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ВЕДОМОСТИ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

1884

 

года.

     

№

 

17-Й.

     

Сентября

 

V

і.

адшхлхііьш

 

городъ

 

градижокъ.

(Окончаніе).

Отмѣтимъ

 

тѣ

 

факты,

 

воторые

 

указываютъ

 

на

 

Гра-

дижскъ

 

и

 

его

 

территорію,

 

вавъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

видныхъ

политическихъ

 

мѣстностей

 

въ

 

исторіи

 

Малороссіи.

Въ

 

1635

 

г.

 

произошло

 

возстаніе

 

подъ

 

предводитель-

ствомъ

 

Сулимы.

 

Къ

 

повстанцамъ

 

присоединились

 

и

 

мо-

настырсвія

 

поселенія

 

какъ

 

пивскія,

 

тавъ

 

и

 

окрестныя,

а

 

именно:

 

Бужинъ,

 

Вороновка,

 

Пива

 

и

 

Лозы.

 

Онѣ

 

ока-

зывали

 

сопротивленіе

 

польсвимъ

 

войсвамъ,

 

но

 

навонецъ

одинъ

 

изъ

 

польскихъ

 

начальниковъ

 

<овладѣлъ

 

ими

 

на-

сильственно

 

>

  

х ).
Слѣдующее

 

возстаніе

 

подъ

 

предводительствомъ

 

Павлю-

ва

 

(въ

 

1637

 

г.)

 

началось

 

изъ

 

Крылова,

 

ближайшаго

 

въ

Градижсву

 

заднѣпровсваго

 

города.

 

Выступивъ

 

съ

 

своими

О

 

Коатом.

 

Богд.

 

Хмел.

 

1,

 

CXYI.

 

СХІХ.



—
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—

стороннивами,

 

Павлювъ

 

останавливается

 

вогпемъ

 

у

 

этого

города.

 

Когда

 

затѣмъ

 

издалъ

 

онъ

 

универсалъ,

 

призыва-

ющей

 

всю

 

Украину

 

въ

 

возстанію,

 

то

 

на

 

призывъ

 

его

 

преж-

де

 

всего

 

и

 

охотнѣе

 

всѣхъ

 

отозвались

 

<

 

слободы

 

>,

 

распо-

ложенные

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Днѣпра

 

до

 

Кременчуга;

 

изъ

этихъ

 

поселеній

 

жители

 

первые

 

стали

 

прибѣгать

 

въ

Павлюву.

 

По

 

этому

 

нѣкоторые

 

совѣтовали

 

Потоцкому

разорить

 

приднѣпровскія

 

слободы— это

 

гнѣздо

 

мятежа.—

По

 

усмиреніи

 

мятежа

 

Потоцвій

 

разставилъ

 

свое

 

войско

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Днѣпра

 

*).

 

Безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

въ

числѣ

 

отозвавшихся

 

на

 

призывъ

 

Павлюва

 

были

 

и

 

Гра-

дижскъ— съ

 

подгородными

 

слободами:

 

Пивой,

 

Максимов-

кой

 

и

 

друг.

Въ

 

1638

 

году

 

поднято

 

возстаніе

 

новымъ

 

козацвимъ

предводителемъ

 

Остраницей,

 

воторый

 

изъ

 

Запорожской

сѣчи

 

шелъ

 

по

 

направленію

 

къ

 

Градижску—частію

 

Днѣп-

ромъ,

 

a

 

частію

 

сухопутьемъ.

 

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

поднимался

 

вверхъ,

 

возстаніе

 

разросталось

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе.

 

Намѣреваясь

 

остановить

 

движеніе

 

Остравицы,

Потоцкій

 

пошелъ

 

ему

 

на

 

встрѣчу,

 

а

 

близъ

 

Кременчуга

поставилъ

 

караулъ.

 

Но

 

большая

 

часть

 

караульныхъ

 

бы-

ла

 

истреблена;

 

Кременчугъ

 

и

 

Градижсвая

 

территорія

 

съ

ея

 

поселеніями:

 

Пивой,

 

Максимовкой,

 

Чигиринъ-Дубро-

вой

 

и

 

друг,

 

тавже

 

взбунтовались

 

и

 

пристали

 

въ

 

Остра-

ницѣ.

 

Устроивъ

 

здѣсъ

 

свое

 

войско,

 

Остраница

 

поворотилъ

къ

 

Голтвѣ.

 

Подвиги

 

Остраницы

 

окончились

 

неудачною

съ

 

поляками

 

битвою

 

подъ

 

Жовнинымъ,

 

послѣ

 

которой

онъ

 

бѣжалъ

 

за

 

Сулу

 

2).

Избранный

 

вмѣсто

 

Остраницы,

 

Гуня

 

продолжалъ

 

сто-

!)

 

Тамъ-же.СХХУІ-СХУІІ.СХХІХ.

 

СХХХІ.

 

СХХХИ.
CXLYI.

2)

 

Тамъ-же.

 

CLII.

 

CLYIII— CLIX.— Лѣтоп.

 

Велич.

 

4,
194—196.

 

228—232.

 

293.



-
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—

ять

 

въ

 

томъ

 

же

 

укрѣпленномъ

 

мѣстѣ

 

подъ

 

Жовниномъ.

Можетъ

 

быть,

 

мѣсто

 

это

 

надо

 

исвать

 

въ

 

Воинсвомъ

 

близъ

Чигиринъ-Дубровы.

 

Затѣмъ

 

тольво,

 

что

 

преданіе

 

о

 

вой-

нахъ,

 

бывшихъ

 

здѣсь

 

съ

 

поляками,

 

пріурочиваетъ

 

ихъ

именно

 

во

 

временамъ

 

Наливайко,

 

Гуни

 

и

 

Остраницы,

Въ

 

виду

 

приближавшагося

 

свѣжаго

 

польсваго

 

войска,

Гуня

 

снялся

 

съ

 

своей

 

стоянки

 

и

 

двинулся

 

на

 

югъ.

 

До-

шелъ

 

онъ

 

до

 

устья

 

Старца

 

или

 

Старицы,

 

впадающей

въ

 

Днѣпръ,

 

гдѣ

 

нашелъ

 

козацкій

 

<окопъ

 

готовый

 

здав-

на>

 

и

 

въ

 

немъ

 

сталъ

 

укрѣпленнымъ

 

таборомъ.

 

Польскш

гетманъ

 

преслѣдовалъ

 

возаковъ

 

и

 

окружилъ

 

ихъ

 

таборъ.

Послѣ

 

частыхъ

 

и

 

кровопролитныхъ

 

стычевъ,

 

козаки

 

вы-

нуждены

 

были,

 

однако,

 

смириться

 

и

 

затѣмъ

 

на

 

Масло-

вомъ

 

станѣ

 

принесть

 

присягу

 

въ

 

вѣрности

 

правитель-

ству

 

').—Гдѣ

 

же

 

надо

 

искать

 

это

 

устье

 

Старицы,

 

у

 

ко-

торой

 

былъ

 

<давній

 

козацвій

 

окопъ>,

 

и

 

укотораго

 

про-

исходила

 

эта

 

война?

 

Старица— это

 

старое

 

русло

 

Днѣпра;

такихъ

 

Старицъ

 

или,

 

кавъ

 

теперь

 

называютъ

 

ихъ,

 

Ста-

риковъ

 

очень

 

много.

 

Такой

 

же

 

Старикъ

 

протекаетъ

 

отъ

Чигиринъ-Дубровы

 

по

 

градижсвимъ

 

плавнямъ

 

и

 

у

 

Гра-

дижска

 

впадаетъ

 

въ

 

Днѣпръ.

 

Соловьевъ

 

и

 

Костомаровъ

не

 

опредѣляютъ

 

мѣста

 

нахожденія

 

устья

 

Старицы;

 

Ан-

тоновичъ

 

же

 

полагаетъ

 

его

 

въ

 

углу

 

при

 

впаденіи

 

Сулы

въ

 

Днѣпръ

 

2).

Такъ

 

какъ

 

Гуня,

 

преслѣдуемый

 

поляками

 

съ

 

сѣвера,

шелъ

 

на

 

югъ

 

отъ

 

Жовнина,

 

то

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

устье

Градижскаго

 

Старика

 

есть

 

именно

 

это

 

историческое

 

устье

Старицы,

 

которое,

 

согласно

 

указанію

 

и

 

Антоновича,

 

на-

ходится

 

въ

 

углу

 

Сулы

 

и

 

Днѣпра.

 

Нынѣшній

 

же

 

горо-

довъ,

 

находящейся

 

у

 

самаго

 

устья

   

Старива,

   

есть

 

тотъ

')

 

Лѣт.

 

Велич.

 

4,

 

145.

 

235

 

—

 

238.

 

241

 

— 267.— Лѣт.

Грабянки,

 

29.—Лѣт.

 

Самовидца,

 

5.

   

!
2)

 
Ист.

 
малорос.

 
козачества.

 
Лит.

 
зап.

 
'61.
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—

именно

 

<давній

 

возацвій

 

овопъ>,

 

въ

 

воторомъ

 

уврѣпил-

ся

 

Гуня.

 

Кстати,

 

тутъ

 

же

 

находится

 

и

 

урочище

 

подъ

названіемъ

 

«Песчаная

 

редута>.

 

И

 

по

 

природнымъ

 

сво-

имъ

 

свойствамъ

 

мѣстность

 

эта

 

соотвѣтствуетъ

 

тому

 

опи-

санію,

 

воторое

 

дѣлаетъ

 

малороссійскій

 

лѣтописецъ

 

%
Оно

 

защищено

 

болотами,

 

лѣсами

 

и

 

Днѣпромъ,

 

а

 

вокругъ

раскинуты

 

прекрасныя

 

пастбища.

 

Много

 

на

 

ней

 

также

глубокихъ

 

ямъ

 

и

 

холмистыхъ

 

возвышеній,

 

а

 

въ

 

сосѣд-

немъ

 

урочищѣ

 

весьма

 

высокіе

 

песчаные

 

холмы.

Настало

 

время

 

Хмельницкаго.

 

Раздраженіе

 

и

 

ожесто-

ченіе

 

народа

 

дошло

 

въ

 

это

 

время

 

до

 

такой

 

крайности,

что

 

не

 

было

 

деревни

 

въ

 

Украйнѣ,

 

гдѣ-бы

 

не

 

таился

 

огонь

возстанія,

 

готовый

 

вспыхнуть

 

пламенемъ

 

при

 

появленіи

возавовъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

вавъ

 

по

 

правую,

 

тавъ

 

и

 

по

лѣвую

 

сторону

 

Днѣпра

 

поднимаются

 

врестьяне

 

почти

одновременно,

 

тавъ

 

что

 

дѣло,

 

начатое

 

Хмельницвимъ,

своро

 

охватываетъ

 

весь

 

Малороссійсвій

 

врай.

Послѣ

 

желтоводсвой

 

побѣды

 

(1648

 

г.)

 

<изъ

 

Крылова

и

 

иншихъ

 

мѣстъ

 

и

 

селъ>

 

оврестныхъ,

 

должно

 

быть

 

и

 

со

стороны

 

Градижсва,

 

прибыло

 

въ

 

Хмельницвому

 

болѣе

двухъ

 

тысячъ

 

охотнивовъ.

 

2)

 

Тавъ

 

вавъ

 

Хмельницкій

 

въ

это

 

время

 

находился

 

на

 

сосѣднемъ

 

правобережьи

 

Днѣпра,

то

 

лѣвобережные

 

ополченцы,

 

слѣдуя

 

на

 

соединеніе

 

съ

нимъ,

 

ясное

 

дѣло,

 

переправлялись

 

черезъ

 

Днѣпръ

 

и

 

по-

средствомъ

 

Градижсвихъ

 

перевозовъ.

 

Это,

 

между

 

про-

чимъ,

 

видно

 

и

 

изъ

 

слѣдующаго

 

случая

 

печальнаго

 

недо-

разумѣнія.

 

По

 

распоряжение

 

Хмельницваго

 

нѣжинсвій

полвъ

 

долженъ

 

былъ

 

взять

 

г.

 

Кодакъ.

 

По

 

пути

 

же

 

онъ

встрѣтилъ

 

въ

 

Рашевкѣ

 

(подъ

 

Гадячемъ)

 

ополченіэ,

 

соб-

равшееся

 

идти

 

на

 

соединеніе

 

съ

 

Хмельницвимъ.

 

Рашев-

0

 

Лѣт.

 

Велич.

 

4,

 

235.

")

 

Лѣт.

 

Велич.

 

1,

 

66.



—

 

IS

 

—

цы

 

приняли

 

нѣжинсвій

 

полеъ

 

за

 

непріятельскій,

 

напали

на

 

него

 

и

 

разсѣяли,

 

a

 

затѣмъ

 

посиѣшили

 

къ

 

Днепру,

по

 

направленію

 

въ

 

Градижску.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

нѣж и н-

цы,

 

<скупившись>,

 

нагнали

 

рашевское

 

ополченіе

 

у

 

Мав-

симовеи

 

подлв

 

Градижска

 

и

 

нанесли

 

ему

 

здѣсь

 

такое

пораженіе,

 

что

 

рѣдкій

 

ичъ

 

рашевцевъ

 

успѣлъ

 

перепра-

виться

 

черезъ

 

Днѣпръ

 

*).

Слѣдующія

 

гетманства— Виговскаго,

 

Юрія,

 

Брюховец-

каго

 

и

 

ДороШепка

 

представляютъ

 

несмолкаемыя

 

на

 

обѣ-

ихъ

 

сторонахъ

 

Днѣпра

 

смуты

 

и

 

кровопролитія.

 

Во

 

вре-

мя

 

этйхъ

 

войнъ

 

Виговскій

 

то

 

и

 

дѣло

 

переправлялся

 

съ

праваго

 

на

 

лѣбый

 

берегъ,

 

и

 

обратно,

 

причемъ

 

во

 

мно-

гихъ

 

случаяхЪ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

смысла

 

лѣтоиисныхъ

повѣеТвоВаніЙ,

 

переправы

 

совершались

 

у

  

Градижска

 

2).

Со

 

времени

 

Бргоховецкаго

 

(съ

 

16G3

 

г.)

 

Малороссия

 

ра-

спадаемся

 

на

 

два

 

гетманства.

 

На

 

правой

 

сторонѣ

 

изби-

раютъ

 

гетійаномъ

 

Дорошенка

 

(въ

 

1665

 

г)

 

Время

 

Доро-

шенка

 

(до

 

1677

 

г.)

 

въ

 

исторіи

 

Градижска

 

представляетъ

наиболѣе

 

выдающійся

 

момептъ.

 

Градиягскъ

 

и

 

окрестная

мѣстность

 

были

 

постоянной

 

территоріей

 

борьбы

 

іъ

 

этотъ

смутный

 

гіеріодг;

 

здѣсь,

 

въ

 

Градижскѣ

 

собственно,

 

на-

чалась',

 

здѣеь

 

же

 

и

 

закончилась

 

кровавая

 

Драма

 

времени

Дорошенва;

 

въ

 

драмѣ

 

Этой

 

видиуіб

 

роль

 

игралъ

 

Пйво-

горскій

 

монастырь.

Дбр'бшенкб',

 

какъ

 

йзвѣстно,

 

возѣиіиѣлъ

 

намѣреніе

 

сдѣ-

латься

 

Тетканоіѵгь

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

Дтіѣпра

 

И

 

поставить'

Малорбесііб

 

въ

 

'самостоятельное,

 

независимое

 

пблбженіе.

Такого

 

гетмаЙстіва

 

добивался

 

Дорошенко

 

прям'о

 

у

 

Моск-

вы;

 

но

 

сверхъ

 

т'6¥б

 

%'ека'лъ

 

онъ

 

его

 

и

 

другимъ

 

путемъ—

] )

 

Лѣт.

 

Самовидца,

 

12 — 13.

Ц

 

Лѣт.

 

Велич.

 

1,

 

325.

 

330.

 

333.

 

334— 335. 338.

 

364—
365.

 

376.

 

— Лѣт.

 

Самов.

 

32.— Коетомар.

 

Ист.

 

мон.

 

2,
136.

 
Î4ë-



—

 

815

 

—

путемъ

 

интригъ

 

и

 

обмановъ.

 

Онъ

 

рѣшилъ

   

поднять

 

воя-

станіе

 

на

 

восточной

 

Украйнѣ

 

противъ

  

Москвы,

 

побуж-

дая

 

воварными

 

средствами

 

къ

 

тому

 

и

 

самого

 

Брюховец-

каго.

 

Въ

 

этомъ

 

серьезномъ

 

дѣлѣ

 

Дорошенко

 

нашелъ

 

се-

бѣ

 

дѣятельнаго

 

сотрудника

 

въ

 

лицѣ

 

митрополита

 

Іосифа

Тукальсваго,

 

который

 

въ

 

успѣхѣ

 

гетмана

 

видѣлъ

 

также

и

 

свои

 

личные

 

интересы,

 

разсчитывая

 

быть

 

тогда

 

митро-

политомъ

   

всей

   

Малороссіи.

