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Народная Исторія Руси.

(Часить ваорая.)

ЦАРЬ ИВАНъ ГР03Ный и П0СлѣдНПИ ЯТАйл0НЧИКИ.

Въ г. 1533 настала велика перемѣна въ Москвѣ: умеръ

православный Царь Василій ПП Ивановичъ, а по немъ не было

наслѣдника полнолѣтного, тóлько осталась молодая вдова Елена, зъ

роду князей Глиньскихъ, съ двома малолѣтними царевичами: Ива

н о м ъ и Юріемъ. Старшій изъ сихъ мальчиковъ, Иванъ ГУ

Васильевичъ, имѣлъ тогда всего лишь 3 лѣта, и затѣмъ Царь Ва

силій на смертной постели роспорядилъ таке: абы наслѣдникъ его сынъ

Иванъ вступилъ на царскій престолъ не скорше, ажъ доки не совер

шитъ 15 лѣтъ жизни, а за той часъ абы управляла царствомъ мати

его Елена вразъ съ добранными боярами. Такъ и сталося теперь

зъ г. 1533, що въ Москвѣ завладѣла Цариця, не Царь, а вже звѣст

но то, яко царствованье надъ могущою державою не жёноче дѣло.

Цариця Елена, хотя и была жена съ великимъ образованнымъ

умомъ, однакожь норовъ у ней былъ крутый, сердце недовѣрчивое, и

бтъ того то за еи управленія въ Москвѣ приходили до значенья и вла

сти не то мужи съ повагою и досвѣдченьемъ, только въ бóльшой ча

сти люде, гладкіи на словахъ, а не способныи до дѣла. Въ найбóль

шихъ ласкахъ стоялъ у ней молодый князь Телепневъ-Оболенскій, ко

торый изъ самого честолюбія, абы тóлько бнъ одинъ мбгъ любовію

Царицѣ корыстоватися, удалялъ изъ царского двора найумнѣйшихъ

бояръ, та и черезъ свои клеветы погубилъ немало душъ безвинныхъ.

За пбдущеньемъ того-то князя Оболенского и подобныхъ ему зауш

никовъ Цариця Елена затворила въ темницю двохъ братей покойного

Царя Василія, Великихъ Князей Юрія и Андрея, ба и власного таки

дядька свого князя Михаила Глиньского, на которыхъ наклеветано, що

будьто они замѣряютъ вмѣсто Царицѣ стати опѣкунами малолѣтного

Ивана Царевича. И всѣ тіи три достойныи князѣ пострадали житье въ

заключеніи безвинно и беззаконно. — Подъ такимъ отже жёночимъ
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правленьемъ, где не такъ важилъ законъ, а бóльше зависть и плётки,

начали являтись безпорядки и своевольства всякого рода, та бттакъ же

и народъ русско-православный, ненавидячи лукавыхъ заушниковъ Ца

рицѣ, ропоталъ и на самую-же Царицю. Поднеслись тогда голосы въ

народѣ, которы недоброе предвѣщали русскому царству, а старыи защи

тники святого православія были того увѣренья, що потомству неббщика

Царя Василія не буде Божого благословенія за то вѣдай, що онъ же

нился съ Еленою еще при жизни первои сопруги (Соломоніи).

Невзгоды русского царства по смерти Василія П1 вскорѣ досте

рѣгъ завистный сусѣдъ Москвы, король польскій Жи гмонтъ П. Я гай

ло нчикъ, и бнъ же забажалъ сейчасъ изъ того корыстати. И по

правдѣ ледви що выйшолъ часъ 6-лѣтного перемирія, заключенного съ

Москвою при жизни Царя Василія (въ г. 1526), уже король Жигмонтъ

спѣшилъ роспочати новую вóйну съ русскою державою. Такъ въ

г. 1534 выслалъ онъ Кіевского воеводу Андрея Немировича съ чи

сленнымъ войскомъ въ Сѣверскую область, котору вже по десять ра

зы зрадная Литва во вѣчныи часы на власность Москвѣ уступала, а

котору польскіи королѣ, не зважая на данныи свои святыи клятвы, все

и все на-ново бтъ Москвы бторвати покушалися. Та ничого говорити,

симъ разомъ на такое покушенье догодную пору выбралъ собѣ король

Жигмонтъ за нестройного владѣнья Царицѣ Елены; алежь въ тóмъ то

и была вся бѣда для него, що не смотря на гдеякіи неурядицѣ въ

серединѣ, земля велико-русска все таки надто была сильна супротивъ

его Польщи вразъ и съ Литвою, та на крайній случай навѣть и въ

безцарствіе она здужала бы поконати еще двѣ такіи Польщи и съ

двоима Литвами. Тожь и въ начатой теперь Жигмонтомъ вбйнѣ рус

скіи войска, хотя на-разѣ до бою не цѣлкомъ приготовлены, побивали

Литовцёвъ и Полякóвъ на всѣхъ точкахъ, яко именно воеводу Андрея

Немировича побѣдили они подъ Стародубомъ и отбили бтъ осады

Чернигова, а другого воеводу литовского князя Александра Вишневец

кого, высланного Жигмонтомъ на здобытіе Смоленска, розгромили со

вершенно пбдъ тою-же крѣпостію и гнали далеко въ предѣлы Литвы.

Ба вскорѣ же по томъ погромѣ Вишневецкого собрались въ земли Смо-,

ленской еще бóльшіи силы русскіи съ воеводами Московскими, а тіи

вторгнули уже и въ саму середину Литвы, спалили тутъ предгородія

Дубровны, Орши, Друцка и Борисова, опустошили всѣ мѣста около

Полоцка, Витебска и Бряцлава, дойшли ажъ до самого престольного

города Литвы, до Вильна, и вернули бттуда съ многими плѣнниками

и богатою добычею назадъ въ предѣлы свого царства.

Съ неменьшимъ счастьемъ воевали Велико-Русы противъ Литвы

и Польщи также въ слѣдующихъ двохъ лѣтахъ, т. е. 1535 и 1536,
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особливо же въ концѣ послѣдного года (1536) розбили они воеводу

Немировича подъ Ивангородомъ такъ жестоко, що изъ 20.000 поль

ско-литовского войска ледви маленькая часть недобиткóвъ успѣла вер

нути до Вильна. А также козацкій Атаманъ Дашковичъ, ходившій

въ ту пору по препорученью Жигмонта со своими Запорожцями и съ

шайкою Кримцевъ въ Сѣверскую область, не удѣялъ ничого противъ

велико-русскихъ силъ, а повернувши послѣ безъyспѣшного похода се

го назадъ въ за-Днѣпрянскую Украину, сидѣлъ тутъ уже безчинно до

самои своеи смерти, котора незадолго потомъ наступила. Затѣмъ неу

дачи Жигмонта въ борьбѣ съ Велико-Русами принудили его уко

ритись передъ Царицею Еленою, и бнъ заключилъ съ нею въ г. 1537

перемиріе на 4 лѣтъ съ тѣмъ условіемъ, що Сѣверская область и

ново-построенныи крѣпости Себежъ и Заволочье останутъ на-всегда

при Москвѣ, а только одинъ Литовцями збуреный городъ Гомель у

предѣлбвъ Сѣверщины належати буде до Литвы.

По заключеніи того перемирія съ королемъ Жигмонтомъ Цариця

Елена управляла русскою державою всего еще лишь одно лѣто, а въ

г. 1538 умерла она наглою смертію. Кажутъ, що ю отруили Мо

сковскіи бояре, а любимця еи князя Телепнева-Оболенского они послѣ

того сейчасъ-же кинули въ темницю, и тамъ уморили голодомъ. Рус

скіи лѣтописцѣ, списовавшіи исторію Руси за тыхъ часбвъ, не хвалятъ

Царицѣ Елены найбóльше за то, що она не умѣла чи не хотѣла за

нятися воспитаньемъ свого сына Ивана, и що будучи сама крутого но

рова, передала тойже норовъ такожь оному сынови, которого

уже зъ молоденькихъ лѣтъ стали въ Москвѣ называти Грознымъ.

А былъ той Иванъ Грозный при смерти матери еще мальчикъ,

що ино скбнчившій 8 лѣтъ, та звѣстно, не мóгъ бнъ промыслити ни

о собѣ самомъ, ни о землѣ русской; за-для того державою принялись

теперь управляти бояре. Было же несчастье таке, що межи тыми

боярами вже зъ самого начала завелися споры-роздоры и вражда за

нервое мѣстце, за найвысшу власть, и до сей добирались не то чест

ны и скромнѣйшіи зъ нихъ, а именно буйныи честолюбцѣ, жаждущіи

блеску, отличій и мамоны. Такъ и попалъ же ся теперь сирота-царе

вичъ Иванъ въ руки еще гбршихъ опѣкуновъ, нёжь былъ за житья

своей матери, а бттакъ въ нѣжномъ вѣку дитинномъ ніякъ не успѣлъ

бнъ научитись у людей чого доброго. Вмѣсто бо того, щобы наста

вляти молодого Царя на дорогу правды, тіи несчастны бояре-опѣкуны

позволяли ему зъ-молоду предаватись лихимъ наклонностямъ, и тѣшились

розвращеніемъ его, щобы такъ самы тѣмъ свободнѣйше могли своеволь

ничати. А уже якъ своевольничали они во время малолѣтства Ивана

и не приведи Господи! Они безъ пощады розхищали царскій скарбъ,
но.
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грабили горожанъ, пригнетали простый народъ, заключали добрыхъ

вельможъ въ темницю, та безъ страха и совѣсти розстроялирусское царство.

— А верхъ надъ тыми царскими боярами держала родина князей

Шуйскихъ, стоявшая въ родствѣ съ царскимъ домомъ и прегордая

на свои великіи богатства и достатки. Тіи то князѣ Шуйскіи, завист

ныи другой знатной родинѣ князей Бѣ льскихъ! (потомкóвъ Гедимина),

завели страшеннy межиусобицю съ княземъ Иваномъ Бѣльскимъ, кото

рый за свою доброту любленный былъ народомъ, и при помочи Мо

сковского Митрополита уже и достался былъ на якійcь часъ до най

высшой власти въ царствѣ. Шуйскіи со своими приверженцями-боярами

перемогли князя Бѣльского, захватили его въ неволю, а за другомъ

его Митрополитомъ Московскимъ гнались одного разу ночію до царскои

палаты, та ажъ до спальни самого царевича Ивана, который бтъ шуму

того пробудившись, страшно перепугался. Въ очахъ то Ивана цареви

ча буйныи бояре туй-туй вже що не убили Святителя - Владыку Руси,

а только воздержались тутъ бтъ такого злочинства, коли увидѣли, якъ

мальчикъ-царевичъ весь дрожалъ и плакалъ отъ ужасного переляку. А та

кій перепугъ въ дитинячихъ лѣтахъ не легко забывается и до старости.

Послѣ того князѣ Шуйскіи завладѣли державою, присвоили собѣ

нервыи мѣстця въ управленіи и верховодство въ боярской думѣ (сой

мѣ), та взяли цѣлкомъ пбдъ свое опѣкунство молодого царевича. А

было-же тое опѣкунство князевъ Шуйскихъ и ихъ другбвъ

бояръ якъ найнерозумнѣйше, бо просто сказавши, оно вымѣрене

было на совершенное розвращеніе царевича Ивана. Бачите, такъ нероз

важно поступили собѣ тутъ сіи бояре, що задумали до крайности ис

портити норовъ юного царевича, предполагаючи, що подъ розвращен

нымъ Царемъ тѣмъ своевольнѣйше будутъ могли въ державѣ роспоря

жатися. Небачныи, не змѣрковали они, що власне черезъ тое самы

они на себе бичъ готовятъ. Царевичъ бо Иванъ Грозный, яко о немъ

русскіи лѣтописцѣ повѣтствуютъ, былъ уже зъ самыхъ дитинныхъ лѣтъ

чрезвычайно быстроумный, скоро понятливый до всего; однакожь но

ровъ у него былъ горячій, крутый и такъ неровный, що въ одной и

тойже хвилѣ бывалъ бнъ то веселъ и сумный, то дружескій для всѣхъ

и на всѣхъ гнѣвный. За такимъ дѣтвакомъ очевидно потреба было смо

трѣти зорко, щобы учился бнъ лише доброго, а не видалъ бы злого,

н не перенималъ бы того на свою и на людскую пагубу. Такъ бы

оно и было, еслибъ не умеръ передъ часомъ его отецъ; тотда жилъ

бы мальчикъ пбдъ родительскимъ окомъ, а надежныи люде наладили

бы въ немъ крутый его норовъ на обычай человѣческій. Но не то вы

нало на долю Ивана Грозного. Лихіи бояре-опѣкуны пóдлажовались

къ его дикому норову, и що бнъ дѣлалъ злого, то похваляли, лишь
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бы добыти собѣ тѣмъ его ласку на будучность. Колижъ царевичъ под

рбсъ, и было ему лѣтъ 12, то оныи бояре стали давати ему еще

бóльше потачки, ба таки побужали самы къ нехорошимъ забавамъ.

Такъ и забавлялся при нихъ царевичъ Иванъ на несчастье ось-тѣмъ,

що мучилъ невинныхъ звѣрятокъ, звергалъ собакъ и котбвъ зъ высо

кого терема на землю; съ ватагою боярскихъ сынбвъ рыскалъ по ули

щямъ города, топталъ кбными прохожихъ людей, и для потѣхи билъ и

грабилъ всякого, кого по дорозѣ встрѣтилъ. Бояре же не тóлько не

уймали его лихой потѣхи, но еще похваляли и натравляли на новыи

безчинства, восклицая при немъ: „хоробрый буде Царь, грозный на

весь міръ!“ И выйшло же потомъ боярамъ таке, що по-правдѣ гроз

ный сталъ Царь Иванъ для всѣхъ, а вже найгрознѣйшій для нихъ

же самыхъ, для Московскихъ бояръ. …

Первую свою грозу на бояръ царевичъ Иванъ показалъ въ

г. 1543, коли ледви що кончилъ 13-ый годъ юности. А случилось

дѣло сіе такъ: Царевичъ полюбилъ тогда одного дворянина свого, име

немъ Воронцова, который таки по-правдѣ старался вести царского мо

лодика на доброе. Князѣ Шуйскіи, завистныи на всякого, кто лишь

по-при нихъ втерался подъ ласку царевича, стали настойчиво преслѣ

довати безвинного Воронцова. Разъ они схватили его въ столовой избѣ

царской на собраніи бояръ, та въ притомности царевича били его по

щекахъ, оборвали платье и съ соромомъ выкинули за двери. Царевичъ

Иванъ со слезами сталъ умоляти Шуйскихъ, щобы помиловали Ворон

цова, и коли уже не хотятъ оставити его въ Москвѣ, то най бы вы

слали его въ заточенье, а только где недалеко. Но Шуйскіи и бояре

не уважали на просьбы царевича: они шумѣли, кричали, мовъ пьяныи,

еще и оскорбили самого Митрополита, который тоже просилъ за ца

ревичемъ, а Воронцова отправили на заточенье въ найдальшій городъ

Руси. Много безчинствъ и насилій видѣлъ уже Иванъ царевичъ на

своемъ короткомъ вѣку, однако терпѣлъ бнъ до-теперь и свой гнѣвъ

уморялъ таки въ собѣ. Но справа невинного Воронцова лягла у него на

сердцѣ тяжшимъ бременемъ, чѣмъ всѣ прочіи, — и терпѣніе его лоп

нуло. Онъ на-разъ поднялся на самого найстаршого боярина, Андрея

Шуйского, велѣлъ его схватити и бтдалъ псарямъ; псарѣ поволокли

Шуйского къ темницѣ и по дорозѣ убили его на-смерть.

Гнѣвъ царевича Ивана упалъ на розбуявшихъ бояръ нежданно

яко громъ; они затихли, присмирѣли и зъ тои поры начали имѣти

для молодика-Царя страхъ и послушаніе. А Иванъ Грозный принялся

теперь роскладати свои руки послѣ долгой неволѣ: на однихъ бояръ

налагалъ свою неласку, гналъ бтъ свого двора, другимъ вырѣзывалъ

языкъ, третихъ каралъ смертію. Доставалось тутъ не однимъ только
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виновникамъ, но гибли такожъ люде безвинныи, навѣть малолѣтніи. На

мѣстце прогнанныхъ Шуйскихъ царевичъ Иванъ призвалъ теперь на

управленіе къ собѣ близкихъ своихъ сродниковъ по матери, князей

Глинь скихъ (бачишь, покойная Цариця Елена была таки княжна

Глиньска), а тіи Глиньскіи рады-нерады мусѣли уже управляти державою

строго и безщадно такъ, якъ захотѣлъ Иванъ Грозный. Управленіе

Глиньскихъ тревало всего лише три лѣта, т. е. до того часу, коли ца

ревичъ Иванъ достигъ до свого полнолѣтства, которое по завѣщанію

неббщика Царя-отца назначено было ему за совершеньемъ лѣтъ 15.

Въ то-же время, коли въ Москвѣ вмѣсто Царя управляли бояре,

происходило въ сусѣдной Литвѣ и Поль щѣ дивное перетворенье

въ умахъ людей, которы до-теперь яко въ Бога вѣрили были въ рим

ского папу. Ото бо премногіи найзнатнѣйшіи вельможи литовскіи та

шляхтичи польскіи, до недавна еще самыи завзятыи католики, зарази

лись въ тую пору новою вѣрою Лютра и Кальвина, нѣмецкихъ

богословбвъ, которы научали людей, що вся найвысша правда Божа

есть въ святомъ Евангеліи Христа Спасителя, и що папа римскій не

есть святѣйшій намѣстникъ Христовъ, а тóлько просто человѣкъ такій, якъ

всѣ мы грѣшныи люде. Тая наука лютерско-кальвинска перенесена была

до Польщи нѣмецкими колонистами, и до тогожь переймались нею

вельможныи паны зъ Литвы и Польщи, которы ѣздили бывало прогу

лятись по богатыхъ нѣмецкихъ краяхъ, где то жили Кальвины и Лю

тры. "Такъ и сталося теперь особливо на Литвѣ, що найбóльша часть

князей и бояръ литовскихъ, которыхъ батки що-ино при Ягайлѣ

(1386) изъ поганъ крестились на папежскую вѣру, перекинулась; те

перъ на лютерство, та вже и по лютерски выкриковали на папу рим

ского найнепристойнѣйшіи рѣчи. Изъ католикóвъ отже, вѣрныхъ ра

ббвъ Рима, потворились тутъ самыи заклятыи вороги всего, що лишь

пахло духомъ римскимъ. И зараза тая лютерска была на Литвѣ такъ

велика, що цѣлыи католическіи села и мѣстечка ставали на-скрбзь Лю

трами, ба въ одномъ литовскомъ воеводствѣ, въ такъ званной земли

Жмудской, изъ колькохъ сотъ латинскихъ парохій остало тóлько 6 та

кихъ, що не бтстали бтъ римского папы. А не лише люде мірскіи,

но навѣть ксендзы латинскіи переходили численно на тую новую вѣ

ру, и то сіи послѣдніи найбóльше для того, що лютерскимъ по

памъ вóльно, яко и у православныхъ, по закону Божому женитися. Ба

таки и одинъ бискупъ латинскій, номинатъ Кіевскій Пацъ, сталъ Лю

тромъ и оженился съ молодою литовскою монашкою. До г. 1542 лю

терство на Литвѣ уже такъ сильно было розширилося, що въ соймѣ

державномъ у Вильнѣ, съ изъятіемъ лише двохъ латинникóвъ (бискупбвъ

Виленьското и Жмудского), всѣ прочіи вельможи-сенаторы были не
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католики, а самыи Лютры, Кальвины и православныи. Така то вамъ змѣна ве

лика здѣлалася въ томъ краю, где передъ 20 лѣтами (1520) въ онóмъ

же соймѣ державномъ засѣдали самыи католики, и то такъ загорѣлыи,

що не хотѣли до сенаторского кресла допустити навѣть одного не

католика (православного князя Гетмана Александра Острожского)! До

казомъ се было того, якъ непостоянный былъ онъ будынокъ, который

Поляки посредствомъ католичества закладали были собѣ не то вже на

Руси, але навѣть и въ Литвѣ.

А найтвердѣйшимъ Лютромъ на Литвѣ былъ въ тое время пре

богатый и дуже славный вельможа, князь Николай Ради вилъ, на

званный Чорнымъ. Той-то князь Радивилъ, якъ и чорнявый былъ зъ

лица, и душу имѣлъ весьма свѣтлую. Онъ то спроважовалъ ученыи

книжки зъ нѣмецкого, краю, старался о образованье убогой молодежи

литовской, збудовалъ порядочну лютеранскую церковь во Вильнѣ, а

гнушаючись католичествомъ, былъ всегда найлучшимъ другомъ всѣхъ

православныхъ. Его любилъ народъ русскій и литовскій, а самъ король

Жигмонтъ Старый, та еще бóльше сынъ его Жигмонтъ-Августъ, кото

рый яко Великій Князь Литвы и Руси жилъ тогда постоянно въ Виль

нѣ, почитали сего князя Радивила Чорного найумнѣйшимъ мужемъ дер

жавы. — А была у тогожь князя на замку близъ Вильна одна пріятная

приманка, котора еще бóльше привязовала до него сердце королевича

Жигмонта-Августа. Се была именно сестра Чорного, прекрасная Вар

вара, котора що-ино тогда въ молоденькихъ лѣтахъ повдовѣла по ли

товскомъ вельможи Гаштольдѣ. Въ тую то Варвару Радивиловну залю

бился на-смерть молодый Жигмонтъ-Августъ, у которого таки и была

тогда своя жена Елизавета, княгиня австрійска. Якъ и противны были

той любвѣ королевича старый его отець и мати королева Бона Италі

янка; якъ за тое предпочтеніе Литвинки злобились на Жигмонта-Авгу

ста панове и панѣ польскіи; якъ не довольный былъ тѣмъ навѣть самъ

Радивилъ Чорный: однако на все тое не зважалъ юный королевичъ,

цѣлымъ сердцемъ любилъ литовскую княжну, и, коли незадолго потомъ

умерла ему болѣзнующая жена Елизавета Австрійска, бнъ тайнымъ

способомъ таки звѣнчался на Литвѣ съ тоюже Варварою.

