

 

слѣдуетъ

 

присылать

 

прежній

 

пе-

чатный

 

адресъ

 

(бандероль)

 

съ

 

иснравлешями,

 

если

 

они

 

окажутся

нужными.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

На

 

годъ

 

безъ

 

доставки ........ 7

 

р.

»

     

»

    

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкой

    

.

          

.

    

.

    

8

   

»
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»

 

полгода

 

съ

 

доставкоіі

 

и

 

пересылкой

 

.

    

,

    

.

    

.

    

5

   

»

»

 

треть

 

года

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкой

 

.

    

.

    

.

    

4:

   

»

За

 

границею

 

въ

 

предѣлахъ

 

Всеобщего

 

Почтоваго

 

Союза :

 

на

годъ

 

9

 

р. — На

 

полгода

 

б

 

р

 

—

 

и

 

на

 

треть

 

года

 

4:

 

р.

Для

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

народныхъ

 

училищъ,

 

безъ

 

разлн-

чія

 

вѣдомствъ,

 

и

 

волостиыхъ

 

правлепій,

 

Редагсція

 

понижаетз

 

под-

писную

 

цѣну

 

съ

 

8

 

на

 

6

 

р.

 

Этимъ

 

же

 

нравоыъ

 

могутъ

 

пользоваться

и

 

священнослужители,

 

безплатно

 

обучающіе

 

въ

 

народныхъ

 

шко-

лахъ.

Для

 

народныхъ

 

учителей

 

и

 

училищъ,

 

волостныхъ

 

нравленій,

священно-церковнослужптелей,

 

а

 

также

 

для

 

служащихъ

 

допускается

разсрочка

 

въ

 

платежѣ

 

подписной

 

суммы— съ

 

платой

 

за

 

каждую

треть

 

или

 

каждые

 

три

 

мѣсяца

 

впервдз

 

по

 

2

 

р.,

 

причемъ

 

желаю-

щее

 

пользоваться

 

разсрочкой

 

благоволятъ

 

съ

 

точностію

 

заявлять

объ

 

этомъ

 

въ

 

своихъ

 

письмахъ.

Для

 

подписчиковъ

 

нынѣшняго

 

1876

 

года

 

печатается

 

премія —

,,Русскій

 

Сборника")

 

который

 

будетъ

 

разосланъ

 

въ

 

декабрѣ.

 

Эта

книга

 

будетъ

 

составлена

 

изъ

 

пѣсколькахъ

 

интересныхъ

 

статей,

какъ-то

 

:

 

романа,

 

разсказа,

 

статей

 

о

 

славянахз,

 

отчета

 

о

звѣрстваха

 

турокз

 

во

 

Волюріщ

 

очерка

 

войны

 

славят

 

сь

 

тур-

ками,

 

очерка

 

движенія

 

русскою

 

общества

 

ва

 

пользу

 

славяне

и

 

т.

 

п.

Новые

 

подписчики

 

на

 

1877

 

годъ

 

(т.

 

е.

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

под-

писывались

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

1876

 

г. )

 

получатъ

 

также

 

безплатно

«Русскій

 

Сборішкъ»,

 

если

 

они

 

:

 

1)

 

подпишутся

 

на

 

1877

 

г.

 

за-

благовременно,

 

не

 

позже

 

1

 

января

 

и

 

2)

 

ири

 

нодпнскѣ

 

заявлятъ,

что

 

они

 

новые

 

подписчики

 

и

 

желаютъ

 

получить

 

«Сборникъ».

 

Въ

нротіівномъ

 

случаѣ

 

Редакція

 

не

 

ручается

 

ва

 

разсылку

 

«Русскаго

Сборника»

 

новымъ

 

иодпнсчикамъ,

 

такт,

 

какъ

 

всѣ

 

заготовляемые

экземпляры

 

могутъ

 

разойтись.



-

  

од

  

-

і&гаіючь

 

щікшівіъ

 

ііщіі
потомственнаго

 

ночеінаго

 

гражданина

ДИМИТРШ

 

ФОКИЧА

 

ТОКАРЕВА

па

 

Алексапдровскомз

 

проспектіь,

 

во

 

д.

 

А.

 

Я.

 

То-

каревой,

 

бывшемз

  

Черепе/ 1никоей.

 

А1

 

21-й.

Въ

 

вышеозначеншшъ

 

магазпнѣ

 

шіѣются

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ

 

раз-

ный

 

церковный

 

вещи

 

серебряный

 

и

 

накладнаго

 

серебра,

 

какъ-то

 

:

 

еван-

гелія,

 

сосуды,

 

гробницы,

 

кресты

 

съ

 

подножіямн,

 

также

 

благословенные

 

и

водоевнтиые,

 

дароносицы,

 

мтроноснцы,

 

кадила,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

копія,

ішщаппцы,

 

хоругви,

 

паникадила

 

разной

 

величины,

 

семисвѣчшіки,

 

пяти-

свѣчники

 

запрестольные,

 

подсвѣчники

 

шѣстаые

 

и

 

выносные,

 

водосвятнын

чаши,

 

всенощныя

 

блюда,"

 

вѣнцы,

 

пропила,

 

купели;

 

образа

 

серебряные

 

и

анлпковые

 

разной

 

величины

 

и

 

работы,

 

кіоты,

 

лампады

 

серебряный

 

и

накладпаго

 

серебра;

 

нарчи

 

и

 

глазеты

 

золотые,

 

серебряные

 

и

 

мишурные

различныхъ

 

цѣнъ,

 

такіе

 

же

 

воздухи,

 

газы,

 

бахрама

 

п

 

кисти ;

 

шелковый

матеріи

 

для

 

лѣтнихъ

 

ризъ

 

и

 

нодризнпковъ ;

 

готовый

 

ризы

 

съ

 

приборами,

стихари

 

и

 

подризники.

 

Варшавскаго

 

серебра

 

Фабрики

 

Фраже:

 

нодсвѣч-

нпки,

 

ложки

 

столовыя

 

и

 

чайныя,

 

ножи

 

и

 

вилки

 

и

 

т.

 

д.

 

Вся

 

вышеозна-

ченный

 

вещи

 

продаются

 

по

 

выгодныиъ

 

цѣнамъ

 

и

 

на

 

кыгодныхъ

 

для

 

цер-

квей

 

условіяхъ ;

 

на

 

оныя

 

же

 

принимаются

 

и

 

заказы,

 

выполняемые

 

скоро

и

 

аккуратно.

Тамъ-же

 

имѣются

 

бумажные,

 

холщевые

 

и

 

русскіе

 

товары.

•

-------------- ■

 

д

 

I--------------

СОДЕРЖАНИЕ.

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

25

 

по

 

пятидесятниц*,

 

и

 

къ

 

день

 

рожде

пін

 

Ея

 

Иыператорскаго

 

Высочества

 

бдаговѣрной

 

Государыни

 

Цесаровны

 

Ве-

ликой

 

Киягшш

 

Марш

 

Ѳеодоровны. — Очерки

 

Алснсандрійскаго

 

уѣзда

 

херсон-

ской

 

губерніи

 

(нроіолысепіс). —Объявленін.

Рсдакторъ

 

прог.

 

М.

 

Чемена.

Печатать

 

дозволяется.

 

Одесса.

 

1-го

   

Декабря

 

1876

 

г.

Цепзоръ

 

протоіерей

 

И.

 

Давловспій.

ТипогрИФІі!

 

П.

 

Францова,

 

на

 

Италышсноп

 

ул.,

 

д.

 

М

 

20.