    

«Способный

 

и

 

помочный>

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

митрополитъ,

   

вавъ

   

харавтеризуетъ

 

его

лѣтописецъ,

 

заводитъ

 

переписву

   

съ

  

Брюховецвимъ,

 

об-

надеживая

 

его,

 

что

 

Дорогпенво

 

уступить

   

ему

 

свою

 

бу-

лаву

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

онъ,

 

Брюховецкій,

 

будетъ

 

гет-

маномъ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

Днѣпра;

 

но

 

тольво

 

прежде

 

онъ

долженъ

 

отложиться

 

отъ

  

царя

 

и

 

выжить

   

изъ

  

Уврайны

мосвовсвихъ

 

воеводъ.

 

х)

   

Въ

 

исторіи

 

этихъ

 

переговоровъ

Самовидецъ

 

записалъ

 

одинъ

 

важный

 

для

 

насъ

 

фавтъ,—

фавтъ,

 

на

 

который,

 

думается,

 

надо

 

смотрѣть,

 

не

 

вавъ

 

на

единичный

 

случай.

 

Фавтъ

 

этотъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

до-

статочно

 

подтверждаем

 

свазанное

 

нами

 

выше

 

ополити-

чесвомъ

 

значеніи

 

Градижсваго

 

Пивогорскаго

 

монастыря

въ

 

исторіи

 

Малороссіи

 

вообще.

 

Іосифъ

 

Тувальскій

 

свои

сношенія

 

и

 

приговоры

 

съ

 

Брюховецкимъ

 

велъ

 

черезъ

 

по-

средничество

   

намѣстника

  

Пивогорскаго

  

(въ

   

лѣтописи

<Пивскаго>)

 

монастыря.

 

Послѣдній

 

же

 

имѣлъ

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

повѣреннымъ

 

нѣкоего

 

ченца

   

Пивсваго

   

Явубенва.

Оный

 

Явубенво

 

передавалъ

 

Брюховецвому

   

письма

   

Ту-

кальсваго,

 

а

 

равно

  

и

 

словесно

   

обѣщалъ

   

(<обецуючи>)

гетману,

 

что

 

Дорошенво

 

уступить

 

ему

 

свои

 

права

 

«точ-

но

 

жебы

 

(чтобы)

 

ввупѣ

 

зоставало

 

возацство>.

«Фортели

 

Дорошенва»,

 

воими

 

«лодхаживалъ онъ

 

Брю-

ховецкаго»,

 

вавъ

 

выразился

 

объ

 

этихъ

 

интригахъ

 

весьма

*)
 

Лѣт.

   
Самов.

 
51.—Соловьевъ.

 
Ист.

 
Рас.

 
12,

 
24— 25.



»

 

816

 

—

мѣтко

 

тотъ

 

же

 

лѣтописецъ,

 

возъимѣлй

 

свою

 

силу.

 

Често-

любіе

 

гетмана

 

закрыло

 

отъ

 

него

 

истинныя

 

намѣрепія

Дорошенка,

 

и

 

онъ

 

поддался

 

на

 

обманъ.

 

<Повѣривши

 

то-

му

 

>,

 

что

 

напѣвалъ

 

ему

 

пивскій

 

чернецъ,

 

<Бргоховецк.ій

гетманъ

 

далъ

 

ся

 

на

 

мови

 

ти

 

и

 

почалъ

 

брати

 

ненависть

на

 

Москву».

Такимъ

 

образомъ

 

на

 

Пивогорской

 

обители

 

лежитъ

 

въ

значительной

 

степени

 

отвѣтственность

 

за

 

тотъ

 

рядъ

 

пѣд-

Ствій,

 

который

 

отсюда

 

проистекли

 

для

 

Малороссіи.

 

Безъ

всякаго

 

сомнѣнія,

 

посредничество

 

это

 

указываете

 

на

 

ту

роль,

 

какую

 

вообще

 

Градижскій

 

монастырь

 

игралъ

 

въ

исторіи

 

нашего

 

края,

 

на

 

ту

 

извѣстность,

 

которою

 

онъ

пользовался

 

въ

 

Малороссіи.

 

Надо

 

полагать,

 

что

 

и

 

Брю-

ховецкій

 

былъ

 

близокъ

 

къ

 

нему

 

и

 

лично

 

зНалъ

 

его

 

ііа-

мѣстника.

Брюховецкій

 

измѣвилъ

 

Москвѣ,

 

и

 

Ромодановскій

 

началъ

военныя

 

дѣйствія.

 

Дорошенко

 

же,

 

оканчивая

 

свои

 

замы-

слы,

 

изъ

 

Чигирина

 

пошелъ

 

на

 

Оиошню,

 

пере

 

іравивпшсь

оаять

 

черезъ

 

Днѣпръ,

 

надо

 

полагать,

 

у

 

Градижска,

 

такъ

какъ

 

изъ

 

Чигирина

 

дорога

 

на

 

Опошню

 

пролегаетъ

 

че-

ре;іъ

 

Градижскъ.

Дѣло

 

съ

 

Врюховецгсимъ,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

окончилось

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

въ

 

глазахъ

 

Дорош^нка

 

былъ

 

умерщвленъ,

и

 

Дорошенко

 

сталъ

 

гетмапомъ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

Днѣнра

(1668

 

года).

 

!)

 

Но

 

въ

 

1669

 

г.

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Днѣп-

ра

 

избранъ

 

былъ

 

особый

 

гетманъ

 

Многогрѣшный,

 

а

 

въ

1672

 

г.—Самойловичъ.

 

Дорошенко

 

же

 

передался

 

подъ

покровительство

 

Турціи

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вовлекъ

 

и

Россію

 

въ

 

войну

 

съ

 

ней.

 

Начинается

 

безконечный

 

рядъ

походовъ

 

Ромодаповскаго

 

и

 

Самойловича

 

на

 

Чигиринъ

противъ

 

Дорошенка

 

и

 

турокъ;

 

въ

 

этихъ

   

случаяхъ

 

Гра-

1)

 
Лѣтоп.

 
Сомов.

 
51— 52.



—

 

81?

 

—

дйжскъ

 

часто

 

служилъ

 

какъ

 

мѣстомъ

 

переправы

 

черезъ

Днѣпръ,

 

такъ

 

и

 

мѣстомъ

 

столкновеній

 

воюющихъ

 

сторонъ.

Въ

 

1674

 

г.

 

Самойловичъ

 

и

 

Ромодановскій

 

сошлись

 

въ

Гадячѣ,

 

а

 

отсюда

 

выступили

 

къ

 

Днѣпру

 

по

 

направленію

къ

 

Чигирину.

 

Что

 

переправа

 

совершилась

 

именно

 

въ

Градижскѣ,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

первый

 

городъ

 

на

 

бе-

регу,

 

сдавшійся

 

русскимъ

 

войскамъ,

 

былъ

 

Крыловъ;

 

сдѣсь

же,

 

около

 

Днѣпра,

 

опустошены

 

были

 

и

 

другія

 

мѣстечки

 

').

Въ

 

виду

 

наступавшихъ

 

Дорошенка

 

и

 

крымскихъ

 

та-

таръ,

 

русскія

 

войска

 

поспѣшно

 

ушли

 

по

 

направленно

Черкасъ,

 

оставивъ

 

<ближайшіе

 

по-надъ

 

Днѣпромъ

 

грады

Татарамъ

 

на

 

ловъ

 

и

 

все

 

Заднѣпра

 

въ

 

необятомъ

 

страху;

даже

 

изъ

 

крѣпкихъ

 

градовъ

 

людіе,

 

оставивши

 

церкви

Божія,

 

и

 

довольніи

 

припасы

 

военніе

 

и

 

домы,

 

невѣдомо

въ

 

какую

 

сторону

 

отъ

 

страха

 

бѣжаше>.

 

Опустошивши

«безлюдскіе

 

грады

 

и

 

села>,

 

ханъ

 

и

 

Дорошенко

 

отъ

 

Днѣп-

ра

 

пошли

 

къ

 

Лисянкѣ

 

(Звенигородск.

 

уѣзда).

 

Есть

 

пол-

ное

 

основаніе

 

предполагать,

 

что

 

и

 

Градижскую

 

мѣст-

ность

 

постигла

 

та

 

же

 

участь,

 

документальное

 

подтверж-

деніе

 

чего

 

будетъ

 

приведено

 

ниже

 

2).
Наконецъ,

 

«нехотячи

 

болѣе

 

терпѣти

 

отъ

 

нахожденій

босурманскихъ

 

и

 

Чигиринскихъ

 

въ

 

рейментѣ

 

своемъ

ущербу

 

и

 

разоренія>,

 

гетманъ

 

Самойловичъ

 

донесъ

 

о

положеніи

 

дѣлъ

 

новокоронованному

 

царю

 

Московскому,

Ѳедору

 

Алексѣевичу,

 

который

 

приказалъ

 

(въ

 

1676

 

г.)

Ромодановскому

 

и

 

Самойловичу

 

того

 

же

 

лѣта

 

идти

 

съ

войскомъ

 

подъ

 

Чигиринъ

 

<добувати

 

Дорошенка

 

и

 

гет-

манство

 

его

 

испразнити».

 

Величко

 

далѣе

 

говорить,

 

что

по

 

этому

 

царскому

 

указу

 

Ромодановскій

 

и

 

Самойловичъ

'

   

съ

 

соединенными

 

войсками

 

переправились

 

черезъ

 

Днѣпръі

*)

 

Лѣтопись

 

Самов.

 

61.—Лѣтоп.

 

Велич.

 

2,

 

212.-*-Со-
ловьевъ.

 

Ист.

 

Рос.

 

12,

 

154.

»)

 
Лѣтоп.

 
Величко.

 
2,

 
216—217.



—

 

die

 

—

и,

 

прибывъ

 

къ

 

Чигирину,

 

<

 

начали

 

его

 

добуваадаіи

 

бом-

бандировати».

 

И

 

г.

 

Костомарова

 

также

 

полагаетъ,

 

чм»

Дорошенко

 

сложилъ

 

знаки

 

своего

 

достоинства

 

предіъ

 

Рог

модановскимъ

 

и

 

Самойловичемъ

 

подъ

 

Читириномъ,

 

*)

 

Но

дѣло

 

было

 

несколько

 

не

 

такъ:

 

Самовидецъ,

 

а

 

за

 

нимъ

и

 

Бантышъ

 

-

 

Каменскій

 

говоритъ,

 

что

 

Ромодановскій

 

и

Самойловичъ,

 

подойдя

 

къ

 

Днѣпру,

 

остановились

 

противъ

Вороновки,

 

т.

 

е.,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

Градижскѣ,

 

такъ

 

какъ

Вороновка

 

расположена

 

противъ

 

него.

 

Равно

 

и

 

Соловь-

евъ

 

держится

 

того,

 

что

 

эти

 

предводители

 

оставались

 

на

лѣвой

 

сторонѣ

 

Днѣпра.

 

Подойдя

 

къ

 

Днѣпру,

 

Ромоданов-

скій

 

и

 

Самойловичъ

 

сейчасъ

 

же

 

переправили

 

черезъ

него

 

двадцатитысячный

 

передовой

 

отрядъ,

 

который

 

и

двинулся

 

къ

 

Чигирину,

 

въ

 

немъ,

 

между

 

прочимъ,

 

нахо-

дился

 

и

 

Миргородскій

 

полкъ

 

в),

 

котораго

 

Градижскъ

былъ

 

сотеннымъ

 

городомъ.

 

Сами

 

же

 

они

 

остановились

возлѣ

 

Градижска,

 

очевидно,

 

для

 

наблюдений

 

и

 

вьіжида-

нія,

 

какой

 

примутъ

 

дѣла

 

оборотъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

здѣсь

 

расположился

 

главный

 

росеійско-козацкій

 

станъ

 

и

потому

 

Градижскъ

 

съ

 

его

 

крѣаостію

 

имѣлъ

 

значеніе

 

онор-

наго

 

пункта

 

въ

 

виду

 

Чигирина—цѣли

 

военныхъ

 

дѣйст-

вій.

Запертый

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

въ

 

Чигиривѣ

 

передовымъ

отрядомъ

 

руескихъ

 

войскъ,

 

Дорошенко

 

вынужденъ

 

былъ

покориться

 

Московскому

 

царю.

 

19

 

сентября

 

Дорошенко,

сопровождаемый

 

духовенствомъ,

 

старшиной

 

и

 

Чигирин-

скими

 

жителями,

 

явился

 

въ .

 

обозъ

 

къ

 

осаждающимъ

 

и

здѣсь

 

присягнулъ

 

на.

 

вѣрность

 

государю.

 

Послѣ

 

этого

прибылъ

  

онъ

 

въ

 

станъ

   

Ромодановскаго

 

и

 

Самойловича,

')

 

Лѣт

   

Велич.

 

2,397 —Костом.

 

Рус.

 

ист.

 

5,313.

2)

 

Лѣт.

 

Самов.

 

65.—Лѣт.

 

Грабян.

 

221.— Бан.-Камен.
Ист.

 

Малорос.

 

2,147;

 

прим.

 

114.

 

—

 

Соловьевъ.

 

Ист.

 

Рос.
13,241—242.

 
243.

 
247—248.



819

 

—

расположенный

 

у

 

Градижска.

 

Поклонившись

 

и

 

сказавши

рѣчь,

 

„приличную

 

тому

 

часу",

 

Дорошенко

 

отдалъ

 

Самой-

ловичу

 

„клейноти

 

войсковіе

 

гетманства

 

своего

 

Чигирин-

скаго,

 

т.

 

е.

 

булаву,

 

бунчукъ

 

и

 

печать".

 

Жители

 

Чиги-

рипа,

 

Крылова,

 

Вороновки

 

и

 

друг,

 

городовъ

 

приведены

были

 

также

 

къ

 

присягѣ.

Съ

 

торжествомъ

 

отступилъ

 

Самойловичъ

 

отъ

 

Градиж-

ска

 

').

Но

 

финалъ

 

гетманства

 

Дорошенка

 

былъ

 

еще

 

впереди.

'J'y рви

 

были

 

недовольны

 

совершившимися

 

событіями

 

и,

 

же-

л щ

 

удержать

 

власть

 

иадъ

 

Украиною,

 

въ

 

1677

 

г.

 

дви-

нули

 

свои

 

войска

 

къ

 

Чигирину.

 

Начались

 

страшные

 

по

своимъ

 

послѣдствіямъ

 

для

 

Малороссіи

 

чигиринскіе

 

по-

ходы.

 

Турки

 

осадили

 

Чигиринъ

 

и

 

силились

 

взять

 

его

 

до

прихода

 

руескихъ

 

войскъ.

 

Цослѣднія

 

шли

 

къ

 

Чигирину

двумя

 

отрядами:

 

одинъ,

 

подъ

 

предводительствомъ

 

тѣхъ

 

же

Ромодановскаго

 

и

 

Самойловича,

 

шелъ

 

на

 

Бужинъ,

 

дру-

гой,

 

подъ

 

предводительствомъ

 

кн.

 

Голицына,

 

направи

 

іся

къ

 

Градижску

 

и

 

остановился

 

„съ

 

великими

 

войсками

близво

 

Днѣира"

 

въ

 

м.

 

Пивахъ,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

разъ

 

на

 

томъ

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

нынѣ

 

крѣпость.

 

При

 

неудачпыхъ

стычкахъ

 

съ

 

войсками

 

Ромодановскаго,

 

Турки,

 

узнавъ

 

о

пребываніи

 

въ

 

Цивѣ

 

Голицына,

 

сняли

 

осаду

 

и

 

обрати-

лись

 

въ

 

бѣгство.

 

2)

 

—

 

Тавимъ

 

образомъ

 

Градияісвъ

 

съ

 

его

крѣпостію

 

служить

 

опять

 

наблюдательнымъ

 

и

 

опорнымъ

пунктомъ

 

въ

 

виду

 

Чигирина.

Въ

 

слѣдующемъ

 

1678

 

г.

 

Турки

 

предприняли

 

новый

походъ

 

на

 

Чигиринъ.

   

Въ

 

этотъ

 

разъ,

 

однажды,

 

Татары

')

 

Лѣт.

 

Велич.

 

2,398

 

—Лѣт.

 

Самов.

 

65.—Лѣт.

 

Грабян.
221.— Бан.-Камен.

   

Ист.

 

Малорос.

   

2,147— 148— Солов.
'

     

Ист.

 

Рос.

  

13,2-18.

2)

 

Лѣт.

 

Самов.

 

66

 

— 67.

 

— Лѣт.

 

Грабян.

 

224.

 

— Бан.-
Лш.

 
Ист.

 
Малор.

 
2,

 
154—155;

 
прим.

 
124.