Черезъ тую-то женитьбу свою съ княжною Варварою, сестрою

найзнакомитшого Лютра на Литвѣ, молодый Жи гм онтъ-Августъ,

одержавши власне, въ г. 1545 полную власть правленія, пере

данную на него старенькимъ отцемъ и въ Польцѣ и въ Литвѣ, прилу

чился также самъ до лютерско-литовского сторонництва, спріялъ всѣмъ

не-католикамъ, а на Поляковъ-католиковъ смотрѣлъ неласкаво, та и рѣдко

заѣзжалъ изъ своей любимой Литвы до ихъ пышного Кракова. — Тутъ

же въ Краковѣ при старику-королю загосподарила тогда королева Бона,
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властелюбива и прехитрая баба, котора черезъ свои коварства и по

хищенье маеткóвъ ляцкихъ лихую память оставила въ Польщѣ. Старый

король Жигмонтъ П. уже въ справы державныи не мѣшался.

За полновластнымъ завладѣньемъ Жигмонта-Августа, коли то веръx

на Литвѣ взяли Лютеране, незгорше такожь дѣялося право слав

н ы м ъ Р у синамъ, которыхъ въ литовскомъ велико-княжествѣ было

около пять разы стóлько душъ, що природныхъ Литовцёвъ. Православ

ныи Русины всѣ загаломъ радо смотрѣли на переходъ литовскихъ вель

можь зъ католичества на лютерскую вѣру, знали бо они, яко Лютры

уже черезъ то самe, що не вѣрили въ папу римского и що мали сво

ихъ попбвъ женатыхъ, такъ якъ православныи, скорше и бóльше бу

дутъ спріяти святой нашой Руси, чѣмъ латинскіи католики, которы насъ

Русинбвѣ николи не уважали за своихъ ближнихъ та и съ ругатель

ствомъ называли насъ не иначе, якъ шизматиками и поганами. Оно-жь

и по-правдѣ литовскіи Лютры, особливо князь Радивилъ Чорный та дру

гіи ихъ ученыи и знакомитыи мужи были для Русинбвъ дуже благо

склонны; ба они удавались таки до нашихъ православныхъ Владыкъ

съ тѣмъ похвальнымъ намѣреньемъ, абы завязати съ ними якъ найтѣ

снѣйшую пріязнь. И розумѣется, наши Владыки охотно принимали тыхъ

честныхъ людей въ свою дружбу, понеже увѣрились, що Лютры со своею

наукою намагались идти туда, куда мы православныи уже зъ-поконвѣку

были дбйшли, т. е. до чистой вѣры евангелской Христа, не спорчен

ной людскими додатками о самодержавіи Рима и ненавистію къ инно

вѣрцямъ.

Не такъ хорошо, якъ литовскимъ Русинамъ, поводилось о тойже

порѣ нашому православному народу въ Га л и чинѣ. Тутъ латинники

по мѣстахъ и мѣстечкахъ намножились тогда уже въ значномъ числѣ,

и они якось не хотѣли идти за примѣромъ своихъ единовѣрцевъ ли

товскихъ, не переходили на лютерство, но оставали всѣ фанатично пре

данныи папѣ римскому, та чѣмъ-разъ то горше не долюбляли и пре

слѣдовали нашу вѣру русскую. Ба, ихъ же бискупъ польскій во Льво

вѣ сталъ за тыхъ часбвъ возвышатись въ своей гордости такъ, яко

бы былъ бнъ вторымъ на свѣтѣ папежомъ: бнъ называлъ себе найстар

шимъ Арцибискупомъ въ краю, не поважалъ православныхъ Святителей

ни найменьше, а нашого русского Владыку Львбвского взялъ просто

пбдъ свои ноги и старшовалъ надъ нимъ, мовь то надъ якимъ слугою.

Около г. 1540 былъ тутъ такимъ Арцибискупомъ нѣякій Бернардинъ,

который якъ и непріязный былъ для Русинбвъ, но стался примѣчатель

нымъ въ краю черезъ то, що держалъ въ строгой карности также сво

ихъ латинскихъ кендзбвъ, которы тогда во Львовѣ уже надто собѣ

розбуяли, жiючи зъ доходбвъ русскои земли надъ мѣру збытковно и
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неблагопристойно. Сей то Арцибискупъ Бернардинъ выдалъ навѣть таку

куренду до своихъ ксендзбвъ, въ которой пóдъ острыми карами за

претилъ имъ жити въ дикихъ сопружествахъ, одѣватися надто выстав

но, ба и закручати въ кудри долгое волосье на головѣ и бородѣ (ба

чишь, латинскіи ксендзы носили еще тогда долгіи волосья и бороды,

а только не вóльно имъ было запѣкати кудри и локи). —- Также изъ

стороны мірскихъ властей нашимъ Русинамъ въ Галичинѣ не было ни

волѣ ни долѣ; всѣ бо высшіи уряды въ краю находились въ рукахъ

Ляховъ-католикóвъ, а русскіи люде, властивыи споконвѣчный газды сеи

краины, служили пахолками та возьными у пришелцёвъ зъ Польщи,

Нѣмецъ и Италіи (бачишь, богато италіянскихъ заволокъ насходилось

до насъ за королевы Боны, и тіи зъ худо-пахолковъ при Полякахъ

скоро ставали панами). А еще и въ тбмъ бѣда была для нашои Га

личины, що за-для частыхъ нападбвъ татарскихъ сходились тутъ

полчища ляцкіи, такъ званное „кварцянне войско“, що то его треба

было прокормити, пріодѣти и вооружити. Отъ постою того войска

терпѣлъ нашъ русскій нарбдъ въ мѣстахъ и по селахъ правѣ столько

же, що бтъ нападóвъ татарскихъ, и затѣмъ то записали лѣтописцѣ на

ши таку згадку о оныхъ часахъ: „що Татарва не добила, то квар

цянна армія доѣла.“ Особливо много опустушенья въ краю надѣяла

така армія ляцка въ г. 1537, коли то Польща собиралась будьто вбй

ною идти на Молдавію и Волошу. Шляхта зъ цѣлои Польщи насхо

дилась тогда до насъ густыми толпами, однакожь посварившись съ ко

ролемъ за невыдачу платнѣ на походъ военный, она простояла у насъ

цѣлыи три мѣсяци, побиваючи вмѣсто Волохóвъ всѣ куры и всяку до

машню звѣрину въ нашихъ селахъ собѣ на прокормленіе. Тѣмъ же и

закончилась она выправа, що паны Поляки переѣвши всѣхъ куръ у

насъ, повернули по трехъ мѣсяцяхъ назадъ въ свояси, а самую-жь то

ту соромну ихъ выправу назвали историки - таки польскіи — „ко

кошою вбйною.“ -ксскоса (Дальше буде).

т е в е г ъ . .

Повѣсть 3ъ КРЕПАцКихъ чАсóвъ.

(Посля Адольфа Герлинга.)

ллуло, члллл

1. КРЕДИТНый БИЛЕТъ.

На внутренной набережной Василіева острова въ Петербурзѣ стояли

передъ склепами и канторами купцѣ и пускали своихъ голубовъ. Было се
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одного изъ найпершихъ а прекрасныхъ дней весны. Высоко по-надъ позоло

ченымъ та гей той столпъ огненный сверкающимъ верхомъ адмиралитейскои

вежи горѣло ясное солнце, отъ которого свѣтла позолоченыи звѣзды на ба

няхъ церковныхъ жарѣли, мовъ тіи огненныи метеоры. Славняя. Нева, синя,

якъ жадна друга рѣка на земли, гнала стрѣлою ко морю; вода еи была така

ясненька, чистенька, мовь-бы она скинувши изъ себе ледовыи дыбы, хотѣла уквѣт

чатися въ знакъ своеи побѣды. Широкое eи плесо пестрѣло прерозмаитыми ко

раблями, óтъ величавого три-маштового корабля до простыхъ лодей рыбакбвъ

óтъ озера Ладожского. Тамъ гнали гарныи царскіи чайки въ Петергофу, ко

рабли салютировали, а туй выплылъ изъ-пóдъ горизонта красивый Богатырь,

и летѣлъ всею силою пары горѣ водою къ мѣстци, въ которбмъ паровыи ко

рабли до берега прибываютъ. Тысящи голеныхъ и бородатыхъ мужей, крас

ныхъ и елегантныхъ дамъ, якъ и простыхъ бабъ изъ ч е р н о го на р о д а

стояли то на набережной изъ червонявого полированого гранита, то на мостъ

изъ чаекъ, и позирали весело и гей-бы заманенныи якими чарами на рѣку,

тую миленькую матушку полу-миліона жителей Петербурга.

Но купцѣ, которыи въ-округъ купками стояли, не зважали видко нынѣ

зовсѣмъ на рѣку, хотя имъ, съ изъятіемъ моряковъ, далеко бóльше дѣла исъ

Невою, якъ всѣмъ другимъ. Сильныи тіи а поважныи люде съ густыми долгими

бородами, которыхъ не постыдалъ бы ся жаденъ калифъ, въ долгихъ, позапи

наныхъ по саму шею жупанахъ, обходили нынѣ дуже важный для нихъ празд

никъ. Нынѣ было се по разъ першій, где любимыи Русскихъ птаки, голубы,

пописовалися по воздуху своими нтуками. У кождого купца была въ рукахъ

паличка, а очи ихъ повернены къ небу, где голубы отвѣтно розмаитымъ по

рушеніямъ паличокъ своихъ господарей строили розмаитыи дивоглядвыи пере

верты. Посторонныи, на Василевскомъ островѣ поселенныи купцѣ приглядалися

той охотѣ, позакладавши руки въ торбинки, но не брали въ ней лично жад

ного участія.

Середъ того гамору, тыхъ свистовъ и тыхъ, своимъ воздушнымъ попуд

никамъ живенько знаки дающихъ людей запутался одинъ человѣкъ, который

оригинальной той забавцѣ такъ живо и цѣкаво придивлялся, що можь было

догадатися, що бнъ еще того поки живъ не бачилъ. Зъ устъ его выхапова

лися французскіи восклики радости и удивленья, коли повидѣлъ, якъ однимъ

шмигомъ пара голубовъ якихъ шесть-сотъ стопъ изъ горы мовъ-бы тая оловя

ная куля господареви своему до нотъ падала, а опóсля опять на тую-же вы

соту духомъ вылѣтала.

Былъ то собѣ маленькій, 26-лѣтній паничикъ; плечи у него широкій,

станъ стрункій, а нога елегантна, якои лишь може, бажати Французъ. На жол

тавомъ его лици штипурчилися всѣ роды запустовъ волосья; а такъ пара

мягонькихъ его усовъ, якъ и оба бакенбарты и самая импертинентно на-передъ
".

…. ____
_

__
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выстающая борода, всѣ они были пбcля самыхъ доборныхъ правилъ фризур

ныхъ выгладжаны и выкоханы. Но найсмѣлѣйша была у него фризура густого

его волосья, которое зъ-пóдъ — мимоходомъ рекши, досыть вытертого —

его капелюха на силу протискалося. Юриды золотыи пелешки были просто

дурницею противъ того, тысящными выкрутасами спускающогося кручого по

шитья, которое мало мати нечувaную якуюсь пружистóсть, коли бтѣ своеи

таки густоты безсильно не схалѣло. Маленькіи, чорныи, перешибающіи на

скрозь очи придалися дуже до елястичнои мѣткости посторонного, на кото

рóмъ знати было дуже явно пóдступность. Шо до его одежи, то можь было

сказати, що таяже съ изъятіемъ чистенькихъ свѣтящихся острогóвъ при

спѣла уже до того состоянья, въ которóмъ можь ю было назватн зъ-паньска

дрантивою. . —:

Онъ ступалъ ходомъ, якимъ не володѣе никто кромѣ хиба якого Чер

кеса, або ѣздеця-скакуна, и приглядался лавамъ векслярскимъ и банкирскимъ,

которыхъ обытателѣ съ счотными табличками въ рукахъ не отступали и на ”

крокъ своихъ купъ золота и грошей. Тое его призираньеся понукало гдеко

торыхъ купцевъ, запытати его, за чѣмъ онъ глядaе и чи не можь бы ему

чѣмъ прислужитися, * * * * * * * * *

„Grand merci!“ — отповѣлъ посторонный, та склонилъ легко головою.

„Но въ самомъ дѣлѣ я самъ того добре не уторопаю сказати, до кого менѣ

дѣло; божь русское письмо для мено то само, що египетскіи гіероглифы. Чи

не были-бъ такъ чемны, ростолковати менѣ тіи таинственныи знаки?“ *** * *

За тымъ словомъ выдобылъ онъ изъ калитки кусенъ паперу, на которóмъ

стояли написаны три слова. Одинъ изъ купцевъ посмѣхнулся, и перечитавши

письмо, сказалъ : . . . . * *

„Сей-часъ господинъ! Того знае цѣлый Петербургъ. Видите тамтой

ось долгій не-высокій дóмъ изъ поцятканого гранита? Иди батюшка, иди! та

дай Господи гараздъ орудовати!“ : "и * —

Французъ склонился и пустился ко всказанному дому, муркотя собѣ

пóдъ носомъ:

„Дивный якій народъ изъ тыхъ Москововъ!.... Кто бы се былъ и ска

залъ, що тіи люде туй-туй пóдъ Сибирію володѣютъ такъ ловко языкомъ ве

ликои націи, що aжь менѣ самому пригадался мой гасконьскій выговоръ! Видко,

що ту Французови не доробитися того своею бесѣдою, що въ Нѣмеччинѣ.....

Не буде ту бачу для мене богато роботы.“ …

Теперь станулъ онъ передъ долгою банкирскою лавою, въ которой си

дѣлъ на высокóмъ стóльци исъ поручами старенькій сивобородый человѣкъ,

въ одной руцѣ перо, а въ другой счотная табличка съ перекидаемыми по ней

катульками. Кóлька слугъ, всѣ бородатыи, въ долгихъ, позапинаныхъ до самои

горы кафтанахъ, сидѣли то ходили и перечисляли тихцемъ розмаитого сорта
гроши. * * за * *
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Французъ показалъ старому свою картку. Послѣдній сталъ сильнымъ

голосомъ читати:

„Митрофанъ Ивановичъ Юріевъ.... такъ менѣ на имя. Якое дѣло панови

до мене?“

„Якъ о тóмъ незабавомъ пересвѣдчитеся, маю я честь представлятися

яко Шеваліе де Сенъ-Мандонъ“ — отповѣлъ Французъ — „изъ округа Ля

Шалоссъ, старои долѣшнои Гасконіи, и позваляю собѣ указати вамъ се-ось

отвертое письмо. Я прибылъ сюда що-ино на „Богатырѣ“, и потребую 5.000

рублей, щобы на якій часъ яко-тако уладитися.“

Старый купецъ взялъ до рукъ письмо, осмотрѣлъ его на всѣ боки и

сказалъ:

„Ванька! Чи прійшло до насъ авизное письмо óтъ А. Вrinton, Сlaig и

Вlaкіе, бенкирóвъ въ Лондинѣ и Глезговѣ?“

„Не знаю ничого!“ — Отповѣлъ помочникъ банкира Ванька, а посто

ронный Французъ примѣтилъ:

„Прошу приглянутися, що письио тое было уже гонороване отъ самыхъ

першихъ фирмъ въ Копенгазѣ и Гданьску.“ — За тымъ словомъ показалъ онъ

на написанныи на письмѣ примѣчанія, зъ которыхъ показовалося, що на него

выдали ужо банкиры 12.000 франкóвъ.

Якуюсь хвильку нагадовался еще Митрофанъ Ивановичъ Юріевъ, и ве

лѣлъ собѣ опосля подати огромный жмутъ векслёвъ, зъ которыхъ бнъ одинъ

выдобылъ, и подавши его помóчникови, сказалъ :

„Гляди-но, сыну! Ту-ось маешь письмо отъ Вrinton, Сlaig и Вlaкіе, а

ту кредитное письмо.... А кто вамъ, милостивый господинъ, написалъ мое имя?“

„Русскій конзуль въ Гданьску.“ «ъ

„Исусе Христе, сыне Божій!... Перепрашаю, перепрашаю!“ — Французъ

склонился,

„Сей кредитный билетъ справедливый, а справа чиста,“ — примѣтилъ

Ванька.

„Живѣйше!“ — торопался теперь старый купецъ. — „Чого стоишь

на мѣстци! Кóлько панъ потребуютъ? Не гнѣвайтеся! Ось человѣкъ поста

рѣлся та нудитъ неразъ самъ собою; но я готовъ все обслуговати тыхъ, ко

торыи менѣ дѣлаютъ честь довѣрія.... Если панови до ладу, то я вычислю вамъ

всё, що еще на тое письмо не выбрали.“

„Пристаю на тоe!“ — отповѣлъ Французъ.

А такъ взялся Ванька числитп Французови гроши, и числилъ, числилъ,

що и годѣ было дождатися синимъ бумажкамъ кóнця. Незабавомъ очереватѣла

калитка Француза осми тысячами рублей такъ сильно, що ледво-шо могла по

мѣститися въ за-пазушной его торбинцѣ.

. Сенъ-Мандонъ попращался, та и не зважалъ уже бóльше на пускающихъ

по воздухахъ голуббвъ.
ллллллчллллл
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По якойсь хвили перевозился одинъ будочникъ") съ поважною своею

палицею черезъ Неву, выскочилъ на набережныя сходки, и погнался, роспы

хаючи всякого, кого лишь попалъ, на боки, къ канторѣ нашого Митрофана.

Послѣдній гладился що ино, посмѣхаючися, по бородѣ, и клалъ свою счот

ную дощинку на лаву.

„Шесть-сотъ рублей чистого заробку!“ — сказалъ бнъ.

„Кромѣ aжія!“ доправилъ Ванька, и сталъ охочо затирати собѣ руки.

Ту пригнался до нихъ засапаный будочникъ, и затрещалъ съ такимъ гу

комъ и пукомъ, що всѣ находящіися въ канторѣ, съ ними же и самъ Мигро

фанъ, перепудженыи посxаповалися, слѣдующое:

„Корова съ першимъ телятемъ найлѣпша.“— Отсапнувши одробину до

далъ Онъ:

„Маю для васъ дуже важную новину! она стоитъ за тысящи рублей!

Одинъ пройди-свѣтъ, который пріѣхалъ сюда на Богатырѣ, мае васъ обма

нути на доброго пблъ миліона....“

„Шо?“ — розворонился старый Митрофанъ.

„Видите батюшка, що я тверезый, тверезѣсенькій, якъ вы самы; — бо
. и

жился будочникъ. — „Шо-ино прійшолъ приказъ глядати за нимъ. Но я га

далъ, що оно буде лучше, дати вамъ на-передъ о томъ знати.“

Ту вступилъ до канторы ктось другій, а незабавомъ показалося, що се

былъ капраль бтъ полиціи.

„А ты ту за чѣмъ?“ — закричалъ бнъ свого подручного, по чемъ тойже

скрутившися въ-трое, чѣмъ скорше вынесся на улицю.

„Митрофанъ Ивановичъ Юріевъ!“ — óтозвался теперь капраль до ста

рого купця. — „Приходжу сюда спасти васъ отъ великого несчастья. Шо-ино

прійшолъ звѣстокъ изъ Гданска, що одинъ Французъ, перевезшися сюда вѣ

роятно на Бога ты р ѣ . . .

„Святой Отче святителю Николаю! Христe Спасе милостивый!“ — ухо

пился за голову Ванька, коли знову его господарь запомороченый, безъ тям

ки вытрещился. — „И я самъ дуракъ, вычислилъ ему гроши тыми -ось

руками!“

Но нашъ полиційный капраль провадилъ свою рѣчь, незвяжаючи на тое,

голосомъ рапортующого: „Одинъ Французъ привезъ сюдя сфалшованое кре

дитное письмо, на которое повелося ему въ Гданьску вымантити не-малую

сумму; — нашъ Гданьскій конзуль написалъ ему самъ вашу адресу;— опó

сля бткрылъ Гданьскій купецъ поддѣлку, закѣмъ Богатырь отплылъ; — за

Французомъ глядали на Богатырѣ, но его не подыбали; — вѣроятно по

*) Будочниками зовутъ въ Петербурзѣ уличныхъ сторожей, которыхъ

будки óтъ мѣстця до мѣстця по-пóдъ домами стоятъ.
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плылъ бнъ таки до Питера - хочу казати, до Петербурга, зъ мене бо не

есть жаденъ кацапъ — отже поплылъ до Петербурга, щобы васъ обмантити.

А що? Кóлько менѣ буде за мою новину?“

. Въ часъ того росповѣданья крестился нашъ Митрофанъ разъ за разомъ,

и муркотѣлъ собѣ щось подъ носомъ. Якъ той глухо-нѣмый перебирае на

спанью пальцями, которыи ему служатъ вмѣсто языка, такъ ухопилъ нашъ

Митрофанъ помимовольно за свою простую, но дуже практичную счотную до

щинку; и коли Онъ устами молился, пересували его пальцѣ махинально и

независимо Отъ того, що дѣялося въ головѣ, счотныи катульки, такъ, що опó

сля выйшло изъ того точное обчисленье его утраты.

„А що?“ — закинулъ капраль. — „Чи уже обчислилъ, кóлько стоитъ

моя вѣдомость?“

„Анѣ однои копѣйки!“ — сказалъ Митрофанъ ровнодушно. — „Уже мене

обманулъ! Твоя вѣдомость прійшла уже за пóзно.“ * * *

Но капраль не забирался уступатися зъ мѣстця, ажъ доки не прійшолъ

козацкій сотникъ, который принесъ тую самую новину, лише съ бóльшими

подробностями, при чемъ бнъ подалъ чѣмъ найточнѣйше всѣ дотычныи имена

и дата старого и нового численія, ба и выявилъ всѣ тіи штуки, которыми

злопопѣстному Гасконцу повелося, вывестм въ поле славныхъ изъ своеи про

зорливости нѣмецкихъ банкирбвъ, ба и царско-россійскихъ чиновникóвъ.

Хвацкій той, около 36-лѣтній офицеръ станулъ собѣ импозантною позитурою

середъ канторы, примѣтилъ дзеленкаючи серебряннымъ своимъ ланцушкомъ на

грудяхъ, що за кордономъ и царско-россійскіи чиновники, якъ ось примѣръ

показуе, не суть безпечныи бтъ туманбвъ, и додалъ:

„Ты уже старый батюшка, а такъ и скупый! Но ты менѣ не откажешь

тои малои дурнички: — Ось не могу зайтись безъ новыхъ пистолевъ; та и

мой верховецъ уже схалѣлъ на амѣнь, а старый князь Шереметьевъ не ква

пится давати служивому козакови доброго коня. - А такъ батюшка, будешь

такій добрый, менѣ якихъ двѣста рублей... но батюшка, не страхайся такъ

дуже! — я не хочу дарунку, но лишь позычити. — А що? нѣтъ? На тыж

день? — И того нѣтъ?... Що? сучій сыну, ты менѣ не вѣришь? То ты мене

маешь за якого тумана, або що? — А га! бачу я, що зъ тебе и не есть

справедливый Русскій! ты треклятый Полякъ! — Пожди-но! подавимо мы еще

васъ всѣхъ, возьмемъ пóдъ ноги, з0тремъ на прахъ!...“

„Маете-ось 50 рублей, капитанъ;“ — сказалъ Митрофанъ поважно и по

далъ ему жмутъ бумажокъ. — „Но най васъ Господь Богъ стереже, назы

вати христіянина крещенного водою святои Москвы, Полякомъ.“ _

„Цѣлую тя батюшка!“ — сказалъ офицеръ, и додалъ: — „Не бойся,

пбймаю я тобѣ того мантяра... Ну, але еще 50 рублей! Нѣтъ? Але-жь дя

дюшка, хочь тыхъ дурныхъ двадцять бумажокъ!... Гей, и по щожь тобѣ дода

вати менѣ журбы и туги на душу, а то гадкою, що вже не долго будешь
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тѣшитися тыми достатками. Знаешь добре, що лишь тіи, которымъ уже не

далеко до смерти, пропадаютъ за тою марною мамоною, которою кидаеся

козакъ? Пятнадцять? Ну, якъ же буде батюшка?“

„Добре, але бóльше уже анѣ слова... Маете!“

За тымъ словомъ положилъ Митрофанъ на лаву одного рубля, которого

сотникъ безъ жадного гнѣву встромилъ до калитки. Въ той бо хвили ступалъ

къ той канторѣ чиновникъ министерства полиціи, передъ которымъ капитанъ са

лютируючи уступился. Чиновникъ принесъ тую самую вѣдомóсть, и домагался

такожь свою хабару.

„Но, я лише цѣкавый, кто тамъ еще сюда прійде!“ — сказалъ Митро

фанъ съ повагою дѣйстного Спартанина. — „Добре, що еще вся вода въ Невѣ

не вымерзла.“

Если старый розумѣлъ словомъ Нева свою калитку, а водою Невы свои

гроши, то былотое прировнанье въ томъ смыслѣ приличное, що теперь его

гроши погналися отъ него быстротою плывущои воды. На счастье его была

однакожь его „Нева“ дуже глубока, такъ, що не плохо вычерпалъ бы

, воду изъ неи.

II. МАТЧИНА СЕСТРА.

Петербургъ придался дуже добре на рыстанье о закладъ. П и т е р ъ ,

якъ ось тое мѣсто ч е р н ы й н а р о дъ Великои Руси называе, криштально

красное тое престольное мѣсто сѣвера, П и т е р ъ есть собѣ ось таки Пи

т е р ъ; а то безспорно, Питеръ бо не можь съ ничѣмъ срóвнати; а гене

зисъ его не мае въ исторіи жадной паралелѣ. Такъ ось стоитъ онъ тамъ и

красуеся, а старый Шлецеръ сказалъ еще передъ стома лѣтами: „Правила

Nil admirari годѣ ту не пуститися. За тое, кто въ Петербурзѣ начудовался

до волѣ, той буде мати уже гдeинде мало-чому чудоватися.“

Башкирецъ характеризуe Петербургъ еще лѣпше, называючи тое мѣсто

степомъ, обставленымъ палатами.

Черкесъ, Лезгіецъ и Абхазецъ называютъ Петербургъ гóръ-рядомъ, сло

женнимъ изъ княжескихъ теремовъ, середъ которыхъ обытaе дóлинами нужда

и бѣда.

Торгующій кóньми сказалъ бы, що Петербургъ есть то само, що конь

ская смерть.

Все тое сходитъ на то, що въ Петербурзѣ нема по-що пускатися пѣ

хотою, хиба що кто схоче начудоватися до волѣ, або зважится на тое въ

цѣли технично-физіологичной. _ . .

Безконечною Невскою перспективбю жене дорожка, въ ней же кидае

скорая ѣзда старенькою якоюсь невѣстою изъ одного краю дорожки до дру

гого. Кóньми поганяе не извощикъ, анѣ наймитъ-фіакристъ, но „кучеръ“, ко

. и а

чѣ
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торое-то назвиско употребляеся отъ Петербурга aжь до Китайскои границѣ.

Старенькая може смѣло пышнитися своимъ „кучеромъ;“ хвацкій бо той

молодецъ мае на головѣ по-верхъ чорного, рбвно обстриженого волосья ясно

волосую шапку за сто рублей: русска его борода темнѣе роскошно на чи

стóмъ кафтанѣ безъ колнѣра, при чемъ бѣлѣеся широкій его маликъ всею цѣло

дѣвочею красотою, стегна его оперезаны кашмирскимъ шалемъ стойности

2.000 рублей. Елегантность и безпечнóсть, съ которою бнъ своими двома

чорными украинцями, простерши обѣ руки, поводилъ, дѣлали его достойнымъ

поводити трóйкою. Обстоятельство, що до дорожки запряжена была лишь па

ра, указовало, що старенькая невѣста рада была, середъ тои запутанины по

возокъ всякого рода, звернути на себе якую-такую увагу. Якъ дорожка и

упряжь, была и одежа старенькои дуже дорога и доборна; при всемъ тóмъ

однакожь мала она ня головѣ старосвѣцкій коко ш ни къ, родъ огромного

старо-русского чепця, мереженного золотоглавомъ и жемчугами, который но

сятъ на Велико-Руси держащіися старины купчихи, мамки и повивальныи бабы.

Дорожка остановилась передъ одною изъ найкрасшихъ палатъ Невского

проспекта, а к у ч е р ъ помогъ старенькой злазити съ такою честію и пóд

данностію, якою могла бы довольною быти и княгиня. Старенька ступала по

гомонящихъ численными слугами сѣняхъ смѣло, що и можь было познати, що

она ту гей-бы дома у себе. Слуги уступалися ей самы изъ дороги; „камер

диръ“ повелъ ю aжь до входа до свѣтлыхъ комнатъ, склонился ей чемно и

пустилъ безъ оповѣсти до покоевъ.

Въ комнатѣ сидѣла на красивомъ креслѣ съ поручами гарненькая дама,

которой не меньше молоденькая покоева фризовала волосье. Увидѣвши нашу

стареньку, схопилася дама такъ живо изъ кресла, що покоева ледво-що успѣла

пустити изъ рукъ густыи кудри.

Овѣнена буйненькимъ волосьемъ, мовь бы якимъ дорогоцѣннымъ пла

щемъ, являла тая дама полныи, роскошныи виды тѣла; еи благородный, при

гадующій полночныхъ Варягóвъ профиль, ясныи еи хотя не дуже мѣтки очи,

все тое приводило передъ очи образъ греческои Геры, квѣтчанoи поясомъ

Харитинокъ.

Была то княгиня Софія Лединьска, одна изъ прославленнѣйшихъ красотъ

Петербурга. Осиротѣвши передъ колькома лѣтами, стояла она, закѣмъ ю у

знано за полнолѣтню, пóдъ опѣкою свого дяди Олега графа Городецкого. Те

перь ось жила она зимою въ велелѣпной своей палатѣ въ Петербурзѣ, лѣ

томъ же чергою въ розкошныхъ своихъ дачахъ въ Печорѣ, Богородску

и Половни.

Наша дама поцѣловалася миленько съ старою и махнула легонько рукою,

по чемъ еи покоева и молодая, досыть красная еи товаришка, родомъ Фин

ляндка, óтдалилися. (Д. б.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.

о

--ъ



Пренуме- 3 г----------,
и

; Редакція ;
руется 2 е

; только ; ____ и ; во Львовѣ !

; вразъ со : “ подъ ч.

3„Словомъ.“

----мч.»члсллллл

Г …..….""млуччамъ

4

Науково-белешрисшичная ирилога до „Слова“.

ЧИСЛО 2. Львовъ 27. януарія 1863. Р0ЧНИКЪ III.

Народная Исторія Руси.

(Продолженіе.) . . . .

ЦАРѣ ИВАНЪ ТР03Ный и П0СлѣдНІИ ЯТАйл0НЧИКИ.

Въ тое время, коли въ Москвѣ господарили бояре а на Литвѣ

и въ Польщи розмагалося лютерство, якось тихо стало въ буйномъ

краю русскихъ козакó въ такъ надъ Днѣпромъ якъ и надъ Дономъ,

По смерти бо первого Атамана Запорожцевъ, хороброго Евстафія

Дашковича (помершого около 1540 г.), черезъ долшій часъ не было

войны ни съ Татарами ни съ Волошею, а короли Польщи, такъ Жиг

монтъ Старый якъ и сынъ его Жигмонтъ - Августъ Ягайлончики, оба

не военного духа люде, заключали съ Москвою (отъ г. 1537)

одно перемиріе за другимъ, продолжая оное за кождымъ разомъ

на дальшихъ 5, 6 або и на 7 лѣтъ. До тогожь въ г. 1548 умеръ

въ Польщѣ Жигмонтъ Старый (проживши лѣтъ 82), а наслѣдникъ его

Жигмонтъ П Августъ, воспитаный подъ вліяніемъ бабъ (королевы Боны)

и рознѣженный любовію къ своей тайно заслюбленной Варварѣ Ради

виловнѣ, анѣ не погадалъ николи за воинское дѣло, та еще такъ дуже

боялся якои борьбы съ своими сусѣдами, що выразно таки запретилъ

украинскимъ козакамъ, абы они— хорони Боже!— не безпокоили навѣть

и Крымскихъ бисурманъ-Татаръ, которы за то майже щорочно еще

тѣмъ зухвалѣйше бушевали по Подблью и по нашой Галичинѣ. Не

диво затѣмъ, що украинскіи козаки по смерти Дашковича якось прі

утихли, та навѣть и уменьшилось тогда ихъ число разъ для того, що

не было на-добре съ кѣмъ воевати, а по другe черезъ то, що король

Жигмонтъ-Августъ, потребуючи самъ много гроша на бабскіи роскоши,

пересталъ козакамъ точно выплачовати условленну платню "за ихъ во

енную службу. Тóлько лишь сталось доброго для Украины тогда, що

найшлися такіи два дѣльныи начальники Запорожья, Самойло Кошка и

Вячеславъ Хмельницкій, которы таки радѣючи о томъ, абы не роз

велося наше славное козацтво, и безъ взгляду на польского короля со

брали около себе кóлька доборныхъ полкóвъ козацкихъ, та на свою-же

*)
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руку чинили военныи походы на Татарву, и бтражали неразъ счастливо

напастныхъ Крымцевъ отъ границъ Украины и Подблья.

Отъ Польщи и отъ козаковъ завернемъ опять до сусѣднoи Мо

сквы, где о той порѣ знову зайшла, великая перемѣна въ управленіи

державномъ. Въ началѣ г. 1547 царевичъ Иванъ Грозный, ставши по завѣ

щанію небóщика отца полнолѣтнимъ; вѣнчался въ Успенскомъ храмѣ

въ Москвѣ торжественно царскимъ вѣнцемъ, и началъ управляти дер

жавою самъ яко Царь-самодержецъ всеи Руси. Зъ-перва то новый Царь,

якъ былъ недоброго норова въ свое малолѣтство, такъ и заявилъ себe

злобивымъ на первыхъ колькохъ мѣсяцахъ свого самодержавія. Вскорѣ

однакожь измѣнился онъ такъ на-скрбзь въ своемъ сердцѣ, сталъ такимъ

добрымъ и умнымъ владѣтелемъ, що весь православный міръ, не могъ

довольно его навеличатись и нимъ натѣшитися. А тая-то перемѣна съ

Иваномъ Грознымъ случилась зъ половины 1547 г. такимъ ото побытомъ:

* Вскорѣ по своемъ вѣнчаніи на царство Иванъ Грозный оженился

съ добросердною и благочестивою Анастасіею Романовною, донь

кою боярина-князя Романа Захаріина. Оженившись сталъ онъ не

много мягчимъ, лагоднѣйшимъ, однакожь въ томъ знову погрѣшилъ бо

гато, що найважнѣйшіи дѣла управленья передалъ еще и на-даль сво

имъ сродникамъ по матери, князямъ Глиньскимъ, которыхъ нарóдъ за

ихъ збытковное житье и за здырство дуже былъ зненавидѣлъ. Глиньскіи

пакостились теперь опять надъ народомъ, а межи тѣмъ милосердный

Богъ, желая напровадити Царя Ивана на дорогу правды, послалъ ему

особенный, можь сказати, чудный случай для исправленія. Въ половинѣ

лѣта 1547 настали въ Москвѣ страшенны и пожары. По-правдѣ,

бывали въ Москвѣ огнѣ часты и великіи, но такого, яко былъ на дню

21 Юлія помянутого лѣта, не случалось еще ни разу. Пламя при силь

ной бурѣ охватило на-скорости цѣлу Москву, въ которой тогда будынки

по найбóльшой части были деревянны, и за кóлька годинъ выгорѣли

до-тла домы и дворцы боярскіи, церкви Божіи та и царскіи палаты со

всѣмъ ихъ богатствомъ, бтъ прежнихъ Царей поназбиранымъ. Тысячи

родинъ потеряли все свое добро, сверхъ 1700 людей згорѣло въ огни,

а самъ Митрополитъ ледви спасся отъ неминуемой смерти. Царь съ Ца

рицею, съ братомъ и многими боярами уѣхалъ до поблизкого села свого

Воробьева, и бттуда съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣлъ на згарища
и розвалины свого города. ” тт;. … * * .

" На друтій день послѣ того великого пожара Москвы царскіи бо

яре стали изслѣдовати за причиною несчастья. Тогда въ народѣ по

встала поголоска, що будьто Москва згорѣла отъ чародѣйства, именно

же бтъ чарбвъ княгини Анны Глиньской, котора, якъ се твердили

повѣрчивыи люде та и вороги родины Глиньскихъ, вынимала будьто че

я и
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ловѣческіи сердца, клала ихъ въ воду, и тою водою кропила улицѣ го

рода. Якъ и дурна была тая выдумка, но народъ въ Москвѣ сей

часъ ей повѣривши, збунтовался весь, съ яростію кинулся на князей

Глиньскихъ, та одного зъ нихъ, Юрія Глиньского, мятежники выгля

дѣвши въ Успенскомъ храмѣ, убили на мѣстци. — На той бунтъ

народа середъ погорѣлища Москвы, середъ свѣжо испаленныхъ тру

пбвъ людскихъ, смотрѣлъ Царь Иванъ Грозный изъ свого дворца въ

селѣ Воробьевѣ, и страхъ вступилъ къ нему въ душу и трепетъ въ

кости. Онъ нагадалъ собѣ все тое зло, которое дѣлалъ людямъ безвин

нымъ, вспомнулъ теперь, якъ угнеталъ бѣдный народъ всякимъ наси

ліемъ, и пожаръ Москвы принялъ за велику, но праведную кару, по

сланную на него гнѣвомъ Божимъ. Въ тую-то хвило, явился передъ

него одинъ священникъ, именемъ Сильвестеръ, родомъ изъ Новго;

рода, и той началъ говорити ему словами священного писанія; що "сей

бунтъ и пожаръ Богъ допустилъ на него, яко на Царя православной

Руси, за грѣхи юности его, и що если онъ теперь не покается, то и

горше ему еще буде, Слова благочестивого Сильвестра тронули сердце

Грозного, и бнъ постановилъ бттакъ на-скрозь исправитись. сейчасъ-же

послѣ того онъ переѣхалъ назадъ въ Москву, и созвавши народъ право

славный на великую площадь, въ присутствіи Митрополита и всего мѣст

ного духовенства велѣлъ отправити молебенъ; а по томъ молебнѣ пе

редъ всѣмъ народомъ онъ сповѣдался изъ грѣховъ своей юности, про

силъ для себе прощенія и обѣтовалъ отъ-теперь царствовати по правдѣ,

Послѣ того всенародного покаянія Иванъ Грозный сталъ Царемъ такъ

праведнымъ и добрымъ, якъ лучшого не было тогда нигде въ сусѣд

ныхъ державахъ, и былъ бнъ такимъ-же черезъ цѣлыхъ 13 лѣтъ, т. е.

доки жила добрая, истинно ангелская жена его Анастасія Романовна,

когору бнъ, по всей щирости сердця свого любилъ, и котора имѣла

саму благодатну, майже чудовную власть надъ цѣлымъ его существомъ,

. За весь той часъ свого исправленья Царь Иванъ сотворилъ такъ

мното добрыхъ и великихъ дѣлъ для русскои державы, що въ лѣтописяхъ

велико-русского народа, хоть и якъ широко списованыхъ, майже не

стaе мѣстця, абы все тое съ подробностію очертати и съ отповѣднымъ

достоинствомъ восхвалити. Мы въ нашой Исторіи розскажемъ тутъ лише

о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ подвигахъ того Царя, произведенныхъ нимъ

въ теченью оныхъ славныхъ и счастливыхъ 13 лѣтъ его владѣнія.

Первымъ дѣломъ роскаявшогося Ивана Царя было то, що бнъ про

гналъ отъ себе всѣхъ негодныхъ людей, якіи оставались при дворѣ его

зъ часовъ, злопамятного боярского правленія, а прибралъ до себе мужей

умныхъ, честныхъ и любленныхъ народомъ. Межи всѣма тѣми добрыми

людьми найбóльшую повагу имѣли у него два найдучшіи други народа;
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священникъ Сильвестеръ, тойже самъ, що направилъ Царя на до

рогу правды, и Алексѣй Адашевъ, человѣкъ незнатного роду, но

чрезвычайно способный до дѣлъ управленія такъ по свойствамъ ума

якъ и сердця. Онымъ то двомъ мужамъ Царь Иванъ поручилъ прини

мати прошенія отъ вдовъ, отъ сиротъ и отъ всѣхъ угнетенныхъ, щобы

, просьбамъ тѣхъ-же сейчасъ справедливость была вымѣрена; а во всѣхъ

важныхъ дѣлахъ державныхъ поступалъ бнъ заедно лише такъ, якъ

ему порадили два тіи найвысшіи совѣтники. Тожь прежде всего Царь

Иванъ при содѣйствіи Сильвестра и Адашева занялся уложеніемъ до

брыхъ законбвъ, щобы никто изъ судіевъ не судилъ по своему произ

вольству, но щобы всюда въ царствѣ былъ порядокъ и справедливость.

По его приказу розсмотрено всѣ давнѣйшіи законы русскіи, а що

въ нихъ оказалось неточнымъ и неполнымъ, то сейчасъ исправлено

дополнено, изъ тѣхъ-то законовъ составлено въ г. 1550 книгу подъ

названіемъ Судебникъ Ивана ГV. Въ ономъ Судебнику Царь Иванъ

постановилъ межи прочими таке найважнѣйшое устройство суда рус

ского; щобы во всѣхъ громадахъ, сельскихъ и городскихъ, нарбдъ самъ

выбералъ собѣ старостъ и судіевъ присяжныхъ, та щобы царскіи на

мѣстники и судіи никого не судили безъ тыхъ старостъ и присяжныхъ.

Такого свободного устройства судбвъ громадскихъ не было за тыхъ

часбвъ еще въ ніякой другой державѣ свѣта, а только настало оно въ

первый разъ за Ивана Грозного въ одномъ царствѣ русскомъ. — По

слѣ того въ г. 1551 Царь Иванъ созвалъ въ Москву на духовный

Соборъ Владыкъ и ученыхъ священниковъ русскихъ всего царства, абы

они уложили постоянныи правила для церковного благочинія и для укрѣ

пленья христіянской норовственности въ народѣ. Все, що постановилъ

той Соборъ для блага православной Церкви, было списано въ одну

книгу во сто главахъ, и оттакъ книгу сію названо Стоглавомъ, —

Въ тоeже время Царь Иванъ хотѣлъ было завести по цѣлой Руси выс

шіи училища на подобіе такихъ, якіи были у другихъ, бóльше обра

зованныхъ народбвъ, та уже и послалъ за границю своихъ дворянъ,

абы зъ-бттамъ спровадити учителей, лѣкарей, аптекарей, рудокопбвъ и

другихъ искусныхъ людей; однакожь Ливонскіи Нѣмцѣ изъ самой той

зависти, aбы Русь черезъ высшую просвѣту не сталась еще сильнѣй

шою державою, не допустили Ивановымъ дворянамъ переводити загра

ничныхъ ученыхъ черезъ Ливонію (бачишь, туда ишла дорога изъ за

падной Европы въ Москву), та и такъ доброе намѣреньe Царя тогда

не повелося. Столько лише успѣлъ въ справѣ искуства здѣлати Царь

Иванъ, що въ г. 1552 запровадилъ въ Москвѣ первую русскую пе

чатню, котора тогда еще была новымъ изобрѣтеніемъ въ Европѣ.

Кромѣ того удалося ему завязати взаимную торговлю черезъ море съ

:

:
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Англичанами, у которыхъ, яко найславнѣйшихъ мореплавателей, русскіи

купцѣ выучились строити великіи корабли, якихъ передъ тѣмъ въ

приморскихъ сторонахъ Руси еще николи не бывало. и

Такъ уладивши судову, духовну и искуственну справу, свого

царства, Иванъ Грозный принялся за устройство войска. Для той цѣли

росписалъ бнъ порядочно, сколько всякая область Руси мае доставляти

збройного мужа въ часъ войны, а кромѣ того запровадилъ постоянное

войско, въ добрыи стрѣльбы вооруженное, которее и назвалъ стрѣль

цями. По такому росписанію всякій житель русскій зналъ свое дѣло,

а въ случаю потребы Великая Русь уже тогда ставляла до 300.000

хорошо узброенныхъ воинóвъ.