—

 

820

 

—

потихоньку

 

переправились

 

на

 

лѣвый

 

берегъ

 

Днѣпра

 

у

Крылова,

 

т.

 

е.

 

на

 

сторону

 

Градижска,

 

подкрались

 

и

ударили

 

на

 

русскіе

 

обозы;

 

но

 

были

 

отбиты

 

и

 

прогнаны

съ

 

урономъ

 

J).

 

Слѣдовательно,

 

и

 

теперь

 

въ

 

пивскихъ

укрѣпленіяхъ

 

находилось

 

русское

 

войско.

Результатомъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

и

 

предшествовавшихъ

 

пѳ-

ходовъ

 

и

 

войнъ

 

было

 

совершенное

 

обезлюдѣніе

 

на

 

зна-

чительное

 

пространство

 

правобережной

 

Украины.

 

Въ

 

-

числѣ

 

другихъ

 

городовъ

 

погибли

 

тамъ

 

и

 

ближайшіе

 

къ

Градижску:

 

Вороновка

 

и

 

Крыловъ.

 

Но

 

та

 

же

 

участь

постигла

 

и

 

многія

 

мѣстности

 

Украины

 

лѣвобережной.

Такъ,

 

еще

 

при

 

Выговскомъ

 

громаднѣйшіе

 

полки

 

Пол-

тавскій

 

и

 

Миргородскій

 

погибли

 

въ

 

конецъ.

 

Градижскъ

и

 

другія

 

бывшіа

 

тогда

 

поселенія

 

на

 

Пивихѣ

 

пострадали

также

 

не

 

мало.

 

Въ

 

концѣ

 

XVII

 

ст.

 

Максимовку,

 

быв-

шую

 

многолюдеымъ

 

и

 

обширнымъ

 

мѣстечкомъ,

 

видимъ

<запустѣлою>

 

2).

 

Въ

 

эту

 

же

 

пору,

 

надо

 

полагать,

 

исчез-

ла

 

и

 

деревня

 

Еива,

 

имя

 

которой

 

съ

 

ѳтого

 

времени

 

уже

не

 

встрѣчается.

 

Теперь

 

едва

 

только

 

можно

 

догадываться,

гдѣ

 

она

 

находилась.

 

Къ

 

этому

 

же

 

времени

 

надо

 

отнести

исчезновеніе

 

и

 

деревни

 

Лозы,

 

находившейся

 

въ

 

вѣдѣніи

Градижскаго

 

мо

 

настыря.

Въ

 

началѣ

 

XVIII

 

ст.,

 

на

 

смѣну

 

исчезнувшаго

 

коза-

чества,

 

въ

 

правобережной

 

Украинѣ

 

появляется

 

гайдама-

чество,

 

развитію

 

котораго

 

содѣйствовала

 

и

 

Украина

 

лѣ-

вобережяая.

 

Часто

 

гайдамацкіе

 

отряды

 

вторгались

 

въ

предѣлы

 

Польши

 

съ

 

лѣваго

 

берега

 

Днѣпра.

 

Но

 

главнымъ

образомъ

 

гайдамацкіе

 

отряды

 

формировались

 

въ

 

степяхъ,

тянувшихся

 

широкою

 

полорою

 

на

 

югъ

 

отъ

 

р.

   

Тясмина,

   

ч

')

 

Лѣт.

 

Самов.

 

68— 69.—Лѣт.

 

Граб.

 

223—229.

 

304.
310.— Лѣт.

 

Велич.

 

2,

 

454—466.

2)

 

Закрев.

 

Опис.

 

Кіева.

 

2,

 

753.—Бан.-Кемен.

 

Ист.
Малор,,

 
2,

 
174.— Костом.

 
Ист.

 
мон.

 
2,

 
193,



а

 

устье

 

ея

 

и

 

Крыловъ

 

служили

 

одной

 

изъ

 

исходныхъ

точекъ

 

ихъ

 

походовъ

 

] ).

 

Положение

 

же

 

Градижска

 

у

Крылова,

 

притомъ

 

соединенна™

 

съ

 

нимъ

 

двумя

 

перево-

зами,

 

обу' ловливаетъ

 

собой

 

возможность

 

и

 

не.избѣжноі

 

ть

участія

 

и

 

Градижска

 

съ

 

его

 

территорией

 

въ

 

гайдамац-

комъ

 

движеніи

 

сое.ѣдняго

 

берега.

 

Приведенные

 

нами

 

фак-

ты

 

существованія

 

урочища

 

иодь

 

на,званіем;ь — «Желѣзвая

ба,ба>,

 

могилъ — <гайдама.чекъ>,

 

хуторовъ— <Майбороди-

на>

 

и

 

«Медвѣдя>,

 

быть

 

можетъ,

 

указы

 

вптотъ

 

на

 

эту

именно

 

связь

 

Градижской

 

мѣстн"сти

 

съ

 

гайдамачиной.

Больную

 

поддержку

 

и

 

сочувствие

 

гайдамаки

 

встреча-

ли

 

со

 

стороны

 

православпаго

 

духовенства,

 

и

 

особенно

прапославныхъ

 

монастырей.

 

Въ

 

ихъ

 

обширныхъ

 

владѣ-

ніяхъ

 

гайдамаки

 

часто

 

находи

 

іи

 

безопасное

 

и

 

приволь-

ное

 

убѣжище.

 

Но

 

этого

 

мало:

 

монастыри

 

служили

 

часто

центрами

 

возстанія,

 

они

 

давали

 

благослов(еніе

 

гайдама-

камъ

 

на

 

ихъ

 

подвиги;

 

они

 

посылали

 

ихъ

 

на

 

кровавое

дѣло,

 

вручая

 

имъ

 

освященное

 

въ

 

стѣнахъ

 

своихъ

 

оружіе.

Главный

 

вождь

 

гайдамаковъ

 

Максиыъ

 

Желѣзнякъ

 

воспи-

тался

 

въ

 

стѣнахъ

 

монастырей,

 

а

 

вачалъ

 

свое

 

дѣло

 

съ

благословеніемъ

 

игумена

 

Лебединскаго

 

монастыря

 

Мел-

хиседека

 

Значко-Яворскаго

 

2).

Находясь

 

въ

 

виду

 

центра

 

гайдамачества,

 

Градижекій

Пивогорскій

 

монастырь

 

не

 

могъ

 

быть

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

исключеніемъ.

 

Въ

 

стѣнахъ

 

и

 

владѣніяхъ

 

его

 

бѣглецы-

гайдамави

 

могли

 

находить

 

себѣ

 

пристанище,

 

могли

 

фор-

мироваться

 

даже

 

и

 

гайдамацкіе

 

отряды.

 

Г.

 

Антоновичъ,

на

 

основаніи

   

историческихъ

   

актовъ,

   

свидѣтельствуетъ,

')

 

Антонов

 

Изсл.

 

о

 

гайдамач.

 

23

 

—31.

 

36—37.

 

39.—
Мордовц

  

гайдамач.

 

49

 

—

 

50.

2)

 

См.

 

Мордовц.

 

гайдамач

 

48.

 

183.

 

185—186.

 

191.
206.

 

207.

 

213

 

и

 

т.

 

дал.— Мелхиседекъ -

 

родственникъ

подтавсішхъ

 
Зяачко-Яворсвихъ.



—

 

o22

 

—

что

 

іайдамацкіе

 

отряды

 

организовались

 

во

 

владѣніяхъ

всѣхъ

 

кіевскихъ

 

монастырей

 

и

 

въ

 

частности

 

во

 

владѣ-

ніяхъ

 

Пустынскаго

 

монастыря

 

').

 

А

 

вамъ

 

извѣстно,

 

что

Градижскій

 

монастырь

 

былъ

 

приписнымъ

 

къ

 

Кіево-Пу-

стынскому,

 

и

 

что

 

подъ

 

его

 

управленіемъ

 

находились

 

гро-

мадныя

 

владѣаія

 

вокругъ

 

Градижска,

 

составлявшія

 

соб-

ственность

 

кіевскаго

 

монастыря.

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

періодъ

 

козачества

 

и

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

до

 

печальной

 

эпохи

 

<Руины>,

 

Градижскъ

 

все

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

расширялся,

 

народонаселеніе

 

его

 

къ

 

поло-

винѣ

 

XVII

 

ст.

 

настолько

 

увеличилось,

 

что

 

явилась

 

даже

надобность

 

и

 

въ

 

другой

 

приходской

 

церкви,

 

которая,

 

во

имя

 

Ci!.

 

Троицы,

 

и

 

была

 

построена

 

въ

 

предѣлахъ

 

ста-

раго

 

же

 

Городища.

 

Въ

 

вопросѣ

 

о

 

заселеніи

 

и

 

расшире-

ніи

 

Градижска

 

важное

 

значеніе

 

могли

 

бы

 

имѣть

 

точныя

свѣдѣнія

 

о

 

началѣ

 

Троицкой

 

церкви.

 

Можно

 

только

 

до-

гадываться,

 

что

 

съ

 

половины

 

X VII

 

ст.

 

она

 

уже 'сущест-

вовала.

 

Догадку

 

эту

 

дѣлаемъ

 

мы

 

на

 

основаніи

 

слѣдую-

щихъ

 

соображеній.

 

Къ

 

концу

 

XVIII

 

столѣтія

 

Троицкая

церковь

 

пришла

 

въ

 

ветхость,

 

почему

 

въ

 

1788

 

г.,

 

вмѣсто,

ветхой

 

деревяной,

 

построена

 

новая

 

каменная

 

церковь*

Нынѣшняя

 

ветхая

 

Покровская

 

церковь

 

простояла

 

136

 

л.

и

 

теперь

 

лѣсъ

 

ея

 

настолько

 

еще

 

проченъ,

 

что

 

слз'житъ

предметомъ

 

удивленія.

 

Предположивъ,

 

что

 

и

 

Троицкая

церковь,

 

построенная,

 

конечно,

 

изъ

 

такого

 

же

 

прочнаго

лѣса,

 

до

 

1788

 

г.

 

просуществовала

 

такой

 

же

 

приблизи-

тельно

 

періодъ

 

времени,

 

получимъ

 

ровно

 

половину

 

XVII

ст.

 

Значитъ,

 

храмъ,

 

пришедшій

 

въ

 

ветхость

 

къ

 

1788

 

г.,

могъ

 

быть

 

построенъ

 

около

 

1650

 

г.

 

Но

 

первый-ли

 

это

былъ

 

Троицкій

 

храмъ?

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

-этого

 

Градижскъ

обращенъ,

 

былъ

 

въ

 

сотенное

 

мѣстечко;

 

къ

 

этому

 

времени,

')

 
Изел.

 
о

 
гайдамач.

 
33-

 
34.

 
35.
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по

 

всей

 

вѣроятности,

 

надо

 

отнести

 

иобращеніе

 

Покров-

ской

 

церкви

 

въ

 

соборъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

въ

 

самомъ

началѣ

 

ХѴШ

 

ст.,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

надписей

 

на

 

кни-

гахъ

 

и

 

церковной

 

утвари,

 

она

 

уже

 

была

 

соборомъ;

 

слѣ-

 

.

довательно,

 

Троицкая

 

церковь

 

въ

 

это

 

время

 

несомнѣнно

существовала.

Расширеніе

 

предѣловъ

 

города

 

было,

 

вѣроятно,

 

причи-

ной

 

и

 

того,

 

что

 

Покровская

 

церковь

 

была

 

перенесена

на

 

другое

 

болѣе

 

удобное

 

мѣсто,

 

ближе

 

къ

 

центру

 

горо-

да,

 

тогда

 

какъ

 

до

 

этого

 

она

 

стояла

 

надъ

 

самой

 

горой.

Случилось

 

это

 

послѣ

 

пожара

 

1742

 

г.

По

 

уничтоженіи

 

гетманства,

 

въ

 

Малороссіи

 

введено

было

 

областное

 

управленіе

 

примѣнительно

 

къ

 

«учрежде-

нію

 

о

 

губерніяхъ>

 

1775

 

г.

 

Она

 

была

 

раздѣлена

 

(въ

 

1781

 

г.)

на

 

3

 

намѣстничества:

 

Новгородъ-Сѣверское,

 

Кіеьское

 

и

Черниговское.

 

Кіевское

 

намѣстничество

 

составлено

 

изъ

11

 

уѣздовъ.

 

Градижскъ

 

отчисленъ

 

былъ

 

въ

 

намѣстни-

чество

 

Кіевское,

 

съ

 

переименованіемъ

 

его

 

изъ

 

сотеннаго

мѣстечка

 

въ

 

уѣздный

 

городъ,

 

отъ

 

имени

 

котораго

 

и

уѣздъ

 

названъ

 

Градижскимъ.

 

Къ

 

югу

 

отъ

 

Кіевскаго

 

на-

мѣстничества

 

находилась

 

Новороссийская

 

губернія

 

съ

главнымъ

 

городомъ

 

Кременчугомъ;

 

граница

 

между

 

ними

начиналась

 

отъ

 

Градижска

 

и

 

шла

 

мимо

 

Пустовойтового

на

 

Голтву

 

къ

 

Пслу

   

)).

Въ

 

1784

 

г.

 

Новороссійская

 

губернія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Азов-

ской,

 

переименована

 

въ

 

Еватеринославское

 

намѣстниче-

ство;

 

Кременчугъ

 

остался

 

въ

 

немъ

 

въ

 

качествѣ

 

уже

уѣзднаго

 

города.

 

Указомъ

 

отъ

 

30

 

апрѣля

 

1789

 

г.

 

Гра-

дижскъ

 

перечисленъ

 

отъ

 

Кіевскаго

 

тоже

 

къ

 

Екатерино-

славскому

 

намѣстничеству.

 

1

 

іюня

 

того

 

же

 

года,

   

послѣ

')

 

Городскія

 

поселенія

 

Рое.

 

импер.

 

IV,

 

194. —Бодян.
пон.

 

кн.

 

Полт.

 

губ.

 

58— 59.—Арандар.

 

зап.

 

о

 

Полтав.
губ.

 
2,

 
50.



-
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сильнаго

 

<очаковскаго>

 

наводненія,

 

отъ

 

котораго

 

весьма

пострадалъ

 

Кременчугъ,

 

по

 

представление

 

князя

 

Потём-

кина,

 

послѣдовалъ

 

другой

 

указъ,

 

въ

 

которомъ

 

сказано:

<ио

 

невыгодности

 

мѣстоположенія

 

г.

 

Кременчуга,

 

кото-

рый

 

весною

 

подвергается

 

болыпимъ

 

наводненіямъ......

 

пе-

ревесть

 

уѣздныя

 

присутственныя

 

мѣста

 

въ

 

г.

 

Градище...,

именуя

 

впредь

 

сей

 

уѣздъ

 

Градижскимъ....>

 

Съ

 

этого

 

вре-

мени

 

Городище

 

собственно

 

получило

 

оффиціально

 

назва-

ніе

 

Градижска.

Въ

 

1796

 

г.

 

Градижскъ

 

отошелъ

 

къ

 

губ.

 

Черниговской,

а

 

въ

 

1797

 

г.

 

августа

 

29

 

присоединенъ

 

къ

 

губ.

 

Малорос-

сійской,

 

образованной

 

изъ

 

губ.

 

Черниговской,

 

съ

 

обра-

щеніемъ

 

въ

 

гор.

 

заштатный.

 

Въ

 

1802

 

г.

 

(февраля.

 

27)

Малороссійская

 

губернія

 

раздѣлена

 

на

 

двѣ:

 

Полтавскую

и

 

Черниговскую;

 

Градижскъ

 

вошелъ

 

въ

 

составъ

 

первой

заштатнымъ

 

же

 

городомъ,

 

каковымъ

 

оставленъ

 

и

 

при

изданіи

 

штатовъ

 

Полтавской

 

губ.

 

1802

 

г.

 

апрѣля

 

24

 

и

1804

 

г.

 

марта

 

15.

Съ

 

переименованіемъ

 

Градижска

 

въ

 

городъ,

 

въ

 

немъ,

для

 

завѣдыванія

 

городскимъ

 

хозяйствомъ,

 

общественными

и

 

судебными

 

дѣлами

 

лицъ

 

городскаго

 

сословія,

 

учреждены:

городская

 

дума,

 

ратуша,

 

сиротскій

 

судъ

 

и

 

квартирная

коммисія

 

х).

Присоедпнивъ

 

къ

 

своимъ

 

владѣніямъ

 

Крымъ

 

и

 

давъ

Малороссіи

 

губернское

 

управленіе,

 

Екатерина

 

II,

 

съ

торжествомъ

 

достойнымъ

 

царицы

 

сѣвера,

 

предприняла

внизъ

 

по

 

теченію

 

Днѣпра

 

путешествіе

 

для

 

обозрѣнія

Тавриды

 

и

 

Новой-Россіи.

 

Проѣзжая

 

мимо

 

Градижска,

Великая

 

Императрица

 

остановила

   

свой

   

взоръ

   

на

 

Пив-

1)

 

Аранд.

 

зап.

 

о

 

Полт.

 

губ.

 

2,

 

50.-3,51.125—126.
131

 

— Бодянс.

 

нам.

 

кн.

 

Полт.

 

губ.

 

60—61.

 

68

 

—

 

69.—
Богдановичъ.

 

Сбор.

 

свѣд.

 

о

 

Полт.

 

губ.

 

1877

 

г.

 

92.—
Город,

  
пос.

 
Рос.

 
Имп.

 
IV,

 
195—196.



-
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ской

 

горѣ

 

и

 

пожелала

 

осмотрѣть

 

съ

 

нея

 

окружность.

Ступивъ

 

на

 

самую

 

высокую

 

точку

 

ея,

 

она

 

любовалась

открывшимися

 

передъ

 

ней

 

прекрасными

 

видами

 

природы.

Таково,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

преданіе,

 

котораго

 

не

 

отмѣтить

мы

 

не

 

могли.

Конецъ

 

XVIII

 

и

 

начало

 

XIX

 

ст.

 

составляютъ

 

время

наиболыпаго

 

развитія

 

внутренней

 

жизни

 

г.

 

Градижска.

Къ

 

этому

 

времени

 

онъ

 

занималъ

 

тѣ

 

почти

 

предѣлы,

 

въ

которыхъ

 

находится

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Слобода

 

такъ

населилась,

 

что

 

явилась

 

необходимость

 

въ

 

новой

 

церкви,

которая

 

(во

 

имя

 

св.

 

Георгія)

 

и

 

была

 

построена

 

на

 

«Сло-

бодѣ>

 

въ ;

 

1792

 

г.

 

Нынѣ

 

церковь

 

эта,

 

ветхая

 

и

 

невзрач-

ная

 

на

 

видъ,

 

служить

 

кладбищной

 

при

 

Троицкомъ

приходѣ.

Въ

 

1788

 

г.

 

городъ

 

заботился,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

дѣлъ

думы,

 

о

 

постройкѣ

 

<харчеваго

 

дому

 

и

 

торговыхъ

 

лавокъ.>

Въ

 

1805

 

г.

 

(18

 

марта)

 

былъ

 

Высочайше

 

утвержденъ

новый

 

планъ

 

Градижска.

 

*)

 

Въ

 

топографическомъ

 

же

описаніи

 

Полтавской

 

губ.

 

1806

 

года

 

о

 

Градижскѣ,. между

прочимъ,

 

сказано:

 

<по

 

рѣчкѣ

 

Гирману,

 

въ

 

разсужденіи

довольной

 

ея

 

глубины

 

и

 

ширины,

 

въ

 

весеннее

 

время

проходятъ

 

подобно

 

днѣпровскому

 

плаванію

 

казенные

 

пло-

ты

 

и

 

разной

 

пропорціи

 

партикулярные

 

и

 

казнѣ

 

принад-

лежащіе

 

съ

 

довольнымъ

 

числомъ

 

грузу

 

суда

 

и

 

по

 

при-

чинѣ

 

хорошей

 

въ

 

сей

 

рѣвѣ

 

пристани,

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

входятъ

 

къ

 

берегамъ

 

и

 

производятъ

 

торги

 

по

 

примѣру

промышленности,

 

въ

 

г.

 

Кременчугѣ

 

бывающей,

 

не

 

съ

послѣдними

 

выгодами

 

и

 

оный

 

по

 

берегу

 

р.

 

Днѣпра

 

изъ

портовыхъ

 

въ

 

Малороссійской

 

Полтавской

 

губ.

 

самый

начальнѣйшій....

 

Занимаеть

 

же

 

городъ

 

пространствомъ

съ

 

Высочайше

 

конфирмованнымъ

  

проэктомъ

 

356

 

дес.

 

и

1 )
 

Город,
 

пос.

 
Полт.

 
губ.

 
1877

 
г.

 
IV,

 
196.



—

 

Ш

 

—

1448

 

кв.

 

саженей.

 

<

 

Сообразно

 

Высочайше

 

конфирмован-

ному

 

плану,

 

на

 

обывательскихъ

 

нынѣ

 

существующихъ

кварталахъ

 

назначаются

 

двѣ

 

болыпія

 

и

 

одна

 

малая

 

пло-

щади,

 

улицъ

 

же

 

19.

 

При

 

площади

 

внутри

 

города,

 

съ

западной

 

стороны,

 

не

 

въ

 

отдаль

 

берега

 

рѣчки

 

Гирмана

назначающейся

 

(какъ

 

разъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

базаръ,

частію

 

въ

 

предѣлахъ

 

стараго

 

Городища),

 

предполагаются

быть

 

выстроенными

 

каменныя

 

въ

 

Кварталахъ

 

строенія,

торговыя

 

лавки,

 

зданія

 

для

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ,

 

галлереи

 

для

продажи

 

печенаго

 

хлѣба,

 

домъ

 

для

 

письменной

 

почтовой,

экспедиціи,

 

городской

 

питейный

 

домъ

 

и

 

мясныя

 

торго-

выя

 

лавки,

 

которая

 

площадь

 

длиною

 

120,

 

а

 

шириною

116

 

саж.;

 

при

 

другой

 

же

 

ярмарковой

 

площади,

 

съ

 

сама-

го

 

предмѣстья

 

города

 

на

 

востокъ

 

назначающейся

 

(не

далеко

 

отъ

 

Кагамлика,

 

такъ

 

называемой,

 

нынѣ

 

выгонъ—

мѣсто

 

конной

 

ярмарки),

 

предполагается

 

дегтярный

 

рядъ,

которая

 

длины

 

220,

 

а

 

ширины

 

125

 

саженей;

 

при

 

третьей

же

 

малой

 

площади

 

(подлѣ

 

Троицкой

 

церкви)

 

назначены

казенныя

 

каменныя

 

строенім,

 

почтовый

 

конный

 

двОръ

 

и

 

домъ

для

 

ратуши

 

обще

 

съ

 

городской

 

думой,

 

а

 

при

 

послѣдней

 

на-

бережной

 

имѣютъ

 

быть

 

выстроены

 

торговыя

 

бани

 

и

скотобойня

 

!).

Въ

 

1807

 

г.

 

приступлено

 

было

 

къ

 

исполненію

 

плана

1805

 

г.

 

Прежде

 

всего

 

городъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

устройство

 

главной

 

базарной

 

площади,

 

что

 

вблизи

 

Гир-

мана,

 

на

 

которой,

 

согласно

 

плану,

 

предположено

 

было

сдѣлать

 

много

 

построекъ.

 

Но

 

какъ

 

разъ

 

по

 

серединѣ

мѣстности,

 

которую

 

должна

 

была

 

занимать

 

эта

 

площадь,

проходили

 

древній

 

крѣпостной

 

валъ,

 

рОвъ

 

и

 

другія

 

на-

сыпи;

 

надо

 

было

 

расчистить

 

всю

 

эту

 

мѣстность— частію

подъ

 

площадь,

 

a

 

частію

 

для

 

селитьбы

 

обывателей.

 

Сначала^

')
 

Арандар.
 

зап.

 
о

 
Полт.

 
руб.

 
3,

 
131—133.



-
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сама

 

дума

 

занялась

 

^расчисткой,

 

а

 

потомъ

 

дѣло

 

это

взялъ

 

на

 

себя

 

Кирьяковъ.

 

4

 

іюня

 

1807

 

г.

 

онъ

 

вошелъ

въ

 

городскую

 

думу

 

съ

 

прошеніемъ

 

о

 

дозволеніи

 

ему

 

ра-

зобрать

 

валъ

 

и

 

землю

 

его

 

употребить

 

на

 

выварку

 

селит-

ры.

 

Вь

 

1809

 

г.

 

заключено

 

было

 

условіе,

 

по

 

которому

Кирьяковъ

 

могъ

 

<изъ

 

онаго

 

валу

 

способную

 

землю

 

на

селитровареніе

 

передѣлывать

 

на

 

мѣстѣ,

 

или

 

свозить

 

землю

на

 

собственпыя

 

земли.

 

>

Изъ

 

всего

 

дѣла

 

по

 

расчисткѣ

 

крѣпостнаго

 

вала

 

видно

одно

 

желаніе

 

городской

 

думы:

 

по

 

возможности

 

снять

валъ

 

и

 

другія

 

насыпи

 

и

 

засыпать

 

ровъ

 

такъ,

 

чтобы

 

не

осталось

 

никакихъ

 

слѣдовъ

 

ихъ

 

мѣстанахожденія,

 

чтобы

тѣмъ

 

удобнѣе

 

можно

 

было

 

устроить

 

ярмарочную

 

площадь;

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

возвышенности

 

подлЬ

 

Троицкой

 

и

Покровской

 

церквей,

 

т.

 

е.

 

на

 

окраинахъ

 

древняго

 

Горо-

дища,

 

подъемъ

 

обращенной

 

къ

 

Днѣпру

 

со

 

стороны

 

Кіев.

улицы,

 

заключенной

 

между

 

этими

 

возвышенностями,

 

а

затЬмъ

 

углубленіе

 

самой

 

улицы

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

углуб-

леніе,

 

идущее

 

отъ

 

Покровской

 

церкви

 

къ

 

Троицкой,

 

т.

 

е. ,

въ

 

серединѣ

 

самаго

 

вала,

 

обнаруживают

 

мѣста,

 

гдѣ

находились

 

крѣпостныя

 

сооруженія.

 

Городская

 

дума

 

за-

ботилась

 

такъ

 

объ

 

устромствѣ

 

ярмарочной

 

площади

 

по-

тому,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

Градижскъ

 

былъ

 

весьма

 

торго-

вымъ

 

городомъ,

 

ярмарки

 

его

 

пользовались

 

извѣстностію

и

 

на

 

нихъ

 

съѣзжалось

 

купечество

 

изъ

 

многихъ

 

и

 

весьма

отдаленныхъ

 

городовъ.

 

Важное

 

значеніе

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

имѣла

 

пристань,

 

на

 

которую

 

въ

 

большомъ

 

коли-

чествѣ

 

пригонялись

 

плоты

 

строеваго

 

лѣсу,

 

смола

 

и

 

дёготь,

съ

 

юга

 

же,

 

который

 

въ

 

то

 

время

  

мало

  

еще

 

былъ

 

засе-

1)

 

Архивъ

 

Градижской

 

город,

 

думы,

 

пачка

 

№

 

5.—
Оставшаяся

 

отъ

 

селитроваренія

 

земля

 

образуетъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

въ

 

трехъ

 

мѣстахъ,

 

такъ

 

называемые,

<

 

бурты

 

>,

 

т,

 

е.

 

ходмистыя

 

насыпи.



-

 

828

 

-

ленъ,

 

пригонялись

 

гурты

 

рогатаго

 

скота,

 

Лошадей

 

и

 

овецъ,

такъ

 

что

 

Градижскъ

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XVIII

 

и

 

въ

началѣ

 

XIX

 

ст.

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

важныхъ

 

пунктовъ

 

по

отправкѣ

 

на

 

сѣверъ

 

домашняго

 

скота.

 

Такимъ

 

образомъ

главными

 

предметами

 

торговли

 

на

 

Градижскахъ

 

ярмар-

кахъ

 

были:

 

лѣсъ,

 

смола,

 

деготь,

 

рогатый

 

скотъ,

 

лошади,

овцы

 

и

 

смушки;

 

сверхъ

 

того —хлѣбъ,

 

сало

 

и

 

проч.

 

Еромѣ

мелочной,

 

торговля

 

этими

 

товарами

 

происходила

 

и

оптовая.

Ярмарокъ

 

въ

 

Градижскѣ

 

было

 

и

 

теперь

 

существуетъ

четыре:

 

двѣ

 

Николаевскія

 

(9

 

мая

 

и

 

6

 

декабря),

 

Макко-

веевская

 

(1

 

августа)

 

и

 

Покровская

 

(1

 

октября);

 

изъ

 

нихъ

самой

 

главной,

 

какъ

 

и

 

теперь,

 

была

 

майская— Никола-

евская

 

(отъ

 

8 — 13

 

мая),

 

которая

 

въ

 

эту

 

пору

 

имѣла

характеръ

 

россійской,

 

чисто

 

оптовой

 

ярмарки.

 

Объ

 

этой

ярмаркѣ

 

въ

 

топографическомъ

 

описаніи

 

Полт.

 

губ.

 

ска-

зано:

 

<9

 

мая

 

бываетъ

 

ярмарка

 

богатая

 

потому,

 

что

р.

 

Днѣпръ

 

съ

 

Гирманомъ

 

берегами

 

сливается

 

вмѣстѣ

 

и

представляетъ

 

обширными

 

разливами

 

какъ

 

бы

 

часть

 

об-

ширнаго

 

моря,

 

а

 

потому

 

открывая

 

безпрепятственный

разнымъ

 

судамъ

 

и

 

плотамъ

 

по

 

водѣ

 

ходъ,

 

подастъ

 

слу-

чай

 

и

 

удобство

 

каждому

 

почти

 

въ

 

день

 

сей

 

ярмарки

 

взой-

ти

 

подъ

 

самую

 

гору

 

Градижска

 

и

 

производить

 

нужную

торговлю;

 

а

 

помому

 

въ

 

сіе

 

время

 

бываютъ

 

изъ

 

разныхъ

городовъ

 

Великороссіи,

 

бывшаго

 

Польскаго

 

края,

 

изъ

Цесарской

 

границы,

 

Бѣлорусской

 

Черниговской

 

и

 

Кіев-

ской

 

губерній

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

почти

 

околичныхъ

 

мѣстъ,

 

часть

дворянства,

 

купцы

 

и

 

разнаго

 

званія

 

люди,

 

и

 

продолжа-

ютъ

 

не

 

малое

 

время

 

промышленности

 

хлѣбомъ,

 

хорошими

лошадьми,

 

рогатымъ

 

скотомъ,

 

овцами,

 

Решетиловскою

 

и

изъ

 

Крымскаго

 

полуострова

 

Греками

 

и

 

Армянами

 

при-

возимою

 

большими

 

пропорціями,

 

хорошею

 

сѣрою

 

и

 

чер-

ною

 
смушкою,

  
горячими

 
и

 
виноградными

 
винами,

 
дог-



-m-
темъ,

 

деревянного

 

посудою,,

 

цѣновками,

 

рогожами,

 

пень-

кою,

 

льномъ,

 

масломъ

 

свѣчнымъ

 

и

 

свиннымъ

 

саломъ

 

и

разными

 

нужными

 

продуктами;

 

въ

 

торговыхъ

 

же

 

лав-

кахъ

 

по

 

причинѣ

 

довольнаго

 

количества

 

народа

 

съ

 

най-

лучшимъ

 

продажа

 

товаровъ

 

производится

 

успѣхомЪ;

 

и

нарочитые

 

дворяне

 

съ

 

фамилиями

 

внѣ

 

собранія

 

ярманко-

ваго,

 

останавливаясь

 

палатками,

 

проживаютъ

 

въ

 

увесе-

леніяхъ

 

недѣли

 

по

 

двѣ,

 

пригоняютъ

 

табунами

 

лошадей

и

 

рогатый

 

скотъ,

 

и

 

закупаютъ

 

сами

 

съ

 

завода

 

хорошихъ

жеребцевъ>

  

] )

Приведенное

 

описаніе

 

изображаетъ

 

Градижскъ

 

въ

 

ка-

комъ-то

 

фантастическомъ

 

видѣ

 

сравнительно

 

съ

 

его

 

на-

стоящимъ

 

положеніемъ.

 

Но

 

у

 

насъ

 

имѣется

 

весьма

 

цен-

ный

 

документа,

 

вполнѣ

 

подтверждающей

 

это

 

описаніе:

это

 

<регистръ>

 

купцовъ,

 

пріѣзжавШихъ

 

на

 

3

 

ярмарки

въ

 

1793

 

г.,—товаровъ,

 

проданныхъ

 

ими

 

на

 

этихъ

 

ярмар-

кахъ,

 

и

 

городскихъ

 

доходовъ.

 

Изъ

 

регистра

 

видно,

 

что

действительно

 

на

 

ярмарки

 

пріѣзжала

 

масса

 

купцовъ,

что

 

на

 

этихъ

 

ярмаркахъ

 

производилась

 

оптовая

 

торговля

нѣкоторыми

 

предметами.

 

Такъ

 

на

 

всѣхъ

 

3

 

ярмаркахъ,

по

 

мимо

 

розничной

 

торговли,

 

оптомъ

 

продано

 

было

 

1656

бочекъ

 

смолы;

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

майскую

 

Николаевскую

 

при-

ходится

 

585,

 

Покровскую

 

803

 

и

 

на

 

Маккавеевскую

 

268

бочекъ;

 

оптовая

 

же

 

торговля

 

рогатымъ

 

скотомъ

 

овцами

и

 

смушкой

 

производилась

 

исключительно

 

на

 

Николаев-

ской

 

ярм.,

 

на

 

которой

 

оптомъ

 

продано:

 

1825

 

шт

 

рога-

таго

 

скота,

 

1300

 

шт.