Послѣ такихъ мудрыхъ роспоряженій, Царь Иванъ обернулъ свою

увагу на сусѣдовъ. Первымъ безпокойнымъ сусѣдомъ Москвы были

Татаре. Изъ трехъ татарскихъ ханствъ самe найближше было. Ка

занское, а самe найнеспокойнѣйше Крымское; третье ханство, Астра

ханское, держалось тогда мирно. Въ Казанскомъ ханствѣ происхо

дили вѣчныи межиусобицѣ за наслѣдство престола. Тамошніи вельможи

татарскіи подѣлились на два сторонництва: одни просили собѣ хана у

Царя Ивана, другіи у Крымского хана. Царь Иванъ поставилъ надъ

ними ханомъ Казанского князька Шигъ-Алея, а коли Казанцямъ той

ханъ не подобался, далъ имъ царского намѣстника, русского боярина

Микулинского. Но вельможамъ татарскимъ показалось соромно не имѣти

власного царя-хана, а повиноватись Московскому боярину; они збун

товались, прогнали царского намѣстника, и оголосили своимъ ханомъ

Астраханского князька Едигера. Тогда Иванъ Грозный постановилъ

уничтожити Казанское ханство, и помолившись Богу, самъ

лично повелъ противъ Казани 130.000 русского войска. Отъ всѣхъ

сторонъ полки царскіи окружили городъ Казань, и держали его въ о

садѣ черезъ пять недѣль. Казанцѣ боронились отчайдушно, но русскіи

войска пбдъ начальствомъ самого Царя Ивана и дѣльныхъ воеводъ его,

князей Воротинского и Курбского, поражали ихъ безпощадно, и нако

нецъ дня 1. Октобрія 1552 г. взяли Казань приступомъ, а хана Еди

гера поймали въ неволю. Въ тотъ часъ Царь Иванъ власною рукою

водрузилъ святый крестъ въ городѣ Казани и указалъ тутъ оныи мѣстця,

где мали строитись христіянскіи церкви. Первая церковь во имя Бла

говѣщенья была готова за 5 дней, а 6. Октобрія уже ю освятили. —

Послѣ того Царь назначилъ свого намѣстника въ ново - покоренномъ

ханствѣ, и бтъ того часу сіе ханство на вѣки вѣчныи здѣлалося, обла

стію Великои Руси, такъ званною теперь Казанскою губерніею. Царь

Иванъ завелъ въ Казани и православную епархію, въ которой первымъ

Владыкою былъ Святый Гурій.



22

Повертаючи изъ славного похода зъ-подъ Кавани, Царь Иванъ

одержалъ радостную вѣсть, що Богъ послалъ ему сына, маленького ца

ревича Димитрія. Тогда то не только вся Москва, но именно вся Ве

ликая Русь съ торжествомъ встрѣчала Царя покорителя Та

таръ, и молилася за него. Та и по-правдѣ было чому радоватись русскому

народу. Татаре бо, хотя уже за прежнихъ Царей русскихъ значно о

безсилены, но всежъ еще были для Руси племенемъ самымъ страшнымъ

и грознымъ. Къ томужъ за прежнихъ Царей велико-русская держава

забираючи пóдъ себе Новгородъ, Псковъ, а Рязань, а Сѣверщину, брала

тóлько свое, що изъ-давна было русскимъ; о томъ же, щобы добывати

чужіи земли, она и не помышляла. Ажь теперь наразъ появился моло

дый русскій Царь, и покорилъ чужую державу, та еще ненавистну

державу бисурманскую! Было чому радоватись, было за що просла

вляти Царя, который черезъ занятіе Казани совершилъ одно зъ найбóль

шихъ дѣлъ, яке до г. 1552 въ исторіи Великои-Русиновъ записано было.

Середъ такой загальной радости русского народа Богъ послалъ

Царю Ивану и горькое искушеніе: въ 5 мѣсяцёвъ по занятіи Казан

ского ханства бнъ тяжко за недужалъ, и таки уже близкій былъ

смерти. Вельможи, видячи умирающого Царя, при самой постели его

начали спорити и шумѣти межи собою за то, кому быти Царемъ по

его смерти. Иванъ Грозный завѣщалъ царство родившомуся недавно

сыну Димитрію, но нѣкоторыи упертыи бояре не хотѣли присягати ди

тиняти-царевичу; ба навѣть самъ стрыечный братъ Ивана, Князь Вла

диміръ Андреевичъ, долго не склонялся на присягу, и по всему вид

но было, що ему самому хотѣлось царствовати послѣ Ивана. Недуж

ному Цареви потребно было спокою, а межи тѣмъ буйныи бояре въ

его спальнѣ спорили, кричали, сварились за будущого наслѣдника, и

нѣкоторыи зъ нихъ тутъ-же таки явно показали свое недоброхотство

къ самому Ивану, полагаючи, що бнъ уже и не встане зъ ложа бо

лѣзни. То и якъ-же было Ивану на сердцю тогда, коли онъ видѣлъ и

слышалъ все тоe, що дѣлали нерозумныи бояре? — А колижь вскорѣ

потомъ Богъ воздвигнулъ его отъ недуга, бнъ и виду не показалъ,

що помнитъ боярскую крамолу во время своей болѣзни: по прежнёму

былъ милостивъ, ласкавъ и справедливый. Но сердце человѣческе не

камень: въ Ивановомъ сердцѣ осталась горькая память о семъ произ

шествіи, и бнъ пригадалъ все тое боярамъ ажъ по 7 лѣтахъ, коли

знову сталъ на-правду грознымъ и суровымъ. . . . . .

Послѣ паденія Казанского ханства оставалось еще пасти Астра

ханскому ханству, и то здѣлалось весьма скоро и легко. Татаре въ

Астрахани оскорбили разъ и заключили въ темницю русскихъ послбвъ,

думаючи, що такій поступокъ уйде имъ безкарно такъ, якъ бывало

и

!
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давнѣйше, коли то надъ Москвою владѣла ихъ Золотая Орда. Но И

ванъ Царь не стерпѣлъ такого оскорбленья бтъ бисурманъ: въ г. 1556

бнъ послалъ на; Астрахань отрядъ доборного войска, и той отрядъ

якъ-стбй покорилъ цѣле А страханское ханство. — Тогда

то слухъ о покореніи двохъ татарскихъ державъ рознесся по всей

Азіи и привелъ въ удивленіе далекіи народы племени татарского и

монголского. Ханы изъ Хивы и Бухаріи, потомки Батыя, прислали къ

Ивану своихъ послбвъ съ поклономъ; ханъ Сибирскій добровольно при

слалъ дань въ Москву, а князьки Черкесъ и Грузіи просили приняти

ихъ въ русское подданство. Въ тое то время азійскіи народы назы

вали могучого Владѣтеля Москвы Бѣлымъ Царемъ, и говорили,

будьто въ ихъ книгахъ записано стоитъ таке старинное преданіе: що

всѣ бисурманскіи цари покорятся Бѣлому Цареви. Сбылось то ихъ пре

даніе за часовъ Ивана Грозного и надъ Казанью и надъ Астраханью,

оставался одинъ только непокорный Крымъ, на который заходила вже

черга въ тіи-же славныи лѣта Иванового царствованія. ; я . -

А противъ тыхъ-то Крымцёвъ Царь Иванъ обернулъ теперь

всю свою грозную мысль, намѣряючи усмирити ихъ хочь на столько, щобы

они не важились неустанными нападами безпокоити русскіи предѣлы,

Зналъ бнъ; вправдѣ, що съ Крымскими Татарами дѣло не пбйде ему

такъ легко, якъ пбйшло съ Казанцями и Астраханцями, понеже Крымъ

бтдѣленый отъ Великой Руси щирокими степами, и до тогожъ

Крымскій ханъ былъ присяжникомъ турецкото султана, отже прійшлось

бы вступити въ борьбу и съ Турками, въ то время еще весьма могу

чими; однакожь мимо того увѣренъ былъ Царь Иванъ, що поконалъ бы

легко и все Крымское ханство, еслибы только до его велико-русскихъ

силъ прилучились также и мало-русскіи войска, которы находились

пóдъ властію короля Жигмонта-Августа, яко Великого Князя Литвы и

соединенной съ нею Малой Руси. Но жаль, король Жигмонтъ-Августъ,

на-скрбзь изнѣженный и збабѣлый, ани: не думалъ запускатись въ яку

войну съ Татарами, боялся турецкого султана горше сатаны, та за

претивши навѣтъ украинскимъ козакамъ, абытіи не безпокоили Крым

ского хана, смотрѣлъ холодно на се, явъ дикіи полчища тогожь хана

рбкъ-рочно розбивали народъ русскій на Подблью и въ Галичинѣ, якъ

грабили маетки наши и уводили старцевъ, женъ, дѣтей въ татарскую

неволю. Съ такимъ отже королемъ ніякъ не возможно было здѣлати

якій догодный союзъ въ цѣли совершенного знищенья напастныхъ пле

менъ бисурманскихъ; и по-правдѣ Царь Иванъ навѣть не покушался

входити съ слабодушнымъ Жигмонтомъ-Августомъ въ подобныи союзы,

а только удоволился тѣмъ, що по истеченью условленного перемирія

въ г. 1556 заключилъ съ нимъ такоежь перемиріе на дальшихъ 6лѣтѣ,
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и черезъ то имѣлъ уже забезпеченье таке, що въ борьбахъ его съ

Крымцями. Польща и Литва принаймнѣй вредити ему не буде.

Въ тоeжь время Царь Иванъ выслалъ въ Запорожскую Сѣчь

свого Дяка (писаря придворного) Ржевского, препоручая ему, aбы ста

рался для намѣренного похода на Крымъ позыскати нашихъ Запорож

цёвъ. А былъ тогда на Запорожью найстаршимъ Атаманомъ козакóвъ

русскій князь Димитрій Вишневецкій, одинъ изъ потомкóвъ слав

ного рову святого Владиміра Великого, мужъ хоробрый, страшный для

Татаръ, который власне, що недавно посварившись съ королемъ Польщи,

нереѣхалъ изъ Волыня зъ добръ своихъ на Украину, а приставши до

козакóвъ, сейчасъ и выбраный быль у нихъ Кошевымъ Атаманомъ. Того-то

Атамана Вишневецкого полюбили наши козаки за его удальство и ще

дроту такъ сердечно, що надали ему найбóльшу надъ всѣма полками

власть а вразъ съ тѣмъ-же и названіе Гетмана, т. е. найвысшій ти

тулъ, якій надавался лишь найстаршому начальнику всѣхъ войскъ на

Литвѣ. Сей новый Гетманъ козацкій ажъ подскочилъ зъ радости, коли

явился передъ него бтъ русского Царя Дякъ придворный Ржевскій,

абы запросити Запорожцёвъ на выправу татарску. Вже бо и такъ скучно

ставало козакамъ жити въ степахъ безъ военного дѣла, та многіи.зъ

нихъ, повинуючись заказови польского короля, абы Татаръ не воевати,

покинули были матку свою Сѣчь, и на другомъ боцѣ Днѣпра стали

просто хлопами — земледѣльцями. Тожь теперь въ козацкомъ мірѣ все

ажь бтжило духомъ свѣжимъ, коли прійшлося для самого батюшки Бѣ

лого Царя здѣлати на войнѣ его съ бисурманами честную прислугу.

Такъ и не долго ждалъ тутъ царскій дворянинъ Ржевскій, а вже ко

заки наши, собравшися знову въ бóльшіи войсковыи громады, съ дѣль

ными Асаулами Млынскимъ и Есковичемъ двигнулись за нимъ въ по

ходъ на Татаръ, ударили на Крымскіи городы Исламъ-Кермень и Оча

ковъ, розбили кóлька татарскихъ отрядовъ, принудили самого Крымского

хана Девлетъ-Гирея бѣжати далеко въ закуты свого ханства, и нако

нецъ съ богатою добычею вернули въ свою рбдную Сѣчь.

Послѣ того удачного похода подвигнулся въ г. 1557 вже и самъ

Гетманъ Дмитро Вишневецкій съ численными полками на Крым

ского хана, спалилъ ему до-тла сильную крѣпость Исламъ-Кермень,

вывезъ бттуда всѣ татарскіи пушки въ свою Хортицкую крѣпость на

Сѣчи, и бтразилъ мужественно всѣ напады хана, который по десять

разы намагался приступити до его острова на Днѣпрѣ, а за кождымъ

разомъ безъ успѣха тратилъ тысячи свого бисурманского войска. Вскорѣ

потомъ приспѣли отъ Москвы еще и велико — русскіи полки пбдъ на

чальствомъ боярина Даніила Адашева, и тіи вразъ съ украинскими и

Донскими козаками предприняли знову одну выправу на Крымское хан
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ство, где землю татарску широко опустошили, много Татаръ побили, а

всѣхъ христіянъ, якіи лишь оставали въ ясырѣ (въ татарской неволѣ),

высвободили изъ рукъ бисурманскихъ. Послѣ сего погрома Крымской

орды ханъ Девлетъ-Гирей, только съ бѣдою спасшійся отъ рукъ Ада

шева, сидѣлъ уже тихо въ своемъ Крымѣ, и цѣлыхъ г15 лѣтъ не ва
жился нападати на велико-русскіи земли. е е с . . . Г,

А межи тѣмъ козацкій Гетманъ Дмитро Ви п не вецкій, видячи

теперь, що за усмиреніемъ Крымцевъ ему въ степахъ украинскихъ

славного дѣла уже не найдеся, постановилъ вступити въ службу

къ Ивану Царю, надѣючись у того могущого и дѣлательного Вла

дѣтеля найти поживы для своего военного духа. Бдучи съ многими

товаришами своими до Москвы, князь Гетманъ Вишневецкій занялъ

по дорозѣ мало-русскіи городы. Черкасы и Каневъ, где жи

тели усильно просили его, абы передалъ ихъ на вѣки вѣчныи пбдъ

власть Бѣлого Царя. Тожь прибывши въ Москву, князь Гетманъ пере

далъ занятыи городы русскому Царю, и вразъ-же упрошалъ его, абы

дозволилъ навѣть и безъ войска заняти и при лучити до велико-русского

царства всю Малую Русь, котора неохотно оставала при Литвѣ и пбдъ

Польщею. Однакожь Иванъ Грозный, вступивши що-ино недавно въ пе

ремиріе съ Польщею на 6 лѣтъ, почиталъ данное свое слово, мира

такъ высоко, що не тóлько не присталъ на предложенье Гетмана Вишне

вецкого взглядомъ, занятія всеи Малои Руси, алебтдалъ навѣть сейчасъ

городы Черкасы и Каневъ назадъ королеви Жигмонту-Августу. Князя

же Димитрія Вишневецкого принялъ бнъ якъ найраднѣйше въ свою

службу, та по его желанью здѣлалъ его начальникомъ своихъ войскъ

въ тѣхъ сторонахъ державы, тде еще часто заводилися войны съ би

сурманскими племенами Азіи. " (Дальше буде.)

____ * *,
сказкассессессч."

* ". . . . . . . . . .
; . . . . . .

с е в е р ъ !

П0ВѣСТь Зъ КРЕпАцКИхъ ЧАСóвъ. . . . . .

__ и ____ _е къ лллчллллл- и и и

(Продолженіе.) 1

„Богъ съ тобою, милая Бориссо!“ — скликнула Софія, и отгорнула собѣ

волосье, черезъ що она стала еще больше похожою на греческую богиню.—

„А що тамъ нового? Ты смѣешся, и, око твое веселе! Може уторопала до

спѣти того, милая матушка, за чѣмъ я доси даромъ розсчибалася? Менѣ не

показоватися уже передъ Царицею; дядина Городецка загородила менѣ до неи

дорогу, а Царь откинулъ прошенье професора, допустити до теперѣшнихъ
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лѣкарей Великои княгинѣ Александры еще другого лѣкаря. Еслибъ еще Царь

дóзнался, кто се такій той несчастный Говоръ.... бнъ выслалъ бы его за тую

дерзость на Кавказскую линію...“ . * * * *

„я." Старенькая Борисса розсѣлася выгодно на софѣ, и стала собѣ съ удо

вольствомъ, гладити широкіи склады дорогои своеи шолковои одежи. Глянула

опбcля на молоденькую Софію зъ-пóдъ ока и сказала: а . . ."

„Знаю я всё тое, дуже добре; а-ну, угадай, отъ кого?“ А.

„Отъ професора Ромберга? неправда?“ -- сказала Софія, и покраснѣла.

„Ого, серденько! Вѣдаешь ты тое дуже добре, що я того Нѣмця зъ ро

ду не знаю, Але пожди-но, та послухай, а будешь видѣти, що у старой Бо

риссы бóльше уму, якъ у всѣхъ твоихъ другóвъ и всѣхъ ворогóвъ. А чула

ты коли о той Ляховцѣ, графинѣ Ядвизѣ Иганецкой, которую такъ дуже лю

битъ Великая княгиня óтъ часу своеи недуги?“ "?, * * * *;

Княгиня Софія покрутила зъ-пышна дробными своими усточками и сказала:

«: „Тая картярка Иганецка?“ . ",, , я

„Такъ, такъ! славити Господа, любитъ она забавлятися картами: и въ

тóмъ то вся моя надѣя!“ * * * .… . . . . . XI. ..

„Не говори такъ затадочно, милая Борисco;“ — сказала Софія поквашно

„Во мнѣ aжь духъ запирае изъ страху, щобы твое дѣло не довело до несча

стья тебe, милая дядюшко, та мене и еще когось третого!“ --о и * *

„Не бойся красная ластбвочко!“ — сказала старенькая голосомъ сер

дешнымъ. —- „Моя сестра кормила тя своими молоденькими груденятами. Або

то и я не люблю тя може якъ-бы свою питому дитину? Або то Говоръ не

тое само моему серденьку, которое не дóждалося бтъ Боженька потомства,

що мбй рбднѣсенькій сынъ? Послухай же теперь одробинку, то будешь ви

дѣти, що где до чого. Ось чуешь, миленькій соколику, кажу я до свого че

ловѣка: Митрофане! а-ну, óтжалуй-но одробину своеи души, та зроби про

мене одинъ не великій грѣхъ. Ось цѣла рѣчь, трошечка побрехатися. Такъ

ось кажу я до него; але ему зъ-разу того анѣ говори! aжь доки не сказала я,

що се мае брехати про тебe, ластóвонько, и про мого милого Говора. Тогды

казалъ óнъ написати вексель на 2000 рублей, а то такъ, що буцѣмъ той

вексель прійшолъ изъ Варшавы для графини Иганецкои, которой мой человѣкъ

мае выплатити тіи гроши. Опосля уладжено такъ, що графиня збйшлася съ

моимъ человѣкомъ у мене. Мой Митрофанъ запытуе графиню, чи мае ей бтъ

разу все выплатити? Графиня дорожилася зъ-разу; она сказала, що не знае

того человѣка, который подписаный на векслю, що она не хоче грошей, ко

торыми могла бы себе погубити. Але Митрофанъ выложилъ всю сумму, а

графиня, увидѣвши мамону, не могла уже вытерпѣти, щобы не простерти по

ню руки. А такъ взяла она гроши и сказала: „Коли такъ, то беру гроши и

напишу тобѣ на мое имя вексель, который можешь послати до Польши, где

тобѣ за него заплатятъ." Тое дѣялося вчера зъ-полудня; но уже нынѣ рано

ч.
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прійшолъ до насъ слуга графинѣ, и покликалъ Митрофана до зимного дворца.

тамъ каже ему графиня: „твои гроши не мали якось счастья. Но коли ты

знаешь якихсь незнакомыхъ менѣ другóвъ въ Польщи, то подпишу тобъ еще

одинъ вексель на 5000 рублей. Если-бъ тобъ они не хотѣли выплатити за

него, то будешь могъ того допоминатися отъ мене, коли самъ схочешь.“ Ми

трофанъ уволилъ еи волю и сказалъ, що мае до ней маленькое прошеніе. Онѣ

просилъ: „Скажѣтъ, прошу, Великой княгини, що смиренный еи” рабъ знае

одного лѣкаря, который смѣе надѣятися, що онъ въ силѣ вылѣчити Божою

помочію дорогоцѣнное здоровье недужнои зореньки царскои родины“ Графиня

скликнула, що сезрада, и не обѣцяла зъ-разу ничого; ажъ доки Митрофанъ

не поцѣловалъ передъ нею крещикъ, що той лѣкарьеще не свѣдомый въ Пе

тербургу, що онъ родомъ изъ Крыма и що-ино сюда пріѣхалъ изъ Парижа.

Посля того пбшла графиня до комнатъ недужнои Великои княгинѣ, а не заба

вомъ видѣлъ мой Митрофанъ, который остался въ передной комнатѣ, якъ роз

личныи слуги стали крутитися сюди и туди. Въ-конецъ выйшолъ самъ батюшка

Царь, въ сѣрой своей шинели, съ золотыми еполетами, и пойшолъ до комнаты

недужнои Великои княгинѣ. По хвили вернулся Государь опять и сказалъ:

„Старый зѣ тебе человѣкъ, еще до того русскій, а не знаешь самъ, що го

воришь. Але бачу, ты менѣ не ворогъ. А такъ иди въ мирѣ, и приведи свого

Крымского лѣкаря сюда.“ . . ",

Старая Борисса, сестра мамки княгинѣ Софіи, а жена извѣстного намъ

Митрофана, перестала, и глянула на побѣлѣлую бтъ страху молоденькую Со
фію окомъ побѣдительницѣ. По хвили сказала она: * * и

„Да будетъ воля Господня! Нашъ Говоръ прійде въ-конецъ до того

счасья, лѣчити Великую княгиню; и если-бъ ей за его помочію полекшало

хочь-бы за маковезерно, то знаю, що тогды ласцѣ богохранимого Царя не

буде и мѣры. Въ Бозѣ моя надѣя, що оберне лѣкъ нашого Говора на добре;

а такъ почивае теперь Говора доля и твоя къ нему любовь въ его рукахъ.“

" У княгинѣ Софіи зворушилося тыми словами сильно все чувство. Она

кинулася на софу, и закрыла собѣ лице обома долоньми. По хвили сказала она:

„Теперь я туй-туй близко цѣли всего свого бажанья, а ту може леда

хвиля треба буде розминутися съ нею на вѣки! Менѣ душно! Менѣ еще до

конче бачитися съ нимъ, закѣмъ пустится въ тую роковую дорогу, котора

принесе намъ житье або смерть. Менѣ доконче бачитися съ нимъ, щобы мати

образъ его живо передъ очима и тѣмъ усерднѣйше могчи молитися за него!“

Въ той хвили заповѣла покоева графиню Евдоксію Городецку и дочку
еи, Екатерину Олеговну. **** 1. и не

. е.

. . . . . . . ПI. ПОзный ГОСТЬ. . . *

На широкихъ улицяхъ Петербурга начали уже будочники ночныи свои

переходы, которыи простиралися отъ однои будки до другои. Они позакуто
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валися сѣрыми своими шинелями по самыи уха, понадягали на руки великіи

бараніи рукавицѣ, и подпералися тяжкими своими палками. Было уже около

полночи, а хочь въ день грѣло было весняное солнце, смалилъ теперь зимный

восточный вѣтеръ по просторныхъ а пустыхъ улицяхъ Питера. Лишету то

тамъ стояли передъ величавыми палатами, которыхъ окна, сіяли яркимъ свѣт

ломъ, парадныи повозы, на которыхъ высокихъ козлахъ „кучеры“ спали, а

которыхъ невеличкіи форрейтеры туй коло коней на земли поростягалися. Вѣ

роятно мине тымъ слугамъ цѣлая ночь на улицѣ, закѣмъ ихъ панамъ укучатся

тіи вырафинованыи роскоши, которымъ они, въ тыхъ величавыхъ палатахъ от

даются. Чесами переходили по-при самотномъ путнику отдѣлы пѣшои гвардіи.

Впрочемъ въ-округъ тихо, гей-бы въ гробѣ.

Но Отъ Исакійского моста залящѣлъ по просторномъ „плацъ-парадѣ“

сильный свистъ; за нимъ чути было не-зрозумѣлый якійсь крикъ; будочники

поотставляли свои - бутельки съ теплою горѣлкою на бóкъ, и погналися, въ

лѣвой руцѣ шабля, а въ правой палка, въ тоту сторону, отъ которой дался

чути сигналъ. _

„Живѣйше на лѣво!“ кричали другіи будочники, которыи были близше

сигнального мѣстця. Незабавомъ назбѣгалася цѣла купка, нóчнои стражи.

с. „Го го! Дивѣтъ! Видишь? видишь? Ось онъ теперь въ тѣни Исакій

ского собора!“ 1

. . „Ага!“ кричали другіи:— „Теперь выйшолъ опять на чистое поле.“

Изъ всѣхъ сторонъ надлѣтали будочники, и гнали за якимсь человѣкомъ,

который на якихъ 500 крокóвъ передъ ними утѣкалъ, та незабавомъ лишь ма

ленькою мѣткою точкою далеко передъ ними маячѣлъ. -

„Пропалъ якъ собака на ярмарку!“ — скликнулъ одинъ заживный ка

праль, который сопѣлъ цѣлыми грудьми, и ажъ изнялъ зъ головы шапку,

гей-бы ему тое що помогло. — а

Утѣкающій остановился. Онъ стоялъ ось на кóнщи адмиральтейской пло

щади, и нагадовался видко, куда бы ему теперь пускатися: чи, къ мосту, чи

въ право къ улици, высадженой рядами деревины. Незабавомъ пустился онъ

въ послѣднóмъ направленью по-подъ долгимъ рядомъ мѣйскихъ домовъ, кото

рыхъ фронты выходили къ онымъ теперь безлиственнымъ деревамъ.

За свистами и крикомъ будочникóвъ надбѣгали що-хвиля новыи ихъ то

вариши, гдeкоторыи знову изъ нихъ пускалися по два и три бочными улич

ками въ тіи мѣстця, на которыхъ можь было вѣроятно съ утѣкающимъ стрѣ

титися, хотя нашъ легконогій уже давно изникъ имъ зъ очей, гнали они

мимо того все таки за нимъ. Коли станули на улицѣ, высадженой деревиною,

почули они опять сигнальныи свисты, взывающіи ихъ дуже сквапно о подмогу.

утѣкающій попался видко другимъ будочникамъ въ руки, а по наглому ихъ

свистанью можь было догадатися, що имъ годѣ было дати собѣ рады исъ

своею добычею, * * * " и. -.



За хвилю станула вся матня будочникóвъ на мѣстци. тамъ повидѣли они,

що ихъ товариши вортузилися съ якимсь человѣкомъ, который опершися о

муръ, не давался пятомъ стражникамъ поймати. Аттакованый держалъ въ од

ной руцѣ палку, а въ другой шаблю; а же одинъ изъ будочниковъ приди

влялся безъ оружія той борьбѣ, то малъ видко утѣкающій въ-передъ роздо

быти собѣ оружіе, которымъ теперь такъ крѣпко боронился.

Видячи надходящихъ товаришей, перестали будочники утѣкающого атта

ковати; имъ бо видѣлося, що ужежь теперь ему жаднымъ свѣтомъ не утечи,

коли якихъ двадцять хлоповъ стануло въ-округъ него. * * * * * *

„Цыть!“ — кликнулъ старшій будочникъ. — „Теперь онъ уже нашъ,

хочь-бы былъ самымъ лысымъ чортомъ!“ — Опосля сталъ онъ чисто по фран

цузски: . . . * * * * I ю н и , и , и — а * *

„Мonsіeur de Saint Мandon! хвацкій былъ бы зъ васъ молодецъ, если-бъ

были такъ честнымъ человѣкомъ, якъ мѣткимъ рубайломъ. Но теперь беру васъ

именемъ царского министра полиціи графа Орлова подъ караулъ, а то за ваше

обманство, и которое сдѣлали въ комтoарѣ банкира Митрофана Ивановича Ю

рьева на Васильевскомъ островѣ. А такъ прошу отдати намъ шаблю и палку;

я бо не пущу васъ зъ-бтси, хочь-бы менѣ прійшло задати вамъ смерть ту

на мѣстци.“ . . .

Въ самомъ дѣлѣ той человѣкъ, который ось передъ будочниками такъ

емко утѣкалъ, а опбcля такъ хвацко боронился, былъ никто другій, ино зна

комый намъ, Французъ, именующійся барономъ de Saint Мandon. Губы его

покраснѣли, очи лыпали огнемъ, волосье роскудлалося, а капелюхъ гдесь за

губился; поминувши тое, былъ бнъ середъ теперѣшнихъ своихъ клопотóвъ

такій охочій и безпеченъ, якъ недавно тому передъ полуднемъ на набережной.

„Плетешь небоже, не знаючи самъ, що;“ — крикнулъ Французъ сильнымъ

голосомъ. — „я выкажуся, якъ стой, що я за якій, и поклину васъ до отвѣ.

чательности за недорѣчныи ваши обвиненья. Впрочемъ Французъ не пóддаеся,

особливо такимъ посѣпакамъ, якъ вы!“ а . _

За тымъ, словомъ скочилъ Французъ ненадѣянно, гей той кóтъ, або лучше

сказавши, гей той дикій тигръ. Держачи шаблю одною рукою, ухопилъ онъ

обѣручь оную долгую палку, грымнулъ нею посередъ купы будочниковъ, по

валилъ ихъ на землю, скочилъ по-верхъ нихъ, кинулъ найблизшому , гонящому

за нимъ будочникови, палку поперекъ очей, погнался свѣтами, и отбѣгъ неза
бавомъ своихъ гонителей на колька сотъ кроковъ. лъ и

Въ одномъ мѣстци стоялъ межи двома домами высокій муръ съ высокими

штакетовыми воротами. Сенъ-Мандонъ перехопился поверхъ воротъ такъ ловко

и легко, що забобонный якій человѣкъ малъ бы тое исчезненье его за якое

чародѣйство, або за дѣло якои упырицѣ. *. * * *

По другомъ боцѣ ворбтъ находился нашъ Французъ середъ широкого

подворья, обмеженного на противномъ боцѣ рядомъ заднихъ фронтовъ домовъ,

- ч о
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еусѣднoи улицѣ, ту подворилися нагія муры съ маленькими, дуже высоко умѣ

щенными окнами. Но на третомъ боцѣ подворья стояло щось буцѣмъ стайня,

а въ кутику межи тоюжеа противоположною одною каменицею умѣщена была

высока бочка, а то на тое, щобы изъ стоящои по-середъ подвóрья фонтанки

могла лѣтомъ вода выскаковати до горы, Отъ верховыхъ рыновъ спускалася

до тои бочки рура, которою сходила до неи дощóвка; другая же рура ишда

отъ бочки въ низъ ажъ до фонтанки; кромѣ того оперта была до муру близъ

бочки драбина. . . . . *
* * . . * * * * * * *

Сенъ Мандонъ станулъ незабавомъ на бочцѣ, и дерся тутъ по рурѣ на

верхъ каменицѣ, коли, гонящіи за нимъ будочники, побудивши домашнихъ, во

рота на, подворье отвирали. Нашъ Французъ не сидѣлъ даромъ, но скакалъ по

плоскихъ верхахъ домовъ, которыи въ Петербурзѣ суть мало не всѣ однако

высокіи, изъ одного на другій, Утомившися въ-конецъ тымъ ходомъ, положил

ся нашъ хватъ, на-взничь, щобы отсаннути и нагадатися, що бы дальше дѣз

лати, Бавитися на мѣстци не было чого; треба было доконче добратися якъ

до соредины которого дому, що для нашого хвата не могло быти, дуже не

безпечно, онъ бо былъ оборотный на всѣ случаи, умѣлъ превосходно брехати,

малъ въ калитцѣ гроши, а въ руцъ шаблю, съ которою онъ зналъ дуже добре

заходитИсЯ. * * * * *

.. А такъ пóднесъ Сенъ-Мандонъ резолютно даховыи дверцѣ и влѣзъ там

туда на гору; тамъ нащупалъ óнъ поволеньки сходы и пустился ними на тре

тье поверше. Всё спало, всюда тихенько, а середъ ясного мѣсячного свѣтла

видко было въ однихъ дверехъ устромленный ключъ. Нашъ Французъ не на

гадовался много, отворилъ двери, и вступилъ до великои теплои комнаты. Не

было въ той живои дуШИ. , и . .

* „вon soir!“ сказалъ онъ смѣло, и глянулъ скрозь отвореныи двери до
сусѣдного покою, въ которомъ стояло порожное ложко, но такожь не было

никого. — „Коли такъ, —“ сказалъ онъ самъ до себe, — „то моя кватира

гей-бы замовлена для мене. Будемъ видѣти, у кого я гостемъ.“ о ", о

нашъ французъ нащупалъ на столъ сѣряички и засвѣтилъ собѣ стоящую
не-далечко лямпу. * * * * * * * . . . . I. . . * * *

… глянувши въ-оркугъ себе повидѣлъ нашъ хватъ, що онъ находится въ

дуже пышной комнатѣ. Цѣла одна стѣна еи заставлена была доборными, гарно

оправленными книжками: на другихъ стѣнахъ висѣли многоцѣнныи образы и пре

красное оружіе, дорогіи шаблѣ роботы оріентальной, и дВѣ перзійскіи руш

ницѣ съ серебрянными украшеньями. на столѣ лежали французскіи газеты и

письма aъ парижа, которыхъ видъ вытиснулъ майже нашому французови

слезы изъ очей. Въ гдeкоторыхъ шафахъ со стклянными дверьми стояли слои

съ анатомичными препаратами, зъ которыхъ можь было догадатися званія обы

тателя тыхъ комнатъ. ____… . . . . . . . , и то н ь о к , и
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. „Тужіе якійcь Французъ, а до того дѣкарь," — оказалъ Сенъ-Ман

донъ самъ до себе. — „Слава тобѣ Господи! Не буде менѣ, ничого!“ . . чч

За тымъ словомъ розсадовился Онъ на пухкой софѣ, при чемъ бнъ при

мѣтилъ, що пóдъ нимъ лежалъ долгій шолковый кафтанъ,за коло тогоже вы

сокая орменьскачи татарская кучма. . . . и * * *

„Мarottе!“ — скрикрулъ онъ; — „се обытаціяякогось Турка, чиТатарина!“

Пóддаючися силѣ неотмѣняемыхъ обстоятельствъ, поправилъ панъ Сенъ

Мандонъ, якъ мога, на собѣ одежу, взялъ до рукъ газеты, и сѣлъ собѣ вы

годно до свѣтла съ видомъ человѣка, который ожидаезнакомого якато по

братима въ питомóй его хатѣ. Въ той хвили почулъ Мандонъ, що ктось отвия

ралъ головныи отъ улицѣ двери, по чемъ незабавомъ якоесь ступанѣе по

сходахъ стало роздаватися. Незабавомъ отворилъ комнатныи двери якійcь че

ловѣкъ, который увидѣвши ненадѣянного гостя, зачудованый станулъ столпомъ

на порозѣ. Сенъ-Мандонъ змѣрилъ быстрымъ окомъ прійшовшого, и станулъ

съ приличною безженадностію, а т и и; а * * * * * * * *. 1

Вступившій до комнаты былъ то высокого росту, стрункій, 26-лѣтній

молодецъ, гарнои, благороднои подобы, одягненый въ чорную одежу. На лицѣ

былъ бнъ блѣдый, що по-при великихъ чорныхъ его очахъ, и темной бородѣ

представляло образъ скорби и мелянхоліи. Коли знялъ онъ изъ головы капе

люхъ, увидѣлъ нашъ Французъ высокое, задумчивое чело, которое въ-купѣ

съ простымъ подъ нимъ носомъ образовало дуже деликатный и благородный

профиль. Дотеперѣшній Шевалье де Сенъ-Мандонъ сказалъ: * * . . . . . и

.. „Маю честь, представлятися вамъ яко Шевалье Гекторъ де Маркасъ, Га

сконецъ; прихожу сюда просто изъ Парижа.“ …. .

Теперь, примѣтилъ прійшовшій, що у пана. Шевальера были покровавлен

ныи руки, обторганый жупаникъ и дѣpaвыи холошнѣ; дальше, що óнъ малъ

лише на одной нозѣ острогъ, другій бо óтломился былъ гдесь середъ ска

кунскои его дороги. Такожь увидѣлъ господарь тыхъ комнатъ шаблю будоч

никóвъ, лежащую на стóльци. , и * * * : о, т. . . . . . . . . .

Якъ-стой ухопился блѣдый за пазуху, въ его руцѣ блыснулъ кинжалъ,

И закѣмъ Французъ малъ коли постерегчнся, почулъ Онъ твердую, руку блѣ

дого коло шеи, и лежалъ якъ долгій на софѣ подъ своимъ противникомъ, ко

торого кинжалъ дотулювался концемъ его горла. ... * . . "

„Ша! не рушся, бо убью тебе якъ стой на-смерть!" — шепотѣлъ блѣ

дый. — „Кто, тебe нанялъ наставати, на мое житье? До десяти секундъ ма

ешь часъ на тое Отповѣсти; если-жь нѣтъ, то уже по тобѣ!“ , а . .

„Мене не наймалъ никто;“ — сказалъ Французъ. — „За изволеньемъ,

А чейже не схочете мене, мордовати.“ . . о я * *

„То ты не знаешь графинѣ Городецкои? Не знаешь еи сына капитана

Василія, Олеговича Городецкого? Або то не Василій выслалъ тебe, спрятати

****?" - ------------ ---------------

* * * * * и . * * . . . . . . . .

въ . . .

бъ
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„Ей Богу нѣтъ! Я ось бачите, бѣдный собѣ бѣглецъ; утѣкъ що-нно пе

редъ полиціею, а тота шабля выдерта полиційнику. Прошу, змилуйтеся, та
выдобудьте изъ бѣды!“ ея ли

- и Блѣдый пустилъ. на

„Се голосъ самои правды!“ — сказалъ онъ. — „Извинѣтъ! Но я окру

женъ ворогами, которыи змовилися на мою душу.“

„Гей! поставте мене противъ всѣхъ вашихъ вороговъ!“ — сказалъ Фран

цузъ : — „а я вамъ покажу, що и я знаю добре, що се боротися, хотя вы

мене такъ легко положили. Правду сказавши, не понимаю я еще доси вашoи

штуки. До теперь гадалъ я, що никто не годенъ помѣритися съ тымъ со
мною.“ с. . лъ . . -1

-ои „Тую штуку покаже вамъ кождый Татаринъ и Мингрелецъ", — отповѣлъ

блѣдый. — „Но вы утѣкли изъ темницѣ...“ * и

aъ „Моrbleu! Если назвете „Богатыря“ темницею, то кажете саму правду.

Я пребываю що-ино бтъ нынѣ рана въ томъ треклятóмъ городѣ, а напудился

ту бóльше, якъ цѣле свое житье. Але pardon, чи не можь бы знати, якъ вамъ

на имя.“ . . . , у

а: о, „Называюся Говоръ, и есмь лѣкарь.“ , и . . . . .

-***я „Дякую вамъ. Знайте-жь теперь, що непрошеный вашъ гóсть не есть

жаднымъ преступникомъ, но лишь неосторожнымъ. ѣдучи сюда, насмѣялся я

зѣ Россіи вашой, и за тое хотѣли мене вязнити, скоро лишь станулъ въ ва

шбмъ закаянномъ Петербурзѣ. Але mordious! Я вамъ станулъ противъ якихъ

дванадцяти тыхъ посѣпакóвъ до борьбы, на котору они поки живы не забу

дутъ.“ т; , я , и

. „Не добра се спрява!“ — отповѣлъ Говоръ. — „А такъ была бы моя

добра рада, щобы вынеслися вы чѣмъ хутше за нашу границю.“

„Бачу я самъ тое дуже добре, честный пане! и прошу васъ даже, щобы

менѣ въ томъ вы помогли. Грошей есть у мене на только!“ — Тай панъ Ше

валье показалъ полную череватую калитку.

„Недостатокъ грошей былъ бы ту еще найменьшою рѣчію. Я маю ту

богато пріятелей и знакомыхъ. А если всею вашою провиною тоe, що посмѣ

халися зъ Россіи и еи установъ, то будьте безпечны, що доберетеся счаст

ливо до свого краю. Я же буду васъ за мою подмогу лишь о тое" просити,

щобы, коли уже будете въ безпечнóмъ мѣстщи, напятновали по достоинству

всенародно панующую у насъ систему рабства въ имени человѣка, который

за-черезъ ню сталъ на вѣку несчастаымъ. Того же человѣка видите ту-ось

передъ собою.“

Говоръ захмурился и сталъ переходитися по комнатѣ, коли зновь панъ

Шевалье нагадовался, чи не мóгъ бы розважитися, дивачного свого господаря

зъ вдячности обцѣловати. . . о, ", (Д. б.) .

ч.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской. .
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ЦАРь иВАнъ ГР03ный и послѣдніИ ЯГАйЛ0НЧИКИ.

Усмиривши Татаръ, Царь Иванъ обернулся противъ Ливонскихъ

Нѣмцёвъ. Тіи Нѣмцѣ, живучи на исконно-русскихъ земляхъ у Бал

тійского моря, сильно уже провинились противъ Москвы. Они то зави

дуючи розмогающойся силѣ великого русского царства, творили всякіи

пакости русскимъ купцямъ, перепиняя ихъ торговли съ заморскими

народами, та оскорбили навѣть самого Царя Ивана, не дозволяючи его

дворянамъ переводити черезъ Ливонію въ Москву искусныхъ людей зъ

дальнихъ сторонъ Европы. До тогожь они уже 50 лѣтъ не платили

дани, котору еще за владѣнья Ивана ГV. Великого обовязались были

платити Москвѣ по вѣчныи часы. За тую то данъ Иванъ ГV. Грозный

упомнулся у Нѣмцевъ теперь въ г. 1558, а коли они зновь платити

обовязались, але не платили, то Грозный Царь выслалъ противъ нихъ

свое войско, которое якъ-стой заняло всѣ головныи городы тыхъ-же

Нѣмцевъ, именно Ригу, Ревель, Дерптъ и Маріенбургъ. Оттакъ жителѣ

Лифляндіи присягали Ивану на вѣчное подданство, а кто изъ нихъ не

далъ присяги, тому не оставалось мѣстця не тóлько въ Лифляндіи, но

и на всемъ земномъ просторѣ. Находячись въ такой крайности, голов

ный начальникъ всѣхъ Ливонскихъ Нѣмцевъ, именемъ Фирстембергъ, от

казался бтъ управленія своими поддаными, переѣхалъ на житье въ Мо

скву, и одержалъ бтъ русского Царя въ дарѣ кóлька селъ въ Костром

ской губерніи (вѣдай то уже не первый и не послѣдній примѣръ,

що иносторонныи владѣтели отказовались отъ своихъ державъ та ишли

въ дворяне русскіи). *,

Упоравшися съ Нѣмцями, Иванъ Грозный устремилъ свой взоръ

еще на одного сусѣда, вѣчно Москвѣ враждебного, т. е. именно на

П о л ь щу. — А былъ тогда въ Польщѣ, якъ звѣстно, Жигмонтъ -

Августъ на - скрбзь изнѣженный король, который вмѣсто того, щобы

управляти державою, вѣчно имѣлъ дѣло лишь съ одними бабами. Зперва
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коли то жила жена его Варвара, Литвинка зъ роду, бнъ цѣлымъ серд

цемъ преданный былъ Литовцямъ, та потягалъ навѣть за вѣрою лютер

скою, котора въ то время межь вельможами Литвы сильно была роз

ширилася. Тогда то не згбрше поводилось такожь и нашимъ Русинамъ,

именно тѣмъ, що соединены были съ Литвою, т. е. Русинамъ на Укра

инѣ, на Волыню и Подблью. Коли однакожь умерла королева Варвара

(въ г. 1551), Жигмонтъ-Августъ сталъ якъ-бы не свой: скучалъ на

Литвѣ, до которой уже сердце его не вязало, переѣхалъ на постоянне

житье до Кракова, та тутъ черезъ долшій часъ занимался лише тѣмъ,

що спроважалъ до себе чародѣёвъ зъ цѣлого свѣта (бачишь, тогда ко

ролѣ и цари крѣпко вѣровали въ чары), приказуючи имъ воскресити

изъ мертвыхъ любимую жену Варвару. Потомъ же, коли всѣ чары ни

чого не помогли, оженился бнъ знову (въ третій разъ) съ нѣмецкою

княжною Катериною, котора однакожь ніякъ ему не полюбилась и таки

вскорѣ уѣхала бтъ него зъ Польщи назадъ на свои Нѣмцѣ. Оттакъ

Жигмонтъ - Августъ задумалъ съ тою Нѣмкою на вѣки розвестися, но

понеже розводу не можь было здѣлати безъ папы римского, то бтдался

бнъ теперь цѣлкомъ на руки латинянъ-католиковъ.