 

овецъ

 

и

 

3050

 

шт.

 

смушка.

 

Число

пріѣзжихъ

 

купцовъ

 

на

 

Николаевскую

 

ярмарку

 

прости-

рается

 

до

 

350,

 

на

 

Покровскую — до

 

300

 

и

 

на

 

Маккавеев-

скую

 

до

 

160. 2)—Въ

 

настоящее

 

время

 

ярмарки

 

градиж-

скія

 

далеко

 

не

 

имѣетъ

 

такого

 

торгОваго

   

зпаченія,

   

хотя"

*І

 

Аранд.

 

зап.

 

о

 

Полт.

 

губ.

 

3,

 

134—135.
й)

 
Арх.

 
Градиж,

 
город,

 
думы.

 
Регистръ,

 
№

 
І.
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скотъ,

 

смушки,

 

смола

 

и

 

лѣсъ

 

все-таки

 

составляютъ

 

не

маловажный

 

предметъ

 

торговли;

 

лѣсная

 

же

 

пристань

Градижска

 

и

 

теперь

 

составляетъ

 

лучшую

 

пристань

 

въ

Полтавской

 

губ.

 

на

 

Днѣнрѣ

 

послѣ

 

Кременчуга.

Скорый

 

упадокъ

 

Градижска

 

и

 

его

 

торговли

 

находится

въ

 

зависимости

 

отъ

 

быстраго

 

поднятія

 

Кременчуга,

 

продъ

которымъ

 

Градижскъ

 

совершенно

 

стушевался.

 

Но

 

были

и

 

другія

 

неблагопріятпыя

 

обстоятельства;

 

самое

 

же

 

глав-

ное:

 

это

 

два

 

большіе

 

пожара,

 

истребившіе

 

лучшую

 

часть

города.

 

Первый

 

пожаръ

 

былъ

 

въ

 

1832

 

г.,

 

въ

 

который

погибли

 

всѣ

 

тѣ

 

постройки

 

на

 

торговой

 

площади,

 

которыя

проэктировались

 

планомъ

 

1805

 

г.;

 

другой

 

пожаръ,

 

не

менѣе

 

сильный,

 

выхватившій

 

опять

 

весь

 

центръ

 

города,

былъ

 

10

 

іюня

 

1866

 

г.

 

Послѣ

 

этого

 

поягара

 

Градижскъ

долгое

 

время-

 

предетавлялъ

 

жалкое

 

иодобіе

 

города.

 

И

 

толь-

ко

 

лѣтъ

 

10

 

тому

 

назадъ,

 

какъ

 

Градижскъ

 

снова

 

началь

подыматься

 

на

 

ноги.

 

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

проходилъ

древній

 

валъ,

 

выстроены

 

два

 

ряда

 

новыхъ

 

лавокъ;

 

откры-

то

 

пароходное

 

движеніе

 

меѵкду

 

Градижскомъ

 

и

 

Кре.\іеіі-

чугомъ,

 

весьма

 

способствовавшее

 

оживленію

 

Градижска;

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

явились

 

въ

 

немъ:

 

пивной

 

заводь,

 

па-

ровая

 

лѣсопильня

 

и

 

паровая

 

млаьница.

 

Особенно

 

лѣсііая

пристань

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо.іѣе

 

разви-

вается;

 

сосредоточенная

 

преяіде

 

у

 

Ковіёбы,

 

въ

 

которую,

и

 

теперь

 

пригоняются

 

пюты,

 

пристань

 

лѣсная

 

тянется

въ

 

настоящее

 

время

 

вдоль

 

берега

 

Гирмана

 

отъ

 

Ковтёбы

до

 

Великаго

 

узвоза

 

версты

 

на

 

полторы.

 

Пристань

 

им

 

іетъ

сообщеніе

 

черезъ

 

Хорольскій

 

уѣздъ

 

съ

 

внутренними

 

уѣз-

дами

 

губерніи

 

по

 

Ромодану

 

къ

 

Ромпу.

 

«Управленіе

 

го-

сз'дарственными

 

имуществами

 

въ

 

этой

 

губерніи

 

при

 

про-

изведены

 

сплавныхъ

 

операцій

 

испытало

 

выгоды

 

этой

пристани>.1)

 

Вслѣдствіе

 

важного

 

значенія

 

ея

 

вымощена

камнемъ

 
и

 
главная

 
дорога

 
къ

 
ней,

 
т

 
е.

 
Покровскій

 
узвозъ.
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Какъ

 

на

 

достопримечательность

 

Градижска

 

укажемъ

на

 

богатство

 

въ

 

глйнѣ,

 

годной

 

для

 

дѣланія

 

фаянсовой

посуды.

Администрацію

 

Градижска

 

въ

 

настояще

 

время

 

состав-

ляютъ:

 

городская

 

управа,

 

полицейскій

 

надзиратель

 

города,

ремесленная

 

управа

 

и

 

волостное

 

правленіе.

Въ

 

церковномъ

 

отношеніи

 

Градижскъ

 

составляетъ

 

от-

дельное

 

благочиніе.

 

Изъ

 

церковныхъ

 

событій

 

настоящаго

столѣтія,

 

особенно

 

послѣдняго

 

времени,

 

отмѣтимъ

 

слѣ-

дуіощія. —Въ

 

самомъ

 

началѣ,

 

надо

 

полагать,

 

этого

 

столѣтія

Покровская

 

церковь— какъ

 

соборъ

 

упразднена

 

и

 

вмѣсто

ней

 

сйборЙмѣ

 

стала

 

Троицкая

 

церковь.

 

По

 

какому

 

слу-

чаю

 

и

 

при

 

какихъ

 

обстоятельствахъ

 

совершилась

 

эта

перемѣна,

 

намъ

 

ничего

 

неизвѣстно.

 

Въ

 

50-хъ

 

же

 

годахъ

и

 

Троицкая

 

церковь

 

^перестала

 

именоваться

 

соборомъ,

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

упразднено

 

было

 

въ

 

Градижскѣ

 

и

протоіфеиствЬ.

 

Но

 

атб

 

было

 

временно.

 

Лѣтъ

 

15

 

тому

назадъ

 

Вы^сЬкЬ'преосв'ящённый

 

Іоаннъ,

 

въ

 

бытность

 

въ

Градйжскѣ,

 

носвятилъ

 

въ

 

протоіерея

 

настоятеля

 

Троиц-

кой

 

церкви

 

П.

 

Махаринскаго,

 

и

 

послѣдняя

 

опять

 

сде-

лалась

 

соборомъ.

 

Вслѣдствіе

 

сокращенія

 

причтовъ,

 

Ни-

колаевская

 

церковь

 

отъ

 

Покровскаго

 

прихода

 

была

 

от-

числена

 

къ

 

собору;

 

но,

 

благодаря

 

усиленнымъ

 

ходатай-

ствами

 

ігрихожанъ

 

и

 

причта,

 

особенно

 

чтимый

 

народомъ

монастырь

 

(какъ

 

и

 

теперь

 

называется

 

Николаевская

 

цер-

ковь)

 

въ

 

187*0

 

г.,

 

tfô

 

постановленію

 

Св.

 

Синода,

 

возвра-

щ'енъ

 

былъ

 

приходу

 

Покровскому.

Ш^адй&сІсѣййѣютсЯ

 

двѣеврейскія

 

молитвенныя

 

школы.

Изъ

 

учео%ыхъ

 

Заведеній

 

существуютъ

 

два

 

училища:

 

му-

жеско'е

 

и

 

ікенское.— Аптека—бѣдная

 

и

 

единственный

земскій

 

вріаічъ

 

Для

 

Шіцихъ

 

и

 

вообще

 

безпріютныхъ

 

е'стъ

боЖдтзльнІі

 

или,

 

такъ

 

называемый,

 

<шпиталь>:

 

это— n^'ô'-

Ст#Й
 

'Шс& }

 
"ШШЩш

 
агъ

 
двуіъ

  
п'оловйнъ,

   
подар^нШ
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для

 

этой

 

цѣли

 

Каневцемъ.

 

ІТока

 

шпит'аль

 

находился

 

въ

вѣдѣніи

 

покровскаго

 

причта,

 

онъ

 

отличался

 

порядкомь

и

 

выполнялъ

 

свое

 

назначеніе;

 

въ

 

послѣднее

 

же

 

время,

вслѣдствіе

 

вмешательства

 

въ

 

это

 

дѣЛо

 

городской

 

управы,

шпиталь

 

находится

 

въ

 

упадкѣ.

Народонаселеніе

 

Градижска

 

увеличивалось

 

въ

 

продол-

женіе

 

настоящаго

 

столѣтія

 

весьма

 

быстро.

 

Въ

 

1806

 

г.

оно

 

простиралось

 

до

 

4500

 

д.

 

об.

 

п;

 

въ

 

1852

 

г.

 

въ

 

пемъ

уже

 

было

 

до

 

6000

 

Д.

 

о'б.

 

п

 

;

 

въ

 

1864

 

г.— 3451

 

д.

 

ж.

 

п.

и

 

3870

 

Д.

 

м.

 

п.,

 

всего

 

7321;

 

въ

 

1877

 

г —7456

 

д.

 

об.

 

п.,

изъ

 

коихъ

 

3731

 

м.

 

п.

 

и

 

3796

 

ж.

 

по

 

іа. 1)

 

—

 

По

 

нриходамъ

православное

 

населеніе

 

распределяется

 

такимь

 

образомъ:

въ

 

Троицкомъ

 

приходѣ— до

 

3000j

 

въ

 

Покровскомъ

 

— до

2000

 

д.

 

об.

 

п

 

,

 

остальные— евреи

 

и

 

раскольники.

Съ

 

возрастаніемъ

 

народонаселения

 

увеличиваются

 

и

размѣры

 

города:

 

въ

 

1806

 

г.

 

онъ

 

занималъ

 

площадь

 

въ

356

 

де'с-

 

И

 

1448

 

Кв.

 

саж.,

 

а

 

въ

 

1864

 

г. — въ

 

396

 

д.

 

и

1018

 

Кв.

 

саж.

 

Но

 

іфомѣ

 

того

 

къ

 

Градижсгеу

 

причисія-

ются

 

хутора:

 

Черепаховка,

 

Герасимелка,

 

Котляревщина

(Троицкаго

 

прихода),

 

Любарщина,

 

Гарнасовка

 

и

 

Берегъ

(Пок'ровска'гО

 

прихода).

Гербъ

 

Градижска

 

(утвержденъ

 

1802

 

г.

 

4

 

ігоня)

 

слѣ-

дующій:

 

въ

 

голубомъ

 

полѣ

 

Крестообразно

 

иоло;і;енныя

золотыя— саоля

 

й

 

оючъ,

 

а

 

вверху

 

оныхъ

 

шестіугольная

серебрянная

 

звѣзда.

Иванъ

 

Матчепно.

')

 

Арандар.

 

зап.

 

о

 

Полт,,

 

губ

 

3,

 

134,

 

135—136.—
Город

 

посел

 

Рос.

 

Импер.

 

IV,

 

195.

 

—

 

Богданов

 

сбор.

 

свѣд.

о

 

Полт.

 

губ.

 

1877

 

г.

 

УЗ.

 

— Цифра

 

современная

 

насе.іе-

нія

 

Градия?ска

 

добыта

 

нами

 

иутемъ

 

справокъ

 

на

 

мѣстѣ.

НО

 

Кіев.

 

же

 

календарю

 

1884

 

г.

 

въ

 

немъ

 

числится -7197

д.

 
об.

 
п.

 
(стр.

 
130),

 
а

 
по

 
<списку

 
населепныхъ

 
мѣстъ

ПоЛта'в. губ.>— 7708 д. Об. п. (стр. 3, Ш 17).



—

 

833

 

—

П.

Церковный

 

іерархъ

 

о

 

народномъ

 

образования.

Преосвященный

 

Аполлосъ,

 

архіенископъ

 

вятскій,

 

об-
ратился

 

къ

 

духовенству

 

своей

 

епархіи

 

съ

 

архипастыр-

скимъ

 

воззваніемъ,

 

которое

 

мы

 

здѣсь

 

и

 

приводимъ,

 

за-

имствуя

 

его

 

изъ

 

газеты

 

<Свѣтъ>,—съ

 

воззваніемъ,

 

въ

котором*

 

онъ

 

прекрасно

 

опредѣляетъ

 

задачи

 

и

 

потреб-
ности

 

начальнаго

 

образованія,

 

а

 

также

 

обязанности

 

свя-

щенно-служителей

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

народа.

 

Это

 

воз-

званіе,

 

интересное

 

и

 

само

 

по

 

себѣ,

 

получаетъ

 

еще

 

и

 

осо-

бое

 

значеніе

 

въ

 

виду

 

новаго

 

закона

 

о

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ.

<Впечатлѣнія

 

ранняго

 

дѣтства—самыя

 

сильныя

 

и

 

не-

изгладимыя.

 

Все,

 

что

 

занимаетъ

 

дѣтскую

 

мысль

 

и

 

тро-

гаетъ

 

дѣтское

 

чувство,

 

глубоко

 

залегаетъ

 

въ

 

душѣ

 

ди-

тяти,

 

даетъ

 

направленіе

 

душевной

 

его

 

деятельности,

 

со-

ставляем

 

основу

 

его

 

склонностей

 

и

 

расположеній.

 

Въ
дѣтяхъ

 

рано

 

обнаруживается

 

дѣйствіе

 

совѣсти:

 

они

 

раз-

личаютъ

 

правду

 

и

 

ложь,

 

добро

 

и

 

зло,

 

любятъ

 

правду,

чувствуютъ

 

и

 

выражаютъ

 

удовольствіе,

 

когда

 

сдѣлаютъ

что

 

нибудь

 

доброе,

 

за

 

всякую

 

обнаруженную

 

неправду

въ

 

словахъ

 

и

 

за

 

всякій

 

недобрый

 

поступокъ

 

мучатся

стыдомъ.

 

Нужно

 

дорожить

 

нѣжною

 

неиспорченною

 

дат-
скою

 

душою,

 

чтобы

 

напечатлѣть

 

въ

 

ней

 

перЕЫя

 

понятія
о

 

вѣрѣ

 

Христовой.

 

Вѣра

 

Христова

 

есть

 

лучшая

 

воспи-

тательница

 

дѣтей,

 

направляющая

 

ихъ

 

на

 

путь

 

истины

 

и

добра.

 

Съ

 

дѣтства

 

утвердившись

 

въ

 

сердцѣ

 

человѣка,

 

сна

всю

 

жизнь

 

предохраняетъ

 

его

 

отъ

 

недобрыхъ

 

увлеченій,
заставляете

 

вести

 

борьбу

 

съ

 

обольщеніями

 

зла,

 

и

 

когда

въ

 

борьбѣ

 

человѣкъ

 

падаетъ

 

и

 

склоняется

 

къ

 

пороку,

 

не

перестаетъ

 

въ

 

душѣ

 

его

 

возвышать

 

свой

 

голосъ,

 

нудитъ

его

 

подняться

 

и

 

исправиться

 

и

 

часто

 

возвращаетъ

 

на

путь

 

добродѣтели.

Каждому

 

рачительному

 

священнику

 

сдѣдуетъ

 

имѣть

 

у

себя

 

школу

 

для

 

приходскихъ

 

дѣтей

 

или

 

церковную,

 

въ

церковномъ

 

домѣ,

 

или

 

домашнюю,

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.

 

Отъ
начала

 

христіанства

 

на

 

Руси

 

обученіе

 

дѣтей

 

было

 

дѣ-

ломъ

 

духовенства.

 

Первые

 

русскіе

 

священники,

 

призван-

ные
 

«люди
 

ко
 

крещенію
 

приводите>,
 

обязаны
 

были,
 

вмѣ-



—

 

§34

 

—

стѣ

 

съ

 

тѣмъ,

  

>дѣти

 

грамотѣ

 

учити>.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

со

временъ

 

Владиміра

 

святаго

   

и

 

Ярослава,

   

до

 

настоящаго

столѣтія,

 

даже

 

до

 

второй

 

половины

   

его,

   

на

 

всемъ

 

про-

странстве

   

обширной

   

русской

   

земли

   

первыми

 

и

 

почти

единственными

 

учителями

 

и

 

просветителями

 

народа

 

были
духовные

 

пастыри

 

его.

 

Духовный

 

свѣтъ

 

для

 

народа,

 

по-

сле

 

храма

 

Божія,

 

ни

 

откуда

 

не

 

исходилъ

   

болѣе,

   

какъ

изъ

 

скромныхъ

 

обиталищъ

 

нашего

   

духовенства.