А латиняне-католики въ Польщѣ того лише и ждали, абы подался

разъ на ихъ сторону король, который до-теперь бóльше, чѣмъ съ ними,

дружился съ Лютрами и съ православною Русію. Отже тіи-то католики

дали теперь знати папѣ римскому, що способный насталъ уже часъ

выступити грозно противъ Лютрóвъ-eретиковъ и Русинбвъ-шизматиковъ,

а бттакъ-же папа римскій сталъ насылати въ Польщу своихъ нунціевъ,

которы мало-помалу забирали слабодушного короля Жигмонта-Августа

подъ власть свою, наущая его духомъ злобы противъ вельможь и на

рода въ Литвѣ и на Руси. Затѣмъ то склалось теперь въ Польщѣ такъ, що до

найбóльшой власти и значенья прійшли знову самы только католики

Поляки, напротивъ же, Литовцѣ и Русины, которы становили огромную

бóльшость въ державѣ, подвергались всякой враждѣ и всякимъ гоне

ніямъ за свбй родъ и вѣру, ба навѣть и за свои маетки. — И по

правдѣ-жь таки сказати, найбóльшіи преслѣдованья и захваты Поляковъ

противо Руси нашой случалися тогда властиво и преимущественно за

для прекрасныхъ русскихъ маеткóвъ, которы у поединокихъ вельможь

нашихъ бывали часомъ бóльши навѣть, нёжь половина всеи надъ-Вислянскои

Польщи. На тіи-то маетки русскіи лакомилась бтъ давна шляхта поль

ска, сидящая на неплодныхъ пѣскахъ у Вислы, та добиралась до нихъ

посредствомъ женитьбы съ дѣвицями богатыхъ родинъ русскихъ, ужи

ваючи до того неразъ найлукавѣйшихъ средствъ: лести и насилія.

_ Такого то насилія бтъ Полякóвъ дознала въ оно время дѣвишя

изъ роду найзнакомитшихъ родинъ русскихъ, княжна Елисавета
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Острожска, о которой сумную исторію записали лѣтописцѣ наши

въ такій ото способъ; Была тая княжна Елисавета единою донькою

князя Иліи Острожского, котора по смерти отца свого стала наслѣдни

цею великихъ маеткóвъ на Волыню и Подблью, где и жила счастливо

пбдъ опѣкою вдовы-матери. Прекрасна и богата, она вскорѣ звернула

на себе очи польскихъ пановъ, бтъ наѣзду которыхъ тяжко приходи

лось ей и отдыхнути. Найусильнѣйше старался о ей руку литовскій князь

Димитрій Сангушко (уже ополячившійся); но той отверженъ бтъ матери

и бтъ доньки, напалъ на замокъ Острожскій вооруженною силою, и

похитивши Елисавету, помчалъ съ нею до Чехъ, где однакожь срод

никомъ княгинѣ вдовы, Мартиномъ Зборовскимъ, въ дорозѣ догнанъ,

палъ отъ меча въ поединку. Тогда спасенную Елисавету повернено

назадъ подъ опѣку матери, котора за порадою и согласіемъ князя Кон

стантина Константиновича Острожскожского (сына бл. п. славного Вел. Гет

мана Литвы) и другихъ знакомитыхъ вельможь русскихъ постановила

выдати сію доньку свою за князя Семена Слуцкого, Русина по вѣрѣ

и роду. Якъ лишь Поляки довѣдались о той намѣренной свадьбѣ княжны

Острожской съ княземъ Русиномъ, сейчасъ начали пбдмовляти слабо

душного свого короля, абы бнъ своею властію запобѣгъ такой женитьбѣ,

и наказалъ бы княжнѣ Елисаветѣ, щобы она конечно ишла за-мужъ за

Поляка. Ба и найшолся такій Полякъ-шляхтичъ, именемъ Лукашъ Гурка,

который и выробилъ собѣ у короля запись на руку богатой сеи кня

жны, мовъ-бы то декретъ на яке доходное мѣстце или же запись на

душу. Власне подъ той часъ, въ г. 1559, княгиня Острожска со сво

ею донькою пребывала въ нашомъ Львовѣ, а за нею-же зъѣхалъ сюда

помянутый панъ Лукашъ Гурка, и той показавши ей декретъ королев

скій, требовалъ насильно руки княжны Елисаветы. Колижь ни донька

ни мати навѣть и чути ничого не хотѣли о такъ безрозумномъ свата

нью пана Лукаша Гурки, и обѣ настойчиво тому опиралися: тогда

панъ Гурка выеднавши собѣ у короля еще и дозволенье взяти княжну

Острожску навѣть вооруженною силою, напалъ съ войскомъ Львбв

ского старосты на кляшторъ Доминиканскій, где обѣ женщины пóдъ

стражею своихъ двóрскихъ козаковъ были скрывалися, та провадилъ

настоящую войну середъ стѣнъ города Львова. А хотя въ часѣ той

войны пробрался до кляштору самъ князь Семенъ Слуцкій, прибывшій

сюда въ жебрачомъ переодѣнью, ажъ изъ Волыня; и хотя тойже князь

Слуцкій тутъ въ кляшторѣ по закону Божому обвѣнчался съ своею не

вѣстою; но пановe Поляки таки допровадили до того, що за вторич

нымъ строгимъ наказомъ короля княжна Елисавета повлечена была на

силіемъ до шлюбу съ ненавистнымъ ей Гуркою. — Сталося однакожь

вскорѣ такъ, що Богъ не благословилъ лукавое дѣло Поляковъ: княжна

гкъ
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бо Елисавета не хотѣла жити съ Гуркою, умерла безпотомно, а великіи

маетки еи, которыхъ панъ Полякъ такъ усердно багнулъ, перейшли на

стрыя покойницѣ, на князя Константина Острожского. Только лише

удѣялъ сей Ляхъ, що затруилъ молодое житье доброй та прекрасной

княжны Русинки.

Такіи и тѣмъ подобныи насилія, где то производились збройныи

напады на житье родинъ и рабунки маеткóвъ русскихъ, огорчали нашу

Русь до крайности на Поляковъ, и приневоляли многихъ нашихъ вель

можь покидати край родинный, въ которомъ теперь найтруднѣйше стало

жити людямъ съ маетками. Въ цѣломъ народѣ Руси поднимался тогда

громкій ропотъ противу Польщи; но понеже неставало намъ—

не такъ своихъ силъ, якъ бóльше добрыхъ начальниковъ, що бы знали

пбдняти тіи силы на дѣло, то предки наши въ оно время съ цѣлою

тугою сердця оглядались лишь на могучу сѣверную Русь, чаючи отъ

ней для себе спасенія. И по-правдѣ приближалась тогда уже така пора,

що Русь наша, стогнающа пбдъ ляцкимъ насиліемъ, туй-туй мала была

зъ-подъ ярма Польщи спастися; однакожь дѣло завелося не на счастье

въ такій ото спосббъ: .

Царь Иванъ Грозный, упоравшись що-ино недавно съ Тата

рами и Нѣмцями, постановилъ не сидѣти бездѣльно въ Москвѣ, а по

двизатись далѣй на полю славы и могущества. Затѣмъ задумалъ бнъ

идти усмиряти еще одного сусѣда свого, Москвѣ найбóльше враждеб

ного, т. е. именно короля Поль щи. Хотя бо съ тѣмъ королемъ, Жиг

монтомъ-Августомъ, тогда еще не скончилось перемиріе, въ г. 1556 на

6 лѣтъ заключенное; то однакожь Польща, завидуючи великанскимъ

успѣхамъ Москвы зперва въ покореніи Татаръ, а потомъ еще бóльше

въ покореніи Ливонскихъ Нѣмцевъ, увзялась зъ г. 1560 якъ найусиль

нѣйше бунтовати тыхъ-же Нѣмцевъ противъ русского Царя, прирекаючи

имъ подати до того помочь бтъ себе грошми и войскомъ. И зъ тои-то

причины Иванъ Грозный, абы упередити Поляковъ, сталъ уже за-вчасу

готовитись до вбйны на нихъ, предполагая, що все таки вбйна сія на

чнется еще передъ тѣмъ, закѣмъ выйде часъ условленного перемирія.

А готовился Царь Иванъ на ону вбйну тѣмъ охотнѣйше, понеже зналъ

бнъ, що съ нею-же сполучена великая задача: соединенія Малои Руси

съ Великою Русію. .

Однакожь посередъ военныхъ приготовленій постигло русского

Царя одно злоключеніе, которе, хотя и случилось зъ Божой волѣ по

закону природы, но произвело надзвычайну перемѣну въ характерѣ

Ивана и сталось найбóльшимъ несчастьемъ для его державы. Ото бо

въ мѣсяци Октобріи 1560 г. умерла благодѣтельная жена Ивана, Ца

риця Анастасія, котора одна черезъ лѣтъ 13 своею добротою и

*. .
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любовію успѣвала смиряти природный дикій норовъ Грозного и наво

дити его на самe доброе. — Смерть Анастасіи поразила Ивана Царя

мовъ-бы громомъ; онъ плакалъ, стогналъ, не зналъ мѣры своему смут

ку; и тая то, сильная печаль измѣнила его душевныи силы такъ, що

бнъ повѣрилъ самой нерозумной клеветѣ, будьто покойная Цариця у

мерла бтъ чаровъ Сильвестра и Адаше ва, сихъ-то двохъ най

лучшихъ другóвъ и совѣтниковъ царскихъ. Первого изъ нихъ Иванъ

выслалъ въ отдаленный монастырь, а другcго посадилъ подъ стражу;

тамъ оба они въ-скорѣ и померли.

Якъ же нестало Анастасіи, нестало Сильвестра и Адашева, Иванъ

Грозный окружилъ себе льстецами и заушниками, которыи начали кле

ветати на всѣхъ добрыхъ и честныхъ вельможь, бывшихъ до-теперь

найвѣрнѣйшими слугами Царя и Отечества. Оттакъ Царь Иванъ стался

надъ мѣру подозрительный, а къ тому-же пробудился въ немъ и пре

жній норо въ дикій та жестокій; пригадалъ бнъ теперь и о томъ,

якъ бояре въ часъ его болѣзни не хотѣли присягати его сынови, и

якъ они его-же самого оскорбляли. — А бывае на людяхъ особенного

рода душевная болѣзнь, где то человѣкъ всѣхъ подозрѣвае, всѣхъ бо

ится, никому не вѣритъ, и такъ становится злый, що готовъ бы всѣхъ

перебити отъ злости; отъ, такимъ недугомъ поражена была душа не

счастного Ивана, и бнъ желаючи якъ-нибудь розсѣятись отъ давящой

его болѣзни, началъ мало-помалу предаватись давнѣйшому розпутству и

сладострастію. А до тогожь сейчасъ найшлися и пбдстрекателѣ до

злого, якими были безсовѣстныи дворяне: Малюта-Скуратовъ, Басмановъ

и Василій Грязный.— Межи тѣмъ совѣсть нерѣдко пробужалась въ не

счастномъ Царѣ, и бнъ старался заглушати ю строгимъ испол

неньемъ святыхъ обрядбвъ православной церкви, — але все то было

уже надаремно! Уже преодолѣлъ его на-скрбзь недобрый норовъ злобы,

и бттакъ Иванъ Грозный черезъ цѣлыхъ 24 лѣтъ мучилъ другихъ и

самъ мучился, мовь-бы той грѣшникъ, злымъ духомъ одержимый.

Найблизшіи сусѣды Москвы, Нѣмцѣ и Поляки, увѣдавши о та

кой болѣзни русского Царя, возрадовались тому дуже и сейчасъ заду

мали изъ того корыстати. У при-Балтійскихъ Нѣмцевъ былъ тогда го

ловнымъ начальникомъ молодый человѣкъ, именемъ Кетлеръ; тойже

понюхавшись съ Поляками, роздѣлилъ въ г. 1561 цѣлу нѣмецкую кра

ину у Балтійского моря въ такій способъ, що Лифляндію бтдалъ на

власность польскому королю, Естляндію бтступилъ Шведамъ, а собѣ

оставилъ лишь одну Курляндію, признавши навѣть надъ собою верхов

ную власть Польщи. Той поступокъ Кетлера огорчилъ незмѣрно Царя

Ивана Грозного, и бнъ уже въ г. 1562 роспочалъ войну съ Польщею,

яко головною виновницею отторженія Нѣмцевъ отъ державы русской,
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Съ доборнымъ войскомъ двигнулся бнъ къ предѣламъ Литвы, и за од

нимъ приступомъ здобылъ тутъ сильно укрѣпленный городъ Полоцкъ.

Въ тойже самъ часъ выслалъ онъ противъ Ливонскихъ Нѣмцевъ дѣль

ного воеводу свого, князя Курбского, однакожь той програвши одну

битву и оттакъ боячись гнѣву царского, бѣжалъ до Поляковъ, а къ И

вану переслалъ изъ Польщи грамоту, въ которой укорялъ его за лю

тость и кровопійство, исполненное на вѣрныхъ другахъ Сильвестрѣ и

Адашевѣ. Примѣру князя Курбского послѣдовалъ въ г. 1568 также и

князь Дмитро Вишне вецкій, который еще передъ осмѣю лѣтами

изъ Украины переселившися въ Москву, былъ вѣрнымъ Цареви, доки

той владѣлъ по правдѣ, а теперь отсталъ отъ озлобленного Ивана и

перейшолъ назадъ въ службу до короля польского.

Измѣна Курбского и Дмитра Вишневецкого зняла зъ Ивана Гроз

ного послѣднюю узду, которою бнъ себе здержовалъ. Вообразивши со

бѣ, що всѣ бояре замышляютъ противъ него измѣну, бнъ взялся теперь

безъ милосердія казнити смертію всѣхъ подозрительныхъ

людей; а щобы къ тому казнити мбгъ всякого безъ ніякой перепоны

изъ стороны народа, бнъ на се придумалъ надзвычайное дѣло. Въ г.

1564 бнъ съ цѣлою родиною уѣхалъ зъ Москвы въ свою слободу

Александрову, бттуда переслалъ къ Митрополиту и народу свои

грамоты, въ которыхъ обвиняючи бояръ о зраду и всякіи лиходѣйства,

заявилъ рѣшительно, що не хоче дальше владѣти державою и отказУ

ется отъ царского престола. Народъ заволновался; послышались вопли

и рыданія. Велась бо тогда война съ Польщею, угрожали Крымцѣ, —

то и якъ-же быти безъ Царя державѣ? Тогда Митрополитъ съ многимъ

духовенствомъ и съ вельможами, поѣхавши въ Александрову, сталъ

усильно умоляти Грозного, щобы не оставлялъ онъ своеи державы, не

отдавалъ бы нарбдъ русскій на росхищеніе волкамъ, а що-до бояръ

лиходѣёвъ и измѣнникóвъ най-бы казнилъ ихъ собѣ, якъ самъ ЗахоЧ9.

Царь Иванъ выслухавши тіи просьбы, измякъ будьто сердечно, та со

гласился остати и на-даль въ царствѣ, однакожь подъ тѣмъ однимъ

условіемъ, абы никто не посмѣлъ спиняти его въ тбмъ, що бнъ стане

дѣлати. Народъ успокоился, а Царь Грозный принялся теперь за заду

маННОе ДѣЛО.

Отъ тои-то поры настало оно престрашне, въ Исторіи велико

русской такъ названне грозное время. Царь Иванъ всегда и всюда

обавляючися зрады, окружилъ себе особенными тѣлохранителями, кото

рыхъ назвалъ о причниками, и надъ которыми головнымъ начальни

комъ поставилъ кровожаждущого Малюту-Скуратова. Иванъ самъ и всѣ

его опричники въ Александровой слободѣ были одѣты въ чорне мона

шеское платье, и бтъ рана до вечера поперемѣнно то молились Богу
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и сполняли весь уставъ монастырскій, то рубали головы людямъ, кото

рыи здавались Царю подозрительными. Розсылаючи же тѣхъ своихъ оприч

никóвъ по краю, Царь Иванъ приказовалъ имъ, щобы они грызли

измѣнникбвъ и вы метали ихъ изъ русской земли; затѣмъ-то у ко

ждого опричника у сѣдла была привязана собача голова и мѣтла. А не

было-жь той неправды ни злого дѣла, на которое бы не пбйшли то-тѣ

опричники. Они обдирали до-чиста всѣхъ заможнѣйшихъ людей, ложно

доносили на нихъ передъ Царемъ, грабили народъ безъ совѣсти, безъ

страха Божого. Опричня не знала надъ собою ніякого суда, кромѣ гнѣ

ва царского; никто изъ вельможь, кому дорога была своя голова, не

смѣлъ и помыслити жаловатись на опричника до суду. Опричня розби

вала людей по царскому приказу и навѣть по своей-же самоволѣ, а

Царь неразъ нагорожалъ еще особенными дарами такихъ опричниковъ,

которы отличались лютостію и безмилосердіемъ. — Середъ такихъ кро

вопролитныхъ занятій Ивану Грозному часомъ на-разъ становилось

жалко людскихъ жертвъ несчастныхъ, и тогда онъ замовлялъ по всѣхъ мо

настыряхъ панахиды и самъ молился за „невинно убіенныхъ“. Но Богъ

не посылалъ мира въ его сердце. Звычайно то дѣялося такъ, що Царь

молился горячо, клалъ земныи поклоны такъ крѣпко и часто, що на

лбѣ у него оставались кровавыи пятна, - а потомъ ишолъ казнити и

мучити людей.

Такъ ишолъ годъ за годомъ, — а вжежь найгорше дѣялось въ

лѣтахъ отъ 1568 до 1570. Тогда-то польскій король Жи гмонтъ —

Августъ, завзявшись всякіи пакости творити русскому царству, пбд

сылалъ до многихъ бояръ и знатныхъ людей Москвы свои грамоты,

которыми старался переманивати ихъ къ собѣ на службу. Оттакъ же и

лютость Ивана на русскій нарбдъ еще бóльше розмоглася. Опричники

его рыскали по улицяхъ Москвы, всенародно убивали людей, о змову

съ Поляками заподозрѣнныхъ, та не давали навѣть ихъ тѣла хоронити.

Тогда вже и самъ Митрополитъ Москвы, св. Филипъ, унялся за не

счастнымъ народомъ: укорялъ Царя строгими бесѣдами, загроженіемъ

кары Божой, а коли тое все ничого не помогло, отказалъ Иванови

въ часъ Службы въ престольной церквѣ своего благословенія. Но опри

чники Грозного не пощадили и самого Митрополита: они толпою вор

валися въ церковь, захватили Святителя Филипа и увезли въ монастырь,

где по приказу Ивана задушилъ его любимецъ царскій, найлютѣйшій

опричникъ Малюта-Скуратовъ. — Церковь православна причислила сего

Митрополита-мученика къ лику Святыхъ.

Вскорѣ потомъ стало еще гбрше. Донеслась бо чутка до Царя,

що будьто Новгородцѣ одержали также грамоту бтъ польского ко

роля и скрываютъ туюжъ въ своей Софійской церквѣ за иконою Божой
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Матери. Царь послалъ въ Новгородъ вѣрного человѣка, и той въ самомъ дѣлѣ

найшолъ грамоту въ указанномъ мѣстщи, но грамоту не справедливу,

а пбддѣлану, и то пóдлѣлану черезъ одного бродягу, который, бывши

разъ укаранъ Новгородцями, хотѣлъ такимъ способомъ на нихъ по

мститися. Мимо того Царь повѣрилъ сему злобивцю, призналъ грамоту

справедливою, и постановилъ затѣмъ казнити Новгородцевъ за измѣну

такъ, якъ еще русская земля подобной казни не видала. Собравши

войско и полки опричниковъ, бнъ поднялся въ походъ. По дорозѣ

опричники розбивали всякого, кого встрѣтили; палили домы и

пожитки, оставляя по своимъ слѣдамъ розвалины и пустыню. Дошедши

до Новгорода, Царь Иванъ вступилъ въ Софійскую церковь, былъ на

архіерейской Службѣ, а потомъ съ спокойнымъ видомъ пбйшолъ на

обѣдъ къ Архіепископу. Поѣвши немного, бнъ на-разъ крикнулъ

страшнымъ крикомъ. То былъ знакъ кары для Новгорода. На сей знакъ

опричники розбѣглись по городу, — и начался страшный царскій судъ.

День за днемъ черезъ цѣлыхъ пять недѣль жестокіи опричники приво

дили къ Царю бояръ и горожанъ Новгородскихъ съ женами и дѣтьми;

тутъ били ихъ на смерть палками, пекли на огни, а потомъ кидали зъ

моста въ рѣку Волховъ. Воины же царскіи ѣздилм на лодкахъ по Вол

хову, и кто зъ недобитыхъ людей на-верхъ воды всплывалъ, того за

хвачали рогатинами, кололи списами, рубали топорами. — По пяти

недѣляхъ той кровавой росправы, въ которой народу избито около

27.000 душъ, Иванъ Грозный изъ Новгорода двигнулся ко Пскову;

былъ бо и на Псковитянъ такожь — очевидно ложный — доносъ, що

будьто они зносятся съ Поляками. Царь въѣхалъ до Пскова о великомъ

постѣ; всѣ горожане съ женами и дѣтьми стояли передъ воротами сво

ихъ домбвъ, держачи по русскому обычаю хлѣбъ-соль, и кланялисьЦарю

въ землю. Покорность та змягчила Ивана Грозного; бнъ отслухалъ

молебенъ въ соборной церквѣ и бттуда зайшолъ до хаты одного юро

дивого (на умѣ помѣшаного), которого люде называли благимъ Николою

и приписовали ему даръ пророченья. Никола повиталъ Царя въ своей

убогой хатѣ, и положилъ передъ нимъ на стóлъ кусокъ сырого мяса.