   

Забот-
ливые

 

отцы

 

и

 

матери,

 

желавшіе

 

научить

   

своихъ

  

детей
книжному

 

знаніго,

 

отдавали

 

ихъ

 

въ

 

ученіе

   

своему

   

ду-

ховному

 

отцу

 

или

 

приходскому

 

дьякону,

 

или

 

причетни-

ку

 

церковному.

 

Духовенство

 

безкорыстно

 

принимало

 

ва

себя

 

этотъ

 

трудъ,

 

считая

 

его

 

своимъ

 

призваніемъ,

 

и

 

по-

ощряло

 

себя

 

въ

 

этой

 

деятельности

 

единственно

  

сознані-
емъ

 

того,

 

что

 

оно

 

совершало

  

<дѣло

 

Божіе>,

   

приносило

духовную

 

пользу

 

своимъ

 

прихожанамъ.

 

Въ

 

своихъ

 

шко-

лахъ

 

духовенство

 

не

 

преподавало

 

дѣтямъ

   

какихъ

   

либо
яаучныхъ

 

или

 

практически

 

полезныхъ

 

знаній,

 

оно

 

дава-

ло

 

имъ

 

только

 

религіозное

 

образованіе,

 

преподавало

 

имъ

ученіе

 

веры

 

Христовой,

 

знакомило

 

ихъ

 

съ

  

церковными

обрядами,

 

внушало

 

правила

 

нравственности

 

христіанской.
Изъ

 

школы

 

учившіеея

 

уносили

 

любовь

 

къ

 

чтенію

 

душе-

спасительному,

 

божественному;

 

псалтирь,

 

своимъ

 

содер-

жаніемъ

 

отвечающая

 

разнообразнымъ

  

состояніямъ

 

чело-

вЪческаго

 

духа,

 

полная

 

трогательнаго,

 

умилительнаго

 

и

утѣшительнаго

 

назиданія,

 

всегда

 

была

 

любимымъ

 

чтені-
емъ

 

грамотныхъ

 

людей

 

и

 

вне

   

школы.

   

Послѣ

   

псалтири

народъ

 

болѣе

 

всего

 

любитъ

 

читать

 

и

 

слушать

 

житія

 

свя-

тыхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

его

 

вниманіе

 

и

 

чувство

 

привлекаютъ

трогательныя

 

нозѣствованія

 

о

 

дивныхъ

 

подвигахъ

 

угод-

никовъ

 

Божіихъ— подвигахъ

 

смиренія,

 

терпенія,

 

самоот-

верженія,

 

воздержанія,

 

постничества,

 

молитвы

 

и

 

пр.

 

Ре-
лигіозный

 

характеръ

 

обученіяи

 

чтеніекнигъ

 

религіозно-
поучительныхъ

 

и

 

нравственно-назидательныхъ

 

положили

глубокую

 

печать

 

въ

 

духе

 

народномъ

   

Нашъ

 

народъ

 

от-

личается

 

твердого

 

верою

 

въ

 

Бога,

 

глубокою

 

религіозно-
стію,

 

преданноетію

 

церкви,

 

любовію

 

къ

 

церковному

  

бо-
гослуженію;

 

молятвою

 

онъ

 

начинаетъ

 

и

 

оканчиваете

 

свою

работу,

 

и

 

каждый

 

шагъ

 

своей

 

деятельности

 

вверяетъ

 

бо-
жественному

 

промышленію;

 

нашъ

 

народъ

  

кротокъ,

 

тер-

пеливъ,

 

съпокорностію

 

переносить

 

всякія

 

несчастія,

 

приз-

навая

 
въ

 
нихъ

 
казнь

 
Божію

 
за

 
грѣхи

 
свое,

  
не

 
дадаетъ



—

 

835.

 

—

дѵхомъ

 

въ

 

постигающихъ

 

его

 

бедст 1

 

іяхъ,

 

ободряя

 

и

 

ук-

репляя

 

себя

 

надеждою

 

на

 

милость

 

Божііо;

 

нашъ

 

народъ

сстридате.нмгь

 

и

 

участливъ

 

къ

 

несчастнымъ,

 

пезлобивъ
и

 

списходителенъ

 

къ

 

обидящимъ;

 

онъ

 

врѣико

 

любитъ
свое

 

отечество,

 

непоколебимо

 

иреданъ

 

престолу,

 

благо-
говейно

 

чтить

 

царя,

 

какъ

 

помазанника

 

Божія;

 

онъ

 

без-
прекос.ювпо

 

повинуется

 

власти,

 

какъ

 

установление

 

Бо-
жію;

 

за

 

веру,

 

царя

 

и

 

отечество

 

онъ

 

всегда

 

терпеливо

 

и

охотно

 

переносилъ

 

вся.кія

 

лишенія,

 

въ

 

сердечной

 

прос-

тоте,

 

скромно,

 

не

 

думая

 

о

 

наірадахъ

 

и

 

славе,

 

съ

 

рев-

ностно

 

соверпіалъ

 

изумительные

 

подвиги

 

самоотверженія,
какіе

 

только

 

доступны

 

силамъ

 

человѣческнмъ

 

Этимъ

 

хри-

стіапскимъ

 

свойства мъ

 

народнаго

 

духа

 

отечество

 

наше

обязано

 

тімъ,

 

что

 

не

 

только

 

не

 

поколебалось

 

отъ

 

вели-

кихъ

 

невзгодъ,

 

много

 

разъ

 

ностигавшихъ

 

его

 

въ

 

разныя*
времена

 

его

 

существованія,

 

но

 

болЬе

 

и

 

болѣе

 

возраста-

ло

 

въ

 

своей

 

силѣ

 

и

 

могуществѣ.

 

Эти,

 

на

 

ученіи

 

вѣры

основанныя,

 

понятія

 

народа

 

о

 

власти,

 

долге

 

граждан-

скомъ

 

и

 

норядке

 

государственномъ

 

сдѣлали

 

безуспеш-
ными

 

на

 

нашихъ

 

гл^захъ

 

совершавшіяся

 

изменническія
попытки

 

произвести

 

народную

 

смуту.

Народъ

 

нашъ,

 

по

 

своей

 

глубокой

 

приверженности

 

къ

церкви,

 

желаетъ,

 

чтобы

 

школа

 

для

 

дѣтей

 

имела

 

тЬсную
связь

 

съ

 

церковью;

 

ре.іигіозпое

 

мастроеніе

 

его

 

ищетъ

 

въ

грамотности

 

средства

 

къ

 

удоклетворенію

 

его

 

духовной
жажды;

 

народъ

 

стремится

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

знаніе

 

грамо-

ты

 

открыло

 

ему

 

доступъ

 

къ

 

кпижнымъ

 

сокровищамъ

релиііознаго

 

нлзиданія

 

и

 

утьтенія,

 

чтобы

 

дѣіи

 

участво-

вали

 

чтеніемъ

 

и

 

иѣніемъ

 

въ

 

богослуженіи,

 

чтобы

 

дома

пеграмотнымъ

 

ро

 

штелямъ

 

читали

 

люблмыя

 

житія

 

свя-

тых

 

ь

 

и

 

другія

 

душеспасительный

 

книги.

 

На

 

этотъ

 

при-

зы

 

въ

 

духовенство

 

должно

 

отозваться

 

со

 

всею

 

ревностью.

Никто

 

другой

 

и

 

не

 

можетъ

 

вести

 

дело

 

религіознаго

 

об-
разованін

 

такъ

 

успѣшно,

 

какъ

 

священникъ:

 

слово

 

его,

поддерживаемое

 

высокимъ

 

свящ

 

нцымъ

 

саномъ

 

служите-

ля

 

Божія,

 

вестника

 

Господа

 

Саваоѳа

 

(Малах.

 

II,

 

7 1,

 

по-

средника

 

между

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

 

имѣющаго

 

власть

 

вя-

зать

 

и

 

решить,

 

выслушивается

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

дѣтьми,

привыкшими

 

смотреть

 

на

 

священника

 

съ

 

уваженіемъ,

 

и

принимается

 

ими,

 

какъ

 

слово

 

Божіе.

 

И

 

для,

 

успѣщнаго

испо.інеиія

 

пастырскаго

 

служеиія,

 

и

 

для

 

вдгбш!

 

яго

 

сво;-

го

 
блигосостояиія

 
^ЗДфеадхвд

 
должно

   
принимать

 
гиря-



,*.

чее

 

участіе

 

въ

 

религіозномъ

 

образрда.нР 1

 

приходещзЛ)

 

дѣ-

тей.

 

Черезъ

 

него

 

пастыри

 

упрочивают^

 

свое

 

положевіе
въ

 

паствѣ,

 

возвншаютъ

 

въ

 

ней

 

свой

 

авторитета

 

и

 

нріо-
брѣтаютъ

 

самую

 

дѣйствительную

 

силу

 

вравственнаго

 

влі-
янія

 

на

 

приходъ.

 

Если

 

пастырь

 

воспитаетъ

 

въ

 

дѣтяхъ

чувство

 

вѣры,

 

любовь

 

къ

 

добру,

 

покорность

 

церкви,

 

пре-

данность

 

Царю,

 

уваженіе

 

къ

 

закону,

 

почтеніе

 

къ

 

роди-

телямъ

 

и

 

начальству,

 

онъ

 

ноложитъ

 

въ

 

нихъ

 

прочное

 

ос-

нование

 

для

 

собственная

 

ихъ

 

счастія

 

въ

 

жизни,

 

приго-

товитъ

 

изъ

 

нихъ

 

добрыхъ

 

еыновъ

 

церкви

 

и

 

пглезныхъ

членовъ

 

общества;

 

черезъ

 

это

 

пріобрететъ

 

себ|

 

благ-р-
дарность

 

отъ

 

ихъ

 

родителей,

 

удажеяіе

 

отъ

 

общества,

 

на-

всегда

 

ыривяжетъ

 

къ

 

себѣ

 

саиихъ

 

дѣт-ей,

 

будетъ

 

имѣть

вѣ

 

нихъ

 

добрыхъ,

 

почтительныхъ

 

и

 

послушныхъ

 

нрихо-

жанъ.

 

Пріятныя

 

воспомияанія

 

дѣтства

 

будутъ

 

соединены

у

 

нихъ

 

съ

 

именемъ

 

своего

 

пастыря-учителя;

 

все

 

доброе,
чему

 

научилъ

 

ихъ

 

пастырь,

 

всегда

 

будетъ

 

обращать

 

къ

нему

 

признательное

 

ихъ

 

сердце,

 

они

 

будутъ

 

относиться

къ

 

нему

 

съ

 

преданностью,

 

истинно

 

сыновнею.

 

Такая

 

тѣ-

сная,

 

нравственная

 

связь

 

прихожднъ

 

съ

 

священникомъ

составляетъ

 

вѣр

 

юе

 

ручательство

 

въ

 

обезпеченіи

 

и

 

мате-

ріальнаго

 

благое остоянія

 

его>.

Библиографическая

 

замѣтка.

Изданія

 

учреоюдеі

 

пои

 

по

 

Высочайшему

 

повещнщ

 

г,

 

минист-

ромъ

 

народнаю

 

просвѣщенія

 

постоянного

 

коммиссіи

 

по

 

устрой-

ству

 

народныхь

   

чтеній

 

и

 

состоящаю

 

при

 

нец

  

издателъекаго

обществ».

Названный

 

изданія

 

мы

 

считаемъ

 

своею

 

нравственною

 

обя-
занностью

 

рекоме чдовать

 

нашимъ

 

читателямъ

 

для

 

устраива-

емыхъ

 

повсемѣстно'

 

„народныдъ

 

зденій".

 

Имя

 

ночтенцасо

председателя

 

ком:лиссіи,

 

д.

 

с.

 

с.

 

Ив.

 

П-

 

Хрущева,

 

которому,

цо

 

самому

 

учгрежденію

 

коммисеіи,

 

принадлежитъ

 

руководство

ея

 

издательскою

 

дѣятельностію,

 

a

 

офиціальный

 

авторитетъ

всего

 

учрежденія —вполнѣ

 

ручаются

 

кацъ

 

за

 

литературное

достоинство

 

из

 

тній

 

коммисеіи,

 

такъ

 

я

 

за

 

ихъ,

 

полную

 

целе-
сообразность

 

и

 

от;утствіе

 

въ

 

вздАНІяхъ

 

ч^его-дибо

 

непригод-

наго

 

для

 

народа.

 

Крайне

 

не

 

дорогая

 

цѣна

 

дѣлаетъ

 

эти

 

из-
данія

 
внолвѣ

 
удобными

 
для

    
распространены*

 
въ

 
народѣ:

 
въ



-

 

837

висш°я

 

отеНени

 

желательно,

 

чтобы

 

эти

 

изданія,

 

вмѣстѣ

 

съ

из.ѵшіями

 

моі'к<>вск!іго

 

общества

 

распространена

 

поле

 

ныхъ

книги

 

и

 

другихь

 

П'добныхъ

 

кг.мпетентінхь

 

учрі'ждеиіи,

 

уст-

ранили

 

иіъ

 

нмродшіго

 

унотреоленія

 

разныя лубочный

 

издаиіи,
раснр

 

страпяюіціи^я,

 

ко

 

вреду

 

нарядимте

 

ооразопанім,

 

сотнями

тмгячь

 

Всѣхъ

 

пздашй

 

к

 

ммиссіи

 

насчитыітется

 

въ

 

настоя-

щее

 

up

 

мм

 

о

 

оло

 

пятидесяти

 

названій.

 

Межіу

 

ними

 

преоб-
ладают

 

ь

 

сочішеііін

 

ho

 

отечественной

 

исторіи.

 

Наювемъ

 

не-

который:

 

„Начало

 

христіачства

 

на

 

Руси"

 

іц

 

5

 

к

 

і;

 

три

 

етнтьи

В.

 

Ленина:

 

„Русская

 

правда

 

или

 

судъ

 

въ

 

стародіпнія

 

време-

па

 

(7

 

к.»;

 

„ІІомІ.сгь

 

изь

 

иремеііь

 

татарскмго

 

иашестпія''

 

(Ю
к.);

 

„Не

 

не

 

как

 

битва

 

п

 

ледоиое

 

побоище"

 

(5

 

к.);

 

С.

 

П.

 

Рож-
дественскаг' :

 

,

 

Кѵликквскаи

 

битка

 

(8

 

к.);

 

„Суцоронъ"

 

(

 

15

 

к.);
„Нашествіе

 

татар»,

 

и

 

князь

 

Михаилъ

 

Тверской"

 

(10

 

к.);

 

„О
Петрѣ

 

Велигомь"

 

(!5

 

к);

 

„Каш.

 

и

 

чему

 

учидъ

 

Петръ

 

Вели-
кій

 

нароѵь

 

сній",

 

С

 

M.

 

Макаровой

 

(12

 

к.);

 

А.

 

Г.

 

Филоноиа:
Я М.

 

В.

 

Ломоносвь"

 

(5

 

к

 

•;

 

„

 

I

 

Іетръ

 

Великій

 

но

 

сочин

 

іііямъ
!\ш;нна'

 

(5

 

к.);

 

И.

 

II.

 

Хпѵщона:

 

„Богомольцы

 

у

 

святынь

Ш^ві",

 

„Лавра

 

и

 

старый

 

Щевь"

 

(

 

іиѣ

 

книжки

 

20

 

и

 

1 0

 

к.);
„Вл 'Диміръ

 

Мономахь

 

и

 

ег<>

 

зівѣіцяніе'

 

(15

 

к.);

 

„Александров
Благословенный"

 

(8

 

к.);

 

„Кчіенъ

 

Иг<>лкинъ

 

и

 

его

 

подпить"
(g

 

к.);

 

ЯхонГ'Ва:

 

„Народная

 

война

 

1812

 

г"

 

(-5

 

к);

 

Супо-

нена:

 

„Разеказы

 

о

 

сеи.-ісгопольцлхь"

 

(15

 

к.);

 

Доброііисцева:
„19-е

 

февраля

 

1855—

 

1S80

 

г."

 

(5

 

к.);

 

И

 

И.

 

Петрова:

 

„Овя-
тотроициня

 

Серпена

 

ланра"

 

(15

 

к.);

 

Ап.

 

Н.

 

Майкопа:

 

„о

скіпыхъ

 

млтрополитахь

 

Петрѣ

 

и

 

АлексЬе

 

и

 

о

 

Мамаевомъ
іп>б>ищѣ"

 

(6

 

к.);

 

„П.-гь-

 

зачег.і

 

тлпли

 

войны

 

съ

 

мусульман-

ством

 

ь"

 

(гри

 

брошюры

 

7,

 

5

 

и

 

7

 

в);

 

„О

 

смггномъ

 

времени

на

 

Руси"

 

(20

 

к.);

 

G.

 

Максимова:

 

„Соловецкій

 

монастырь"
(25

 

к.).