„Я христіянинъ — сказалъ ему Царь — и въ пбстъ мяса не ѣмь.“ —

„А кровь христіянскую пьешь?“ бтрѣзалъ ему на то Никола, и такъ

устрашилъ его предсказаніями гнѣва Божого, що Иванъ Грозный таки

сейже-часъ выбрался изъ города. — Такъ то городъ Псковъ спасся

бтъ царского суду и кары.

Но не скончились еще всѣ бѣды отъ доноса подлого бродяги.

Царь Иванъ повернувши въ Москву, принялся и тутъ глядати вино

ватыхъ, которыи будьто были въ змовахъ съ Новгородцями. Слѣдство

тягнулось кóлька мѣсяцёвъ, а потомъ назначенъ былъ день казни.
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Въ той день (25. Юлія 1570 г.) на великой торговой площади пона

ставляли висѣлицъ, запалили костеръ, розложили ножи, клѣщи, топоры.

Увидѣвши тое, народъ въ страху розбѣжался по домамъ, такъ, що ни

одного человѣка не остало на площади. Тогда Царь Иванъ розослалъ

опричниковъ згоняти людей, поскакалъ навѣть самъ и кричалъ по го

роду: щобы всѣ ишли на площадь, не боячисъ ничого, бо караны бу

дутъ лишь измѣнники. Нарбдъ не смѣлъ противитись волѣ царской,

сталъ со страхомъ собиратись, и мало-помалу заполнилъ всю площадь.

Затѣмъ привели осуженныхъ, — и началась казнь. Однихъ рубали то

порами, другихъ палили на кострѣ, инныхъ обливали поперемѣнно то

копяткомъ, то студеною водою. Четыре годинъ продолжалось се кро

вавое зрѣлище; казнено зверхъ 150 людей.

Сей годъ былъ самымъ найлютѣйшимъ годомъ. Потомъ стало не

много легче, но Иванъ Грозный не змѣнился вже до конца жизни. Все

ему мерещилось, що бояре замышляютъ зраду, що хотятъ его

убити. Мысль тая не давала ему спокоя ни днемъ, ни ночію, ни въ

храмѣ Божомъ, ни на розгульномъ пиру. Томячись муками совѣсти и

душевною болѣзнію, бнъ хотѣлъ было разъ бѣжати въ Англію, вообра

зивши собѣ, що въ Москвѣ противъ него всюда куютъ зраду и заго

воры на его житье. — Находячись въ такомъ несчастномъ состояніи

душевномъ, и поубивавши найлучшихъ своихъ бояръ и воеводъ, ко

торы за прежнихъ счастливыхъ 13 лѣтъ его владѣнья были славою

Руси въ Думѣ державной и на поляхъ битвы, Царь Иванъ уже не

мбгъ такъ искусно управляти царствомъ и вести войну, якъ бывало

прежде. Войска его бились еще и теперь безпрерывно то съ Ливон

цями, то съ Поляками; но великой побѣды и значного успѣха въ тыхъ

вбйнахъ они не имѣли.

А щожь сказати теперь о нашой Малой Руси, якъ она не

счастна зажурилась зъ оного злопамятного 1560 года, бтъ коли съ

Царемъ Иваномъ зайшла така страшная перемѣна! Все тое сердечное

бажанье, щобы разъ уже при помочи Москвы освободитись зъ-подъ ярма

ляцкого, все тое природное стремленье, щобы роздѣленнымъ двомъ

половицямъ Руси соединитись въ одну могущу самостоятельну державу—

все тое пропало на-теперь для Русиновъ Украины, Волыня,Подблья и Галича,

та и не было вже надѣи, щобы пожаданную цѣль сію при Иванѣ

Грозномъ можь осягнути. — Видно то Богъ, Судія праведный, на

сылалъ за грѣхи предковъ нашихъ, за ихъ роздоры и межиусобицѣ,

се тяжкое искушеніе на землю русску, наказуючи однихъ злымъ Ца

ремъ Грознымъ, а другимъ не дозволяючи передъ часомъ исполненной

покуты добытись зъ-подъ чужого гнета на волю. (Дальше буде.)

схXXXXXXXXx
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К О В О Р Ь

повѣсть 3ъ КРЕпАцкихъ чАсóвъ.

. (Продолженіе.)

Говоръ выйшолъ до свого кабинета и принесъ зъ-бттамъ по хвили до

мовый кафтаникъ и папучи. Вернувшися назадъ, указалъ óнъ своему гостеви

на люльки, и просилъ его, розгоститися и взяти на себе и на ноги выгод

нѣйшую одежу. На тое не дался панъ Шевалье много просити; лише чобóтъ

не хотѣлъ онъ жаднымъ свѣтомъ скидати изъ нóгъ, а то буцѣмъ тому, щобы

быти все готовымъ утѣкати, на-правду же тому, що не малъ на ногахъ

пончбхъ.

Незабавомъ пересвѣдчился Говоръ, що его гóсть малъ гдесь жити въ

самыхъ найвысшихъ кругахъ Парижского товариства, а такъ высыпался бнъ

передѣ нимъ съ своею ненавистію противъ володѣвшой тогды въ Россіи си

стемѣ панованья однихъ а крепацтва другихъ изъ всеи души.

„А якои же несправедливости дознали вы бтъ вашого правительства?“—

запыталъ Французъ.

Говоръ посмѣхнулся горестно и сказалъ:

„Правду рекши, не маю я чого жаловатися на кого другого, но на мене

самого. Видите ось мене.... Я родился крепакомъ, а помимо всего мого усер

дія, моихъ словесныхъ борьбъ, и -— могу се сказати — помимо всего мого

образованья и моего въ Нѣмеччинѣ одержанного ступня докторского маете все

таки зъ мене простого крѣпостного человѣка, невольника нелюдского мого

пана.“

Коли Французъ на тое здумѣлся, кликнулъ ктось изъ улицѣ Говора по

имени. Говоръ глянулъ хутненько скрóзь бкно, но обернулся незабавомъ на

ЗаДЪ И СКаЗаЛъ; .

„Не бóйтеся ничого; ce мой найлѣпшій другъ.“

„Но вы таки щось затревожены!“ сказалъ Французъ.

„Не знаю, якое несчастье понукало его, идти такъ пóзною порою до

мене;“ — Отповѣлъ Говоръ.

„Може оно менѣ не повадитъ, сховатися передъ нимъ.“

„Передъ милымъ моимъ другомъ-батюшкою?“ посмѣхнулся Говоръ; —

„который самъ першій стане вамъ подмогою!“

За тымъ словомъ выйшолъ Говоръ новому своему гостеви на встрѣчу.

Незабавомъ станулъ въ сѣнехъ передъ нимъ знакомый вамъ Митрофанъ Ива

новичъ Юріевъ.
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„Зъ-бтки такъ позно батюшка?“ — запыталъ поквапно Говоръ. — „Чей

же не сталося княгини Софіи ничого злого!“

„Ничого, ничого; слава Тобѣ, Христe Спасителю!“ — отповѣлъ Митро

фанъ. — „Матушка Борисса каже менѣ, що она така здорова и весела, якъ

тогды, коли вы были у ней. Я малъ нынѣ дуже богато орудокъ, а Борисса

не могла васъ нынька нигде подыбати. Была ту, то вы были у якогось не

дужного; поѣхала опбcля до княгинѣ Лединьскои, где ей знову казали, що вы

що-ино выѣхали óтъ неи. До недавна сидѣлъ я на полиціи, моя же старенька

ждала на мене.“

„Якое же дѣло было вамъ на полиціи?“

„Осъ дурничка... О тóмъ пбзнѣйше. Знаете, що нынѣ домагалася гра

финя Городецка бтъ княгинѣ Софіи по разъ послѣдній, щобы ишла за капи

тана Городецкого; въ противномъ бо случаю мае она здѣлати тоe, що васъ

вышлютъ простымъ солдатомъ на Кавказъ. О той-ось грозьбѣ не згадовала

передъ вами княгиня, щобы васъ не зажурити.“

Говоръ-подумалъ хвильку и сказалъ:

„Надѣюся, що панъ мой, князь Кабхарай, схоче на столько поставити

на своемъ, що не выдасть мене въ рекруты. Гадаю, що бнъ не буде такій

лютый, выставляти мене на двадцять-лѣтніи муки въ войску.“

„Не безпечуся тѣмъ;“ — сказалъ Митрофанъ;“ — „но вся моя надѣя

въ одномъ Царю. А такъ будьте готовы Борисса мае вамъ тоe-ось сказати:

Царь велѣлъ, щобы вы станули передъ нимъ завтра о осмой годинѣ.“

Говоръ, и такъ блѣдый на виду, побѣлѣлъ на тую новину еще бóльше,

востхнулъ и перекрестился. Видѣлося, що óнъ въ души молится. Митрофанъ

взялъ его за руку и сказалъ:

„Я прійшолъ до васъ тому такъ позною порою, щобы мали коли на тую

авдіенцію приготовитися. Коли Вамъ допомóгъ Богъ и святый Николай, спасти

княгиню Софію и старенькую Бориссу отъ смерти, то Онъ не залишитъ васъ и

при лѣченью Великои княгинѣ.“

Говоръ застогналъ; Митрофанъ сталъ дальше:

„А теперь скажу вамъ гдeщо о своихъ клопотахъ. Но я утомился, та

хиба спбчну собѣ у васъ одробину.“

„Прошу близше, та и представлю вамъ еще дуже интересного человѣка.“

Коли Говоръ вступалъ со старымъ до комнаты, переходился нашъ Фран

цузъ дуже не-свой зъ одного кута до другого, та пускалъ цѣлыи хмары

чорного дыму изъ губы. Отъ разу скрипнули двери, Французъ обернулся, и

увидѣлъ туй передъ собою старого Митрофана.

„Пропалъ козаче!“ — крикнулъ бнъ, и ухопилъ за шаблю. — „Се без

честная зрада!“

„Сама правда, що пропалъ!“ — крикнулъ въ отвѣтъ Митрофанъ и ста

нулъ ему смѣло поперекъ дороги. — „Теперь, сыну, не пущу я тебе зъ
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мѣстця, хочь-бы малъ ты пташіи крыла. Киньте-но мусіе тую шаблюку кра

сненько отъ себе! Чулъ я о вашихъ штукахъ съ будочниками, но ту не по

могли бы тобѣ анѣ пушки, анѣ сама наша велика матушка зъ бѣлокаменной

Москвы. Положѣтъ менѣ ту сейчасъ мои гроши, то еще поможемъ вамъ вы

лабудaтися зъ вашои бѣды.“

Говоръ остолпѣлъ на тую встрѣчу; бнъ вырозумѣлъ зъ тои бесѣды, що

Французъ малъ старого обманути або и обóкрасти.

„Ей Богу!“ — скликнулъ Французъ: — „Божуся вамъ на слово чести,

що я въ той справѣ и крыхты не виноватъ. Резигную впрочемъ на оборону,

доки еще не ма ту полиціи. Ту-ось маете ваши гроши!“ — тай подалъ ста

рому свою калитку. — „Не хибне тамъ ничого, кромѣ колькохъ рублей. Лише

прошу менѣ отдати мой паспортъ.“

„Радуйся Николаю, великій чудотворче!“ — скликнулъ весело Митрофанъ,

и поднесъ калитку къ небу. — „Добре, що хочь тое повелося- менѣ выхо

пити изъ рукъ полиціи. Видно, що вы еще не зовсѣмъ злодѣй, мусіе шевалье!

Но, що-до вашого паспорта, то бнъ находится у графа Орлова.“

„То одинъ!“ — сказалъ Французъ, который поволи помѣрковалъ, що

се съ плохими людьми ему дѣло. — „Но справедливый мой паспортъ на Ше

валье де Маркасъ маете тамъ-ось въ калитцѣ.“ .

Митрофанъ выдобылъ изъ калитки банкноты, и отдалъ калитку Францу

зови, который урадованый роспостеръ свóй паспортъ на столѣ.

„Теперь же“ — сказалъ де Маркасъ голосомъ безпечнымъ; -— „теперь

обертаюся до васъ, мои паны, и прошу додержати свою обѣтницю, та помочи

менѣ выдобытися бтъ васъ за границю; а я докажу вамъ, що мене самого

тымъ векслемъ обманули “

Говоръ захмурился на мантяря. Но ту пригадалъ собѣ бнъ, що бнъ уже

выхопился передъ нимъ съ своими, полиціи противными гадками що-до тогда

шнихъ россійскихъ установъ на тóлько, що уже на-безпечно мóгъ бы до

статися на далекую Сибирь, если бы лише Маркасъ схотѣлъ его заденунціо

вати Зъ другои стороны прійшло и Митрофанови на гадку, що бнъ и не

малъ права óтберати выманеныхъ у себе грошей, понеже уже полиція взяла

тую справу въ свои руки. Посля буквы закона повиненъ бнъ былъ теперь по

ложити свои грошн на зеленый урядовый столикъ, щобы ихъ опбcля здесят

кованыхъ изъ рукъ полиціи отобрати.

Нашъ Шевалье де Маркасъ догадался того всего, и просился у свого

теперѣшного господаря дуже чемно въ гостѣ.

Въ-конецъ нагадался Митрофанъ, и сказалъ:

„Давайте сюда свое волосье. Обстрижу и обголю васъ, що лише мога,

и возьму до себе. У мене не буде никто глядати за вами.“

„Аh с" est trop! Того уже за много! За велика кара!“ — кричалъ нашъ

перепудженый Францусъ, и сталъ собѣ крутити усы, та гладити бороду.
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„Може, що велика; але таки меньша, якъ робота въ сибирійскихъ ко

пняхъ!“ — сказалъ Митрофанъ, и взялся до ножиць.

Со слезами въ очахъ дался въ-конецъ Французъ обстричи. Обсмушеный

по саму скору походилъ онъ теперь съ своими не-тыкаными еще усами и

бородою на якого дворянина англійскои царици Елисаветы. Дальше настало

голенье, та Маркасъ пообтиналъ собѣ съ дѣйстнымъ героизмомъ всѣ роды

своихъ запустóвъ волосья, одинъ по другóмъ. Обголеный въ-конецъ до чиста,

пригадовалъ бнъ съ пухкими своими ямками на бородѣ и губахъ дуже живо

старого Наполеона. Словомъ, бнъ змѣнился теперь такъ, що станувши передъ

зеркаломъ, схаменулся самъ передъ собою, гейбы передъ якою другою лич

ностію. Обвинувшися въ-конецъ плащемъ, выйшолъ онъ съ Митрофаномъ изъ

обытаціи лѣкаря. Станувши передъ домомъ Митрофана, сказалъ бнъ:

„Честный зъ васъ человѣкъ, пане Юріевъ! Вы указали довѣріе ко мнѣ,

бо не боялися, маючи гроши въ калитцѣ, идти со мною въ-двойку? середъ

пбзнои ночи. Моrdious! На мою честь! Того вамъ не забуду, скоро лишь

укажеся случайность до того. “ — Случай той, заявити свою вдяку, надался

скорше, якъ Маркасъ тое собѣ гадалъ.

ГV. ТНЕ РАКАNТ.

Кто хотѣлъ тое, на першій взоръ невозможнымъ видящoеся дѣло, оное

thé parant"), або инакшe the lamant (thе безъ апострофы) видѣти, той по

требовалъ пбйдти до великои лейбгвардійскои касарнѣ.

Маемъ около пблъ до семои рано; убранныи гей ляльки плечистыи ѣз

децѣ, которымъ здалися бы въ пересѣчи лишь не такъ дуже повыгинаныи ко

лѣна и интересовнѣйшіи лица, зоскакуютъ ось изъ пышныхъ своихъ коней,

которыхъ отдаютъ слугамъ. Они вертаются назадъ до своеи огромнои касарнѣ

на „пляцъ - парадѣ“, почитуючи тое за рѣчь излишню, оглядатися за Царемъ,

который нынѣ по разъ першій муштровалъ своихъ любимцевъ.

Тамъ по адмиральтейской набережной летитъ простая дорожка, до ко

тоpoи запряжена лишь пара коней. Позираючи на величавыхъ тыхъ рыстакóвъ,

якъ они вѣтромъ садятъ на передъ, видится, що цѣлая тота дорожка въ-купѣ

исъ Царемъ всероссійскимъ, который не попускался, якъ звѣстно, и на хвилю

всеи своеи царскои поваги, не заважатъ анѣ пблъ лута?

Але-жь бо то поводитъ коньми найславнѣйшій кучеръ, съ изъятіемъ хиба

погоничевъ старо - греческихъ, которыхъ таки не будемъ звати кучерами; —

поводитъ ось Илія, славный кучеръ красивого Александра I.

_________

") Буквально: чай съ п р и б о р а м и; въ настоящóмъ значенью: чай ф е х

т о в а л ь н ы й. __
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. Кто бы то не зналъ старого Илію? могущого того царского кучера,

который, добродушнѣйшій óтъ голибороды французского Людовика ХI, по

при низкомъ своемъ становищи не меньше малъ вліянія якъ тойже.

Якъ уже сказалося, не обзиралися гвардейцѣ за Царемъ. Они знали до

бре, що Государь того самого еще дня прійде до нихъ съ-тричи, а що най

меньше, двѣчи: разъ на ранѣшню инспекцію, а другій разъ въ полудне, ко

мандировати стражничую параду, где сильный, звучный его голосъ порушалъ

осми тысячми людей безъ ніякихъ другихъ знакóвъ и сигналóвъ.

Но за старымъ Иліею обзиралися гвардійцѣ.

„А чему-то нынѣ ѣдe Илія?“ — запыталъ одинъ.

„Ему воля ѣхати съ Царемъ, або съ кѣмъ лише схоче;“ — Отповѣлъ

другій.

„А съ тобою такожь Тургиневъ?“ — посмѣхался третій гвардистъ.

„А такъ, если на тое позволю.“

„Або то Цареви неволя, на тое пристати, если съ нимъ хоче ѣхати

Илія?" — сказалъ молодый якійcь хмурный гвардіецъ въ униформѣ гвардіи

черкесскои.

„А такъ, Адріянъ Колѣновъ;“ — óтповѣлъ Тургиневъ; — „ему неволя

пристати на тое.“

„Коли такъ, то не Царь есть Царемъ, ино Илія.“

Бесѣда тая велася межъ гвардійскими офицерами, которыи теперь взя

лися бтъ портала въ-право, и пустилися къ выставающому на-передъ веже

образному крайному павилону лѣвого крыла, званого крыломъ В.

Въ тóмъ ось павилонѣ станули гвардейцѣ въ великой долгой комнатѣ,

въ которой стояли всёго на-всего два желѣзныи полевыи лóжка и кóлька

скринь, но въ которóй висѣлъ на стѣнахъ цѣлый арсеналъ розмаитого оружія,

карты краевъ и битвъ и цѣлое собраніе розличныхъ люлёкъ, цибухóвъ и нар

джилёвъ.

Еще роспостирался по-подъ одну стѣну широкій, пухкій, оріентальный

диванъ, близъ него же лежали приборы до письма, концепты, раппорты п рус

скіи газеты.

Еще мы забыли о однóмъ украшенію тои комнаты, которое характери

зовало дуже точно тамошнихъ обытателей. Было то округлое зеркало, кото

рого скло было не бѣлое, но огненно-червоное. Станувши передъ тымъ зер

каломъ, видко было въ немъ свбй образъ, осѣяенный хмурно-червоною зорею,

а найдивачнѣйшое свѣтло бтбывалося бтъ него. Рамы того зеркала, широкіи

на три цалѣ, было исъ массивного серебра, въ горѣ же по-верхъ зеркала

выробленый былъ въ серебрѣ дуже удачно образъ пукающои бомбы. Ступив

шому до комнаты видѣлося, що бачитъ передъ собою тысяче-фунтовую бомбу,

котора туй-туй береся експлодовати.
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Зеркало тое было концептомъ и власностію Абу-Массиръ-Адира, высо

кого Чеченця въ блестящой униформѣ, того самого, который сказалъ, що не

Царь Царемъ, но Илія. Отецъ его убитый былъ русскою бомбою, коли его

взяли въ полонъ. Одного разу станулъ Царь Николай П. съ удивленьемъ пе

редъ тымъ зеркаломъ, и бтъ того часу былъ у него Абу Массиръ. Адиръ въ

великихъ ласкахъ.

Другій офицеръ былъ не величкого, дуже красивого росту. Онъ малъ

на собѣ жолтый шолковый жупаникъ, переперезаный дорогимъ кашмирскимъ

шалемъ. По-верхъ того заодягненый былъ темно-синій контушъ съ вылетами,

пóдшитыми жолтою шолковою матеріею. Ноги его стремили въ панцирѣ зъ се

ребрянныхъ ланцушковъ. Запоясныи пистолѣ и кривая шабля блищали доро

гими камѣньями. Девятьнадцять-лѣтній той офицеръ былъ то Кабхарай, князь

Гуріельскій зъ Мингреліи, послѣдній потомокъ того княжеского роду, который

пóддался былъ Великой Царицѣ Екатеринѣ; бнъ былъ такожъ въ великихъ ла

скахъ у Царя Николая:

Потомокъ Адиговъ, найблагороднѣйшого роду тыхъ племенъ, которыхъ

мы называемъ Черкессами, и реченый Мингрелецъ обытали купно въ той са

мой комнатѣ. Кромѣ того малъ нашъ князь Гуріельскій еще зовсѣмъ монтиро

ваную обытацію на шестой перспективѣ въ мѣстѣ, а то на той случай, если

ему коли захотѣлося кинути свое воинское занятіе на якую хвильку; въ оной

бо комнатѣ не уторопалъ бы бнъ и за всѣ сокровища Великого Могула роз-,

добыти хочь-бы одну свободную минуту,

До нашихъ высокородныхъ Черкессовъ прибыли товариши бтъ гвардей

скои драгоніи и кирассировъ. Они звалися: Тургиневъ, Колѣновъ и Бѣлевскій,

потомки самыхъ высокородныхъ родинъ, а що-до достоинства штабoвыи офи

церы а lа suite, якими ось были и наши Черкессы.