 

Затѣмъ,

 

по

 

чисіу,

 

второе

 

мѣсто

 

занимаютъ

 

издннія
произведепій

 

знамени

 

гыхъ

 

рускихъ

 

авт<>ровъ

 

и

 

сам"стоятель-

Ні.ія

 

повѣсти

 

сочиненія

 

членоиъ

 

коммиссіи:

 

двенадцать

 

муд-

рыхъ

 

басеігь

 

Крылова

 

(5

 

к.);

 

со:

 

рникъ

 

стихонъ

 

(три

 

выпуска:

fi,

 

8

 

и

 

8

 

к.);

 

„Полтава",

 

Пушкина

 

15

 

к.);

 

„Тарасъ

 

Сульба",
Гоголя

 

(5

 

к);

 

„Скажи

 

и

 

нѣсни

 

объ

 

Ильѣ

 

Муромцѣ

 

(5

 

к.);
четыре

 

нонѣети

 

г-жи

 

Кітенкамігь:

 

„Архангельске

 

рыболовы"
(20

 

к.);

 

.Братья''

 

(5

 

к.);

 

„Лу.щня

 

месть"

 

(5

 

к.);

 

„Роковой
кладь"

 

(15

 

к.і.

 

Отмѣтимъ

 

такь

 

же,

 

какъ

 

весьма

 

полезныя

віщи

 

дія

 

народа,

 

статьи:

 

..Какъ

 

и<ъ

 

сѣмечка

 

внростаетъ

расгеніе,

 

какъ

 

оно

 

питается

 

и

 

проч."

 

.20

 

к.);

 

Рейноо-га:
„Ч:ій

 

откуда

 

онъ

 

идегь

 

къ

 

нгімь

 

и

 

чѣмъ

 

полезенъ"

 

(8

 

к.);
„

 

Ьесѣды

 

о

 

здоровьіі

 

и

 

о

 

болѣзняхъ"

 

(35

 

к.).

 

Наконець,

 

есть

ні>еколь.о

 

и <дмній

 

и

 

рі>лигіо.Ш!іго

 

содержанія:

 

свящ.

 

Соколо-

ва:

 

,0

 

богослуженіи

 

православной

 

церкви"

 

(8

 

к.);

 

„Жизнь
Божіей

 

Матери"

 

(10

 

к.);

 

„Унячижеіііе

 

на

 

землѣ

 

Господа
Іисуса

 
Христа"

 
(8

 
к);

 
„Жизнь

 
св.

 
Николая

  
Чудотворца"

 
(8



—

 

838

 

-

кЛ;

 

„Великій

 

ностъ"

 

(10

 

к);

 

„Церковь

 

Христова

 

со

 

времени

апостоловъ"

 

(20

 

к,);

 

свящ.

 

Опатовича

 

и

 

А.

 

Кочетова.

 

Всѣ

сорок ь

 

девять

 

издан ій

 

стоять

 

всего

 

5

 

р.

 

45

 

к

 

Съ

 

требова-
ниями

 

на

 

эти

 

издпнія

 

обращаться

 

чрезъ

 

почту

 

въ

 

С.-Петер-
бургъ,

 

къ

 

председателю

 

постоянной

 

коммиссіи,

 

въ

 

ученный
комитетъ

 

министерства

 

народнаго

 

проев

 

вщенія.

 

При

 

нокупкѣ

Вт,

 

большемъ

 

количе--твѣ

 

уступается

 

30%.

 

Склады

 

изданій
находятся

 

въ

 

С.-Цетербургѣ,

 

при

 

канцеляріи

 

коммиссіи

 

(Ли-
говка,

 

противъ

 

греческой

 

церкви,

 

л,омъ

 

Петрова)

 

и

 

въ

 

цпиж-

ныхъ

 

магазинахъ

 

Луковникова

 

и

 

Фену.

(Церкот.

 

Бѣстн.

 

Л?

 

32).

III.

Извѣотія

   

и

   

замѣтки.

ПРАВИЛА

о

 

пріемѣ

 

Государственнымъ

 

Банкомъ,

 

ею

 

Конторами

 

и

Отдѣлеиіями

 

вкладовь

 

на

 

вѣчное

 

время*).

§

 

1.

 

На

 

основаніи

 

Вые

 

чайшаго

 

повелѣнія

 

13

 

февраля
1883

 

года,

 

Государственный

 

Банкъ,

 

его

 

Конторы

 

и

 

От-
деления

 

п(;инимаютъ

 

наличныя

 

суммы

 

во

 

вклады

 

на

 

веч-
ное

 

время,

 

съ

 

нравомъ

 

пользоваіія

 

по

 

онымъ

 

лишь

 

од-

ними

 

процентами,

 

безъ

 

востребования

 

самаго

 

капитала.

§

 

2.

 

Во

 

вклады

 

на

 

вечное

 

время

 

принимаются

 

капи-

талы

 

въ

 

круглыхъ

 

суммахъ,

 

въ

 

рубляхъ

 

безъ

 

коивекъ,

и

 

пр

 

-томъ

 

не

 

менее

 

50

 

рублей.
§

 

3.

 

По

 

вечнымъ

 

вкладамъ

 

Государственный

 

Банкъ
уплачиваетъ

 

по

 

четы

 

е

 

процента

 

въ

 

годъ.

§

 

4.

 

Вклады

 

на

 

вечное

 

время

 

принимаются

 

какъ

 

отъ

частныхъ

 

л

 

цъ,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

монастырей,

 

церквей,

 

зем-

скихъ,

 

общественныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учрежденій.
§

 

5.

 

При

 

взносе

 

капитала

 

на

 

вѣчное

 

время,

 

вклад-

чикъ

 

обязапъ

 

объявить,

 

кому

 

должны

 

быть

 

выдаваемы

проценты,

 

н

 

сверхъ

 

того,

 

если

 

желаетъ

 

дать

 

имъ

 

опре-

деленное

 

назначеніе,

 

указать,

 

на

 

какой

 

предмета

 

про-

центы

 

должны

 

быть

 

употребляемы.

 

Другихъ

 

условій

 

при

взносе

 

капиталовъ

 

на

 

вечное

 

время

   

не

 

допускается.

*')

 

Правила

 

сіи

 

утверждены

 

г.

 

управляющимъ

 

М.

 

Ф.
•24

 
августа

 
1883

 
г.

 
(і



—

 

839

 

—

§

 

6.

 

Всѣ

 

постановленный

 

ввладчикомъ

 

услоЕІя

 

со-

блюдаются

 

въ

 

точности

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

ни

 

изменяемы,
ни

 

отменяемы,

 

если

 

лицо,

 

определившее

 

оныя,

 

не

 

оставило

за

 

собою

 

права

 

впоследствіи

 

изменить

 

ихъ.

 

Для

 

предупре-

жденія

 

всякаго

 

спора

 

и

 

недоразуменія

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи,

 

вкладчикъ,

 

въ

 

подаваемомъ

 

имъ

 

объявленіи,

 

обязанъ
непременно

 

означить:

 

предоставляетъ-ли

 

себе

 

право,

 

или

нетъ,

 

впоследствіи

 

изменить

 

поетановленныя

 

имъ

 

усло-

вія.

 

Если

 

вкладчикъ

 

не

 

предоставить

 

себе

 

этого

 

права,

то

 

никакое

 

распоряженіе

 

его,

 

въ

 

отмену

 

перваго

 

на-

значенія,

 

принято

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

и

 

поданное

 

при

 

взносе
капитала

 

объявленіе

 

должно

 

быть

 

исполнено

 

съ

 

бук-
вальною

 

точностью,

 

за

 

исключеніемъ

 

только

 

техъ

 

случа-

евъ,

 

когда

 

лицо

 

или

 

учрежденіе,

 

въ

 

пользу

 

котораго

сделано

 

было

 

назначеніе

 

процентовъ,

 

изъявить

 

свое

согласіе

 

на

 

перемену

 

онаго,

 

или

 

же

 

последуетъ

 

смерть

сего

 

лица,

 

или

 

же

 

уничтоженіе

 

самого

 

учрежденія.
Если-бы

 

Государственный

 

Банкъ

 

призналъ

 

указанія
вкладчика

 

относительно

 

выдачи

 

и

 

употребления

 

процен-

товъ

 

при

 

взносе

 

капитала,

 

или

 

при

 

измененіи

 

условій,
почему

 

лицо

 

не

 

удобоисполнимыми,

 

то

 

отъ

 

него

 

зави-

ситъ

 

отказать

 

въ

 

пріеме

 

таковыхъ

 

вкладовъ.

§

 

7.

 

На

 

принятый

 

вкладъ

 

выдается

 

билетъ

 

съ

 

про-

писаніемъ

 

въ

 

ономъ:

 

кому,

 

а

 

также

 

на

 

какой

 

предметъ

(если

 

это

 

указано

 

вкладчикомъ)

 

должны

 

быть

 

выдаваемы

проценты.

 

Въ

 

случае

 

недостатка

 

места

 

на

 

"билеты,

 

вы-

дается

 

особое

 

свидетельство,

 

на

 

простой

 

бумаге,

 

въ

,

 

которомъ

 

помещается

 

отъ

 

слова

 

до

 

слова

 

содержание

постааовленпыхъ

 

условій.

 

При

 

выдаче

 

таковаго

 

свиде-
тельства,

 

на

 

лицевой

 

стороне

 

билета

 

прописывается

лишь

 

вкратце:

 

кому

 

и

 

въ

 

теченіе

 

какого

 

срока

 

(если
таковой

 

установленъ

 

вкладчикомъ)

 

должны

 

быть

 

вы-

даваемы

 

проценты,

 

и

 

означается

 

особою

 

надписью,

 

что

къ

 

билету

 

следуетъ

 

свидетельство,

 

заключающее

 

въ

себе

 

подробный

 

указанія

 

условій

 

о

 

назначеніи

 

процен-

товъ

 

съ

 

капитала.

§

 

8.

 

При

 

переходе

 

права

 

полученія

 

процентовъ

 

къ

другому

 

лицу

 

или

 

учрежденію

 

согласно

 

постановлен-

ному

 

вкладчикомъ

 

условію,

 

или

 

по

 

закону,

 

или

 

по

 

су-

дебному

 

решенію,

 

надлежитъ

 

представить

 

въ

 

Государ-
ственный

 

Банкъ

 

выданный

 

на

 

вкладъ

 

билетъ

 

и

 

относя-

щееся

    
къ

 
нему

    
свидетельство,

    
если

    
таковое

   
выдано



—
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—

было,

 

для

 

пзготовленід

 

новаго

 

билета

 

и

 

свидетельства
съ

 

означеніемъ

 

въ

 

нихъ,— кому,

 

за

 

происшедшею

 

пере-

меною,

 

должны

 

бытъ

 

выдаваемы

 

проценты.

§

 

9.

 

Билеты,

 

выдаваемые

 

при

 

взносе

 

капитала

 

на

вѣчиое

 

время,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

ни

 

отчуждаемы,

 

ни

 

за-

кладываемы.

§

 

10.

 

Илатежъ

 

процентовъ

 

по

 

билетамъ,

 

производит-

ся

 

за

 

полные

 

истекшіе

 

полугодовые

 

сроки*),

 

при

 

чемъ

обязательно

 

каждый

 

разъ

 

долженъ

 

быть

 

представляемъ

какъ

 

самый

 

билетъ,

 

такъ

 

и

 

относящееся

 

къ

 

нему

 

сви-

дѣтельство,

 

если

 

таковое

 

было

 

выдано.

§

 

11.

 

Не

 

полученные

 

по

 

билету

 

проценты

 

за

 

истек-

шіе

 

годы,

 

хотя

 

и

 

остаются

 

на

 

счетахъ

 

Бгшка

 

впредь

до

 

востребованія

 

оныхъ,

 

но

 

безъ

 

начи.сденія

 

на

 

нихъ

прецентовъ.

§

 

12.

 

Лицо,

 

въ

 

нользу

 

котораго

 

назначены

 

проценты

съ

 

вечнаго

 

вклада,

 

должно,

 

при

 

востребовании

 

сихъ

 

про-

центовъ,

 

представить

 

свидетельство

 

о

 

своей

 

личности,

если

 

оно

 

неизвестно

 

Банку
§

 

13.

 

Въ

 

случае

 

утраты

 

билѵта,

 

лицо

 

или

 

учрежденіе,
въ

 

пользу

 

коего

 

назначены

 

проценты,

 

можетъ

 

заявить

 

о

томъ

 

Государственному

 

Банку,

 

съ

 

указаніемъ

 

нумера

и

 

приложеніемъ

 

удостоверенія

 

нолиціи

 

о

 

месте

 

своего

жительства,

 

свидетельства

 

о

 

личности,

 

если

 

объявляю-
щее

 

объ

 

утрате

 

лицо

 

неизвестно

 

Банку,

 

щ

 

денегъ

 

на

однократную

 

публикацію

 

о

 

потере

 

билета.
§

 

14,

 

Если

 

по

 

банковымъ

 

книгамъ

 

окажется,

 

что

 

би-
летъ,

 

заявляемый

 

утраченными,

 

действительно

 

былъ

 

вы-

данъ

 

Банкомъ,

 

то

 

о

 

потере

 

онаго

 

и

 

о

 

признаніи

 

его

недвйствительнымъ

 

Банкъ

 

дЬлаетъ

 

публикаціго

 

въ

 

Пра,-
вительственномъ

 

Ввстнике

 

и

 

местныхъ

 

Губернскихъ

 

ВЬ-
домосіяхъ.

 

Чрезъ

 

две

 

недели

 

после

 

нубликаціи

 

выдается

новый

 

билетъ,

 

съ

 

означеніемъ

 

въ

 

ономъ,

 

что

 

таковой

 

вы-

данъ

 

взаменъ

 

утраченнаго.

Ращясиеніе

 

газетных^

 

толковъ

 

о

 

суммахъ

 

по

 

содержанію
православнаго

 

духовенства

 

и

 

на

 

пособія

 

ему-

Въ

 

<Московскихъ

 

Ведомостяхъ>

 

напечатаны

 

следую-
щія

 

спедѣнія

 

о

 

суммахъ

   

но

 

содержанію

   

православнаго

*)

 

Темъ

 

учрежденіемъ

 

Банка,

 

изъ

 

котораго

 

выданъ

былъ

 
билетъ.
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духовенства

 

и

 

на

 

пособія

 

ему.

 

На

 

содержаніе

 

духовен-

ства

 

правительство

 

стало

 

отпускать

 

суммы

 

съ

 

1830

 

го-

да,

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

размере

 

142,857

 

руб.,

 

затемъ
въ

 

1842

 

году

 

415,000

 

руб.

 

и

 

т.

 

д.

 

Къ

 

1863

 

году

 

этихъ

суммъ

 

отпускалось

 

уже

 

3.765.293

 

руб.

 

По

 

смѣте

 

же

нынешняго

 

года

 

этой

 

суммы

 

отпускается

 

6.288.826

 

руб.
Суммы

 

ассигнуемый

 

на

 

содержаніе

 

духовенства

 

ежегод-

но

 

распределяются

 

безъ

 

остатка

 

на

 

жалованье

 

духовен-

ству

 

всей

 

Имперіи,

 

за

 

исклгоченіемъ

 

четырнадцати

 

цен-

тпальныхъ

 

епархій,

 

въ

 

определенныхъ

 

штатами

 

разме-
рахъ.

 

Отъ

 

этихъ

 

суммъ

 

бываютъ

 

остатки

 

вс^едствіе

 

не-

полныхъ

 

комплектовъ

 

въ

 

некоторыхъ

 

причтахъ,

 

по

 

ос-

татки

 

эти

 

не

 

превышаюсь

 

100.000

 

руб.

 

и

 

поступаютъ

ежегодно

 

въ

 

рессурсы

 

казны,

 

что

 

и

 

подало

 

поводъ

 

ко

внесенію

 

въ

 

Государственный

 

Советъ

 

представления

 

объ
оставленіи

 

этихъ

 

остатковъ

 

въ

 

распоряженіи

 

Святейпіа-
го

 

Синода

 

для

 

назначенія

 

изъ

 

нихъ

 

содержанія

 

'бедней-
шимъ

 

причтамъ

 

въ

 

номянутыхъ

 

четырнадцати

 

епархіяхъ
и

 

на

 

удовлетвореніе

 

другихъ

 

крайнихъ

 

нуждъ.

Совсемъ

 

другое

 

дело

 

капиталъ

 

въ

 

5.502.833

 

руб.

 

со-

ставившійся

 

къ

 

1860

 

году,

 

проценты

 

съ

 

котораго

 

упо-

треблялись

 

исключительно

 

на

 

пособія

 

духовенству.

 

Этотъ
капиталъ

 

образовался

 

такимъ

 

образомъ:

 

при

 

каждом'ъ

 

от-

пуске

 

суммъ

 

на

 

содержаніе

 

духовенства

 

съ

 

1830

 

года

удерживілась

 

Ѵз

 

часть

 

перваго

 

отпуска

 

и

 

обращалась
въ

 

запасный

 

капиталъ

 

Св.

 

Синода,

 

съ

 

предоставленіемъ
ему

 

права

 

назначать

 

изъ

 

процентовъ

 

съ

 

этого

 

капитала

пенсіи

 

и

 

пособія

 

за

 

долговременную

 

службу

 

духознымъ

лицамъ,

 

которымъ

 

таковыя

 

вовсе

 

не

 

назначались

 

отъ

 

каз-

ны.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

запасный

 

капиталъ

 

обращались

 

еще

2%

 

удерживаемые

 

изъ

 

суммъ,

 

назначаемыхъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

духовенства,

 

а

 

равно

 

и

 

остатки

 

изъ

 

того,

 

что

 

от-

пускалось

 

на

 

содержаніе

 

духовенства,

 

но

 

за

 

неполнотой
ком:ілектовъ

 

въ

 

некоторыхъ

 

причтахъ

 

осталось

 

неизра-

сходованными

 

Этотъ

 

капиталъ

 

къ

 

1860

 

году

 

возросъ

 

до

5.375.292

 

р.

 

Въ

 

1860

 

году

 

капиталъ

 

этотъ

 

былъ

 

взятъ

полно

 

тію

 

въ

 

казну,

 

которая

 

взаменъ

 

его

 

стала

 

ежегод-

но

 

ассигновать

 

по

 

смете

 

Департамента

 

Государственна-
го

 

Казначейства

 

по

 

215.000

 

руб.

 

на

 

пенсіи

 

и

 

пособіе
духовенству.

 

Изъ

 

этихъ

 

денегъ

 

съ

 

нрисоединеніемъ

 

въ

нимъ

 

2%

 

вычета

 

со

 

всего

 

получаемаго

 

теперь

 

содержа-

нія
 

духовенством^

 
и

 
производятся

 
ценсіи

 
отъ

 
казны

 
ду-



-

 

842

 

—

ховнымъ

 

лицамъ.

 

Распределение

 

ихъ

 

возведено

 

въ

 

осо-

бую

 

тщательно

 

обработанную,

 

по

 

соглашение

 

съ

 

Мини-
стерствомъ

 

Финансовъ

 

и

 

Государственнымъ

 

Контролемъ,
систему,

 

которая

 

.

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пенсіи

 

назна-

чаются

 

только

 

за

 

35

 

летнюю

 

безпорочную

 

службу

 

про-

тоіереямъ

 

и

 

священникамъ

 

по

 

130

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вдовамъ

ихъ

 

съ

 

детьми

 

по

 

90

 

руб.,

 

a

 

бездѣтнымъ

 

по

 

65

 

руб.,
діаконамъ

 

по

 

65

 

руб.,

 

вдовамъ

 

ихъсъ

 

дѣтьми

 

по

 

50

 

руб.,
а.бездетнымъ

 

по

 

40

 

руб.

 

На

 

эти

 

пепсіи

 

и

 

идетъ выше-

упомянутый

 

пенсіонный

 

кредита,

 

доходящій

 

ныне

 

до

342.000

 

р.,

 

такъ

 

что

 

на

 

производство

 

единовременныхъ

пособій

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

за

 

службу

 

менее

 

35

 

летъ

 

не

остается

 

изъ

 

этого

 

кредита

 

ничего.

 

Наконецъ,

 

специаль-

ные

 

капиталы

 

духовнаго

 

ведомства,

 

возросщіе

 

въ

 

ны-

нѣшнему

 

году

 

до

 

30.000.000

 

руб.,

 

образовались

 

не

 

изъ

казенныхъ

 

суммъ,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

церковныхъ

свечныхъ

 

доходовъ

 

и

 

изъ

 

оборотовъ

 

Сиподальныхъ

 

ти-

пографій,

 

а

 

также

 

изъ

 

разныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

поль-

зу

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

и

 

обращаются

 

на

 

содержаніе
духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

типографій,

 

иособія

 

церк-

вамъ

 

и

 

монастырямъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

изъ

 

чего

 

видно,

 

что

 

эти

капиталы

 

не

 

имеютъ

 

ничего

 

общаго

 

ни

 

съ

 

пенсіоннымъ
кредитомъ

 

духовнаго

 

ведомства,

 

ни

 

съ

 

суммами,

 

ассиг-

нуемыми

 

изъ

 

казны

 

собственно

 

на

 

еодержаніе

 

духовен-

ства.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

какъ.

 

видно

 

изо

 

всего

 

сказанна-

го,

 

Святейшему

 

Синоду

 

не

 

предоставлено

 

никакихъ

 

суммъ

изъ

 

казны,

 

процентами

 

съ

 

которыхъ

 

могли-бы

 

покры-

ваться

 

нужды

 

недостаточная)

 

духовенства,

 

и

 

ассигнуе-

мыя

 

деньги

 

на

 

содержаніе

 

духовенства

 

(въ

 

настоящее

время

 

6.288.826

 

руб.)

 

ни

 

на

 

что

 

другое

 

поступить

 

и

 

не

могу

 

та.

                                           

(„Моск.

 

Вѣд. и).

Ш

 

к

 

о

 

льны

 

я

 

попечительства.

Церковно-првходскія

 

школы,

 

безъ

 

содшѣнія,

 

встрѣтятъ

эпергпчпую

 

поддержку

 

какъ

 

въ

 

духовноыъ,

 

такъ

 

и

 

въ

свѣтскомъ

 

вачальствѣ.

 

Преосвященный

 

Тихонъ,

 

архіепис-

вопъ

 

волынскій,

 

еще

 

до

 

обнародованія

 

Высочайше

 

утвеіж-

денныхъ

 

праиилъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

пред-

ложилъ

 

волынской

 

духовной

 

коисисторіи

 

предписать

 

прич-

тамъ

 

тЬхъ

 

нриходовъ,

 

где

 

не

 

имѣется

 

церковно-нриход-

сиихъ

 
попечительству,,

 
чтобы

 
они,

 
въ

 
интересахъ

 
народ-



il

—

 

m

 

—

наго

 

образованія,

 

позаботились

 

о

 

скорейшемъ

 

ихъ

 

откры-

тіи.

 

ІІопечительствамъ

 

предоставлено

 

изыскивать

 

матері-

альныа

 

средства

 

для

 

содержанія

 

щколъ.

 

Къ

 

аналогично-

му

 

способу

 

ноддержанія

 

Школъ

 

обращаются

 

и

 

земства.

«Русокія

 

Вбдомости>

 

слышали,

 

что

 

новгородскій

 

губер-

наторъ

 

обратился

 

вь

 

министерство

 

народнаго

 

просвеще-

нія

 

съ

 

Ходатайствомъ

 

кирилловскаго

 

уѣзднаго

 

земскаго

собранія

 

о

 

разрѣшеиіи

 

устраивать

 

особый

 

школьный

 

по-

печительства,

 

состоящіа

 

изъ

 

законоучителя

 

и

 

учителя

школы

 

и

 

четырехъ

 

членовъ:

 

одного

 

по

 

выбору

 

земскаго

собраііія

 

и

 

трехъ

 

но

 

выбору

 

местнаго

 

общества.

 

Эти

 

по-

печительства

 

должны

 

имѣть

 

своею

 

цѣлыо

 

привлечь

 

мѣст-

ныя

 

общества

 

къ

 

болѣе

 

постоянному

 

вииманію

 

еъ

 

шко-

ламъ

 

и

 

создать

 

нѣкоторыя

 

матеріальныя

 

средства

 

на

 

ихъ

улучшеніе,

 

какъ-то:

 

на

 

пособія

 

бѣдпымъ

 

ученикамъ,

 

на

улучшеніе

 

школьныхъ

 

иомѣщеній

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

достиженія

этой

 

цѣли

 

необходимо,

 

чтобы

 

эги

 

попечительства

 

имели

право

 

собирать

 

поЖертеоиапія

 

на

 

школы

 

дозволенными

закономъ

 

способами

 

и

 

чтобы

 

они

 

были

 

самостоятельными

и

 

въ

 

отношеніи

 

денежной

 

отвѣтственности

 

подлежали

 

кон-

тролю

 

земской

 

управы

 

и

 

крестьяпскаго

 

приходскаго

 

схода.

Эксплуатація

 

религгозпыми

 

предметами

 

и

 

книіамирели-

гіознаго

 

содероісанія.

Эксплуатація

 

редигіозиыми

 

предметами

 

и

 

книгами

 

ре-

лагіознаго

 

содержанія

 

въ

 

Посдѣдніе

 

два

 

года

 

достигла

большаго

 

развитія.

 

«Церковный

 

Вестнивъ>

 

сообщаетъ,

что

 

въ

 

большихъ

 

городахъ

 

расхажиааюгъ

 

по

 

домамъ

 

гре-

ки,

 

армяне,

 

персы-

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

выманивають

 

у

 

леггсо-

вѣрныхъ

 

крупныя

 

суммы;

 

судились

 

они

 

нѣсколько

 

разъ

и

 

у

 

ыировыхъ

 

судей.

 

Только

 

съ

 

помощію

 

энергичиаго

 

со-

дѣйствія

 

полиціи

 

возможно,

 

если

 

пе

 

уничтожить,

 

то

 

умепь*

шить

 
зло.

 
Въ

 
приказе

 
О.-Петербургскаго

 
градоначальни-



—
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ка

 

объявляется,

 

что

 

управлягощій

 

Мииисіерствомъ

 

Вну-

треннихъ

 

Дѣлъ

 

призналъ

 

«необходимымъ

 

воспретить

 

роз-

ничную

 

продажу

 

на

 

улицахъ,

 

площадяхъ

 

и

 

другихъ

 

пуб-

личныхъ

 

мЬстахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

чрезъ

 

ходебщиковъ

 

или

 

офе-

ней,

 

брошюры

 

подъ

 

заглавіемъ

 

Сот

 

пресвятыя

 

Богоро-

дицы

 

въ

 

градѣ

 

Виѳлгемѣ,

 

напечатанной

 

въ

 

Одессѣ

 

двумя

изданиями».

 

Не

 

мешало

 

бы

 

это

 

распоряжевіе

 

распростра-

нить

 

и

 

па

 

некоторые

 

другіе

 

предметы

 

и,

 

кроме

 

столйцъ,

не

 

допускать

 

разпымъ

 

ироходвмцамъ

 

обирать

 

народъ

 

въ

провинціяхъ.

 

О

 

деятельности

 

такъ

 

называемыхъ

 

іеруса-

лимскихъ

 

грековъ

 

въ

 

глуши

 

деревень

 

можно

 

судить

 

но

оффяціальному

 

сообщенію

 

изъ

 

Литовской

 

епархіи.

 

въ

 

ко-

торомъ

 

говорится,

 

что

 

эти

 

выходцы

 

бродятъ

 

по

 

деревнямъ

Сокольскаго

 

благочинія,

 

собирая

 

пожертвованія

 

въ

 

поль-

зу

 

Гроба

 

Господпя:

 

принимаюсь

 

на

 

обѣдпи,

 

уверяя

 

при

томъ,

 

что

 

кто

 

дастъ

 

12

 

р.,

 

для

 

того

 

въ

 

Іерусалиме

 

сами

свѣчи

 

зажгутся

 

и

 

жертвователь

 

будетъ

 

святымъ.

 

ІІрино-

шенія

 

записываюсь

 

въ

 

книгу.

 

Дающихъ

 

1

 

руб.

 

паграж-

даютъ

 

образками

 

или

 

крестиками

 

въ

 

5

 

коп.,

 

говоря

 

при

этомъ,

 

что

 

эти

 

образки

 

или

 

крестики

 

не

 

для

 

продажи.

Они

 

продаютъ

 

образа,

 

писанные

 

на

 

холстѣ,

 

въ

 

родѣ

 

пла-

щаницы,

 

самой

 

низкой

 

работы;

 

за

 

эти

 

плащаницы

 

они

нросятъ

 

отъ

 

12

 

до

 

40— 50

 

руб.

 

Ценность

 

плащаницъ

такъ

 

высока

 

потому,

 

что

 

оне

 

присланы

 

будто

 

бы

 

отъ

 

хра-

ма

 

Гроба

 

Господня,

 

и

 

кто

 

нокупаетъ

 

сіи

 

плащаницы,

 

то-

му

 

от

 

пущены

 

веб

 

грехи

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

и

 

за

 

гро-

бомъ.

 

Не

 

нужно

 

такому

 

лицу

 

ни

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

ни

исіюведываться,

 

ни

 

исполнять

 

таинствъ

 

и

 

обрядовъ

 

цер-

кви:

 

опъ

 

освоболвдается

 

отъ

 

страшнаго

 

суда

 

Божія;

 

до-

вольно,

 

по

 

его

 

смерти,

 

покрыться

 

этого

 

плащаницей,

 

и

человѣкъ

 

переходить

 

прямо

 

въ

 

рай.

 

Одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

тор-

гашей

 

.чадержанъ

 

и

 

оказался

 

армянином!

 

Эрива'нскМ

 

гу-

бернтег.
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IV,

ВЫШЛА

  

ВЪ

  

СВѢТЪ

  

И

   

ПОСТУПИЛА

  

ВЪ

 

ПРОДАЖ?

  

НОВАЯ

   

КНИГА:

Р

 

У

 

к

 

о

 

в

 

о

 

д

 

с

 

т

 

в

 

о
для

 

участвующихъ

 

въ

 

служены

 

съ

 

Архіереемъ

 

Литургіи
и

 

для

 

готовящихся

 

къ

 

посвященію,

   

а

 

также

 

на

 

случай
освященія

 

храма,

 

встрѣчи

  

Архіерея

  

при

 

ооозрѣніи

 

имъ

церкви

 

и

 

служенія

 

въ

 

его

 

присутствіи

 

Литургіи.
Діакона

 

на

 

тподіаконской

 

вакансіи

 

Ѳедора

 

Соколова.

Цѣна

 

тснигѣ

 

30

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

35

 

іс

Съ

 

требованіемъ

 

обращаться

 

въ

 

губ.

 

г.

 

Владимітзъ,

 

къ

 

ѵподіакону*

ѲЕОДОРУ

   

СОКОЛОВУ."

СОДЕРЖАНШРШІОДСТВАІ
Порядокъ

 

соблюдаемый

 

священниками

 

при

 

служеніи

 

съ

 

Архі-
еремъ

 

Литургіи.
Порядокъ

 

соблюдаемый

 

при

 

пріобіценіи

 

св.

 

Таинъ.
Порядокъ

 

соблюдаемый

 

протодіакопомъ,

 

діаконами.

 

иѵподіако-

нами

 

при

 

совершенін

 

Архіерзенъ

 

Литургіи.
Обязанности

 

носящихъ

 

ршшды,

 

посошника,

 

свѣщеносца,

 

чтеца

и

 

пономаря.

Дѣйствія

   

готовящихся

 

къ

 

посвященію

 

и

  

рукоположенію

 

:

   

въ

стихарь,

 

въ

 

тподіакона,

 

діакона,

   

священника,

 

про-

тоиерея,

 

игумена

 

и

 

архимандрита.

Порядокъ

 

встрѣчи

 

и

 

принятія

 

Преосвященнаго

 

при

 

обозрѣпіи

имъ

 

церквей.
Обязанности,

 

какія

 

долженъ

 

соблюдать

 

священникъ

 

при

 

служены

Литургіи

 

въ

 

присутствіи

 

Преосвященнаго.
Руководство

 

на

 

елучай

 

освященія

 

храма,

 

но

 

порученію

 

Архіерея,
архимандритомъ,

 

игуменомъ,протоіереемъ

 

или

 

іреемъ.»

Діаконъ

 

на

 

тподіаконской

 

вакавсіи.

 

Ѳсдоръ

 

Соколовъ.

СОДЁРЖАНІЕ:

 

I.

 

Заштатный

 

горпдъ

 

Градижскъ

 

(окончаніе).

 

II.

 

Церкомшй
іердрхъ

 

онародномъ

 

образованіи.

 

Бипль

 

графи

 

к

 

екая

 

замѣтка.

 

III.

 

Извѣсіія

и

 

замѣткв.

 

IV.

 

Объявлеиіе.

   

- ______

Редакторъ,

   

и.

   

д.

   

Инспектора

   

семинаріи

  

Д.

   

Орловъ.

Печ.

 

съдозв.

 

цензуры

 

1

 

сентября

 

1884

 

г.

 

Протоіерей

 

М-

 

Гаврилковъ.

Полтава.
 

Тшюграфія
 

H.
 

Пагурепко,



опечатки

 

въ

 

ш&

 

15—іб.

Напечатано:

Стр.

 

757— Шемогахъ

—

    

759—Волынское

—

      

—

   

волынскій

 

валъ

^—

     

—

   

волынсвую

 

греблю

Стр.

 

769— Войнію

Надо

 

читать:

Шелюгахъ

Воинское

воинсеій

 

ванъ

воинскую

 

греблю

Воиию.

«
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