Офицеры тіи зачали свой Тhé parant тѣмъ, що пооперезовалися тѣснѣй

ше и порозбиралися до сорочки. Посля того взялися они до оружія, а неза

бавомъ чути было звонкое „чахъ-чахъ-чахъ“, выходящое изъ падающихъ на

себе ударóвъ шаблей и шпадъ, и рóвнодушное „разъ-два-три“, которымъ

одитъ изъ товаришей на весь голосъ удары вычислялъ.

Заголовный Тhé (чай) приносили денщики подъ видомъ шампанского и

мадерского вина. Фехтованье ставало чѣмъ разъ живѣйше, енергичнѣйшое,

пристрастнѣйшое. Поволи-поволи забралъ кождый зъ фехтующихъ по кóлька

разъ рапирою; одного Кабхарая, оного не-величкого Мингрельця, не успѣлъ

жаденъ и разу торкнутися.

Се, не былъ Тhé paré, но Тhé parant, пародія такъ званыхъ Тhé-бвъ

великого свѣта Петербурга; бнъ былъ Тhé lamant a l'amateur, при которóмъ

грала головную ролю la lamе, шпадовая клинка. Дивачныи тіи чаи мали ши

рокую славу, наши бо Азіятцѣ не допускали до нихъ якъ лишь дуже отлич

ныхъ борцевъ. Анатолій Тургиневъ, которого ударъ пригадовалъ носорога,
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дóбрался сюда не такъ зручностію, якъ великанскою силою. Адріянъ Колѣ

новъ, стрункій, 28-лѣтній офицеръ отъ драгонóвъ, надѣялся нынѣ притяти

крылъ Черкессамъ, и станулъ на шаблю съ Мингрельцемъ, противъ которого

бнъ однакожь незабавомъ за два удары два тысячи рублей о закладъ про

гралъ. Петро Бѣлевскій станулъ противъ Чеченца, который показоваль, якъ

маневровати лѣвою рукою пистолемъ, щобы ударъ шаблѣ кулею пóдратовати.

Бѣлевскому ходило ту найбóльше о науку, хотя и бнъ самъ фехтовался дуже

добре, а кромѣ того еще и о чай.
У

„Ану еще разъ, на три удары!“ — крикнулъ Тургиневъ до свого про

тивника Кабхарая.

„Добре!“ — сказалъ Кабхарай. — „На три удары съ двома парадами

або финтами"). Однакъ заплатишь менѣ три тысячи рублей, если тебе лизну

пóдъ тыми условіями.“

„Най такъ буде;“ — кликнулъ Тургиневъ. — „Надѣюся, що буду до

стойнымъ удара.“

Оба противники станули до борьбы. Тургиневъ приложилъ свою клинку

твердо до клинки Мингрельця, ударилъ укосно, черезъ що подалася шпада

Кабхарая на бóкъ, и пустилъ ему свою шпаду просто ко грудемъ. Кабхарай

ударилъ зъ горы на вымѣренную противъ собѣ клинку, и пхнулъ, закѣмъ его

противникъ малъ коли отямитися, свою шпаду противъ него такъ, що таяже

ему точно поверхъ сердця зъупинилася.

„Ура!“ — скрикнулъ князь Кабхарай. — „Буде зъ чого заплатити му

зикантовъ!“ — Свѣдома рѣчь, що въ Россіи удержуютъ войсковую музику

офицеры.

Тургиневъ кинулъ шпадою о землю.

„Зъ Кабхарая кóтъ якійcь треклятый!“ — бтказовалъ бнъ. — „Онъ вер

тится, гей той слизъ, по-за своею шпадою.“

„Сама правда!“ — сказалъ поважно Чеченецъ. „Но Онъ не годенъ

научити другого своеи штуки.“

„Тому бо она и едина!“ — величался Кабхарай, и нальлялъ чарку шам

панского. — „Vive notre thé parant.“

„Прійде оно еще свой на свого!“ — сказалъ Чеченецъ, и взялся пова

ЖНО ДО св0ГО ВИНа.

„Але той другій „свóй“ еще далеко на Кавказѣ, та еще не на тóмъ

свѣтѣ;“ — отповѣлъ Кабхарай.

Ту вступилъ до комнаты молодый, долгоногій, бѣловолосый капитанъ

óтъ гвардейскихъ драгонóвъ, придивлятися тому Тhé parant. (Д. б.)

.

*) Парадами и финтами зовутся розмаитыи роды ударовъ при фехтованью.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. _ Зъ печатнѣ Ставропигійской,
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ЦАРъ ИВАНъ ГР03Ный и П0СлѣдНІИ ЯТАйЛ0НЧИКИ.

И по-правдѣ-жь сумно стало на Руси нашой, коли за переходомъ

князя Курбского и Дмитра Вишне вецкого въ г. 1563 до

Польщи, народъ русскій увѣрился, що о освобоженіи русскихъ земель

зъ-подъ владычества Литвы и Польщи на-теперь годѣ вже и подумати.

Насталъ бо зъ сего года такій часъ, що русскіи вельможи не переходили

уже зъ Польщи до Москвы, а напротивъ, бтъ Ивана Грозного убѣгали

Москвичи подъ Польщу. И звѣстно, бѣда велика была русскимъ лю

дямъ при Полякахъ, но всежь таки король Жигмонтъ-Августъ принай

мнѣй не розбивалъ своихъ пбдданыхъ такъ, якъ се дѣлалъ теперь

въ озлобленіи своемъ Царь Иванъ Грозный. Переходовцѣ изъ Москвы

находили навѣть особенныи взгляды у польского короля, который до

зволялъ имъ свободно жити въ богатыхъ земляхъ русскихъ. Такъ князь

Курбскій поселился межи православною братіею на Волыню, где запрi

язнившись съ нашимъ княземъ Константиномъ Острожскимъ, съ тѣмъ

же въ-купѣ усердно трудился надъ улучшеньемъ долѣ русского наро

да, а особливо много добра дѣлалъ для святой православной церкви.

При его то содѣйствіи князь Константинъ устроилъ при своемъ замку

въ Острозѣ славну русскую печатню, где въ первый разъ для

нашой Руси печатались церковныи книги, именно же священное пи

саніе или такъ звана Библія на«славянскомъ языцѣ. -— Вторый пере

ходовецъ изъ Москвы, князь Дмитро Вишневецкій, хотя бтъ

короля дуже ласкаво принятъ, не хотѣлъ занятись дѣлами мира, но

глядалъ собѣ славы на военномъ поли, куда влекло его козацкое сердце.

Онъ прибывши недужный изъ Москвы (кажутъ, що заушники Грозного

дали ему отруи), якъ лишь подужалъ на-столько, що могъ на ноги

поднятися, сейчасъ погналъ на Украину до своихъ козаковъ, та сталъ

думати о новыхъ выправахъ на Татаръ и Турковъ. Но межи тѣмъ

нечаянная доля постигла его въ г. 1564: къ нему явились бояре изъ
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Молдавіи, которы жалуючись на недоброго Господаря свого Стефана ІХ.

упрошали нашого князя Гетмана, абы ишолъ владѣти надъ ними, а весь

народъ молдавскій прилягне до него и поможе прогнати ненавистного Сте

фаназъ престола. Князь Дмитро Вишневецкій, хотя уже старый лѣтами и

ослабѣлый тѣломъ, не воздержался отъ честолюбія и жажды за славою;

собравши не много козацкого войска, бнъ вступилъ въ Молдавію, од

накожь тамъ вмѣсто почестей найшолъ оковы и страшную зраду. Мол

давяне не хотѣли до него пристати, а Господарь Стефанъ захвативши

его хитро въ неволю, отправилъ къ турецкому султану до Царгорода.

Тамъ султанъ приказалъ зъ высокои башты скинути его на кóлья;

зацѣпившись ребромъ на одинъ кóлъ, князь Дмитро три добы висѣлъ

на немъ, и на-перекоръ Туркамъ черезъ три добы славилъ Христа, а

проклиналъ бисурманского ихъ пророка Магомета. Одинъ Турокъ, у

чувши тіи проклятія, розбѣсился та прокололъ нашого князя-козака за

труенною стрѣлою. Тогда князь Дмитро испустилъ духъ, а Турки роз

рѣзали грудь трупа, выняли бттуда сердце, подѣлились и зъѣли его,

надѣючись, що бтъ того дóстанутъ и они хоробрость и мужество слав

ного начальника козацкого!

По несчастливой кончинѣ Гетмана Дмитра Вишневецкого зновь у

насъ нестало дѣльныхъ вое начал ь н и кó въ, которы бы Русь нашу

на боевомъ поли славно заступали, и которыхъ бы сусѣды наши якъ

нибудь боялися. Были вправдѣ тогда знакомитыи мужи русского роду,

вѣры православной, яко князь Константинъ Острожскій, воевода Кіев

скій, князь Александеръ Чарторыйскій, воевода Виленьскій, князь Ев

стафій Ружиньскій и князь Михаилъ Вишневецкій (братаничъ Дмитра),

атаманы полковъ козацкихъ; однакожь никто изъ нихъ въ тую пору

не достигъ еще такои громкой всенародной славы, щобы вороги наши

мали ихъ обавлятися. Тожь король Жигмонтъ-Августъ, видячи наглядно

розслабленіе Руси нашой, и будучи увѣренымъ, що Русь Велика, при

гнетенная теперь Царемъ Грознымъ, за нами ніякъ не уймеся, заду

малъ въ то время выправити одну штуку Русинамъ и Литов

цямъ, якои бтъ его слабодушной головы годѣ было и сподѣвагися.

Штука тая состояла въ произведенью новой державной уніи Руси

и Литвы съ Польщею, которая то унія мала была настати уже разъ

по-правдѣ yніею, а не самою тѣнію еи, якъ то были попередніи двѣ

уніи — Городельска (1413 г.) и Александровска (1501 г.).

А была у Житмонта - Августа побудка до той новой уніи така:

що бнъ до теперь ніякихъ не имѣючи потомковъ, коли уже постарѣлся

и ослабъ на силахъ, предвидѣлъ надто добре, що зойде въ могилу яко

послѣдній Я гайл о н ч и к ъ , по которбмъ и слѣду не мало бы

остати на престолѣ Польщи. Тая сумная мысль внѣдрилась глубоко
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въ сердце короля, у которого не было ни одного близкого сродника,

ни однои доброи души въ Польщѣ, що бы готова была по всей щи

рости печаль его подѣляти. Тое то сумное настроеніе душевне свого

короля замыслили пановe Поляки якъ наулучше ужити въ свою корысть,

та и взялись настойчиво представляти ему, якъ то великое благо для

Польщи сотворилъ бы онъ — послѣдній Ягайлончикъ, если бы посред

ствомъ тѣснѣйшой уніи соединилъ вѣрныи ему народы въ одну нероз

рывную цѣлость, и затѣмъ оставилъ бы по собѣ славу сотворителя

одной зъ найсильнѣйшихъ державъ сего свѣта. При тóмъ указовали ему

подстрекателѣ Ляхи на то, що до исполненія такои уніи настала те

перь якъ найспособнѣйша хвиля, понеже зъ одной стороны МалаяРусь

на-крѣпко уже обезсилена, а зъ другой стороны Русь Велика власне

обезсиляется дикими поступками Ивана Грозного и не здужaе совер

шенному переможенью мало-русской братіи черезъ Поляковъ запо

бѣгнути. — Тіи представленья и настойчивыи подстрекательства Ля

хбвъ побудили унылую душу короля Жигмонта П на дѣло, и бнъ

имился мысли той о сотворенью новой уніи въ Польщѣ съ такою рѣ

шимостію, якъ того и самы Поляки по немъ не ожидали. А про

вадилъ бнъ трудное дѣло се дуже хитро, розважно, проворно — въ

такій ото спосббъ: _

Насампередъ Жигмонтъ-Августъ звернулъ увагу на тоe, що абы

сотворити тѣснѣйшу унію Польщи съ Литво-Русію, не потреба надто

оглядатись на Литовцевъ, яко народа не-численного, но належитъ задо

брити Русинбвъ, которыхъ въ литовско-русскихъ земляхъ (на Во

лыню, Подблью и Украинѣ) было около пять разы столько душъ, що

всѣхъ Литовцёвъ. Затѣмъ король польскій уже зъ г. 1563 началъ

гласкати тѣхъ Русиновъ,та надавалъ ихъ дворянамъ и многимъ зъубо

жѣлымъ людямъ русско — боярского роду такіи права и привилеи, якіи

до-теперь имѣли лишь одни знакомитшіи вельможи Литовцѣ и буйная

шляхта польска. Именно бнъ дозволилъ тѣмъ русскимъ дворянамъ вы

берати зъ — посередъ себе и посылати своихъ депутатóвъ на соймъ до

Вильна, въ которомъ до сихъ поръ засѣдали только найбогатшіи паны

литовскіи; также дозволилъ бнъ русскому дворянству называтись зъ

польска шляхтою, приберати собѣ гербы и всякіи блыскотки польско

шляхоцкіи, та загаломъ зрбвналъ нашихъ дворянъ съ шляхтою Литвы и

Польщи. Тіи права и привилеи русского дворянства приказалъ король

записати до книги законбвъ, котора называлась „Литовскимъ Ста

тут о м ъ“, а въ которой находились всѣ стародавныи права русски и

литовскіи, якіи установлялись еще за нашихъ русскихъ Князей, а по

томъ въ одну цѣлость собраны были за литовского Князя Гедимина.

Той-то Литовскій, а властиво Русскій Статутъ цѣлый былъ списаный
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по русски, и на первой-же строчцѣ его стоялъ такій важный законъ:

що всѣ права для Руси должны быти выдаваны по вѣчныи часы едино

въ языцѣ русскомъ и письмомъ едино русскимъ.

Наданьемъ новыхъ привилеёвъ русскому дворянству яко и затвер

женіемъ Литовского Статута, Русинами всегда высоко поважанного, ко

роль ляцкій учинилъ первый, еще несмѣлый крокъ до уніи, а бттакъ

заберался до второго, бóльше рѣшительного. Но на томъ-то второмъ

кроку встрѣтилъ бнъ отъ стороны Литвы и Руси важкую перепону.

Ходило тутъ о немалую рѣчь, именно о переиначенье одного великого

закона въ Литовскомъ Статутѣ, що-ино свѣжо королемъ затверженного.

Въ законѣ семъ Польща была названа чужою землею, чужиною,

и Полякамъ, яко чужинцямъ, не дозволялось на Литвѣ и литовской

Руси ани за ни мати я кій — будъ урядъ, ани на бы вати мает

кóвъ; ба не дозволялось имъ навѣть женитись съ Русинками, хибань

лише въ яковыхъ надзвычайныхъ случаяхъ за особеннымъ приказомъ

королевскимъ. Такій законъ очевидно якъ найгбрше не подобался По

лякамъ, и они уже бтъ часбвъ Ягайла о ничёмъ такъ усильно не хло

потали, якъ лишe aбы законъ той русскій уничтожити. Справа се однакожь

не была такъ легка, якъ бы то кому здавалося, понеже на Литвѣ была

така добра установа: що законóвъ народныхъ не смѣлъ ани самъ ко

роль змѣняти ни уничтожати безъ воли и согласія литовского сойма.

А соймъ литовскій за ніякіи скарбы свѣта не хотѣлъ до-теперь отка

затися сего закона, и за его нарушенье готовъ бы былъ нарбдъ литов

ско-русскій цѣлою землею станути до бунту.

Выйшло отже такъ, що хотя Жигмонтъ-Августъ уже и задобрилъ

собѣ немного дворянъ русскихъ въ г. 1563, но потомъ еще цѣлыхъ

6 лѣтъ роздумовалъ надъ тѣмъ, якъ бы ту приступити до найважнѣй

шого свого дѣла: до скасованья нелюбыхъ установъ Литовского Ста

тута. Ажь наконецъ въ г. 1569, власне въ тбмъ несчастномъ для всей

Руси роцѣ, коли то въ Москвѣ лютилось самое найстрашнѣйше

грозное время, постановилъ король Жигмонтъ, неустанно пбдстре

каемый до того Ляхами, здѣлати крокъ рѣшительный для перетворенья

литовской Руси въ область польску. А ce дѣло Ляхи накрутили такъ:

Въ ономъ то году 1569 въ мѣсяци Сѣчню король созвалъ

до Любли на на всп б л ь ный соймъ шляхту польску, русску и

литовску, заявляя всѣмъ торжественно, що желае передъ смертію сое

динити посредствомъ тѣсной братерской уніи три сусѣдныи народы

въ одну нерозрывную цѣлость. На се заявленье шляхта трехъ наро

дбвъ, зъѣхавшися въ Люблинѣ, приступила сейчасъ до нарадъ надъ ве

ликимъ дѣломъ уніи. Первая рада, на котору всѣ згодилися, была така:

абы Литовцѣ вкупѣ съ Русинами списали свой проектъ у ніи, а По

съ

*
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ляки свой, потомъ же абы надъ обома сими проектами вспбльно розсу

джати, а на тоe, що для всѣхъ буде добре, дружно згодитися. Списано

отже два такіи проекты, одинъ литво-русскій, другій польскій, — а

коли ихъ въ соймѣ отчитано, увидѣлъ король и всѣ депутаты, що якъ

небо бтъ земли далеко, такъ далеко стояли бтъ себе тіи два роз

личныи проекты уніи. Ото бо чого хотѣли Литовцѣ и Русины

въ своемъ проектѣ: 1) абы для Польщи, Литвы и Руси былъ одинъ

вспбльный владѣтель, вспбльно всѣма выбраный, который однакожь не смѣе

нарушати ніякихъ правъ, до-теперь тутъ и тамъ существующихъ, вла.

дѣе въ Польщѣ яко король, въ Литвѣ же и на Руси яко Великій Князь,

и если послѣ польской коронаціи за чверть года не пріѣде для при

нятія литовскои короны на Литву, то и не уважается владѣтелемъ Ли

твы; 2) областныи соймы маютъ быти якъ до-теперь отдѣльны для

Польщи и для Литвы; кромѣ того для вспбльныхъ справъ могутъ быти

соймы такожь вспóльныи, однакожь такіи соймы разъ должны быти въ

Польщѣ, другій разъ въ Литвѣ; 3) Поляки въ Литвѣ а Литовцѣ въ

Польщѣ, если устоится щира унія, могутъ взаимно набывати маетки;

однакожь уряды въ Литвѣ и на Руси маютъ надаватись всегда только

Русинамъ и Литовцямъ, въ Польщѣ же самымъ Полякамъ; 4) монета мае

быти въ обохъ державахъ (въ Польщѣ и Литвѣ) еднака; однакожь ли

товска должна имѣти литво-русскій гербъ; 5) король Польщи не смѣе

выберати особенныхъ дачокъ бтъ дворянъ Литвы и Руси безъ дозво

ленья литовского сойма, ани не смѣе бтберати бтъ тыхъ дворянъ на

слѣдственныи маетки и надавати ихъ Полякамъ, — иначе унія Литвы

и Руси съ Польщею на вѣки розрывается. _

Насупротивъ того пановe Ноляки поставили свбй проектъ такій:

1) Польща, Литва и Русь складаютъ одну нероздѣльну, на - скрбзь

еднолитую державу, надъ которою владѣе король польскій съ наслѣд

нымъ титуломъ литовского Князя; однакожь отдѣльне литво-русское

Велике княжество отъ - нынѣ на вѣки касуется, также избраніе литов

ского Великого Князя и наслѣдственность литовского престола на

всегда уничтожается, такъ, щобы изъ сего ни слѣду не осталося; 2)

соймы всегда маютъ быти тóлько вспбльныи, а о соймахъ областныхъ

для Литвы и Руси абы навѣть поминки николи не было; 3) всѣ рус

скіи законы, не дозволяющіи Полякамъ на Литвѣ и Руси набывати ма

еткóвъ земскихъ и помѣщатись на урядахъ, во вѣчныи часы уничто

жаются; 4)монета мае быти для всѣхъ еднака, т. е. польска; 5)король

Польщи надaе высшимъ достойникамъ державнымъ нагороды въ земляхъ,

въ которыхъ — будь они служатъ, т. е. такъ въ польскихъ, яко и въ

русскихъ и литовскихъ; — а кто бы посмѣлъ сіи постановленія yніи

нарушити, уважается измѣнникомъ и буде каранъ яко воротъ Польщи.
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Якъ лишь бтчитано въ соймѣ Любельскомъ той польскій проектъ

уніи, сейчасъ Литовцѣ и Русины подняли противъ него сильный ро

потъ, и стали съ негодованіемъ упрекати Ляховъ, що тіи не желаютъ

щирой братерской уніи, а требуютъ совершеннои заглады не лишь

самостоятельного Великого княжества, но даже и мени Литвы и Ру

си. Жаркими бесѣдниками противъ сего проекта выступили тутъ осо

бливо вельможи литовскіи (русскихъ велькожь зъѣхалось тогда до Лю

блина мало), которы въ терпкихъ выраженьяхъ заявили Полякамъ, яко

литовскій проектъ уніи вже и такъ надъ мѣру есть уступчивый для

Польщи, та що Литовцѣ подали тутъ Ляхамъ не то одинъ палецъ, а

цѣлу руку, но Ляхи тую руку безпощадно имъ бтрубуютъ, ба и жи

тье ихъ народно - державное своимъ проектомъ на вѣки убиваютъ. —

На тое отвѣтили Поляки, що они бтъ Литвы ничого бóльше не требу

ютъ, якъ лише того, що уже установлено было yніею Городельскою и

Александровою, а понеже Польща съ Литвою конечно должна быти

еднолитою державою, то въ такой державѣ не ма мѣстця для двохъ

или трехъ народбвъ, но мае быти и владѣти одинъ нарбдъ, розумѣется

польскій. — Литовцѣ же зновь изъ своей стороны возразили Ляхамъ,

що ни они ни Русины николи не признавали уніи Городельской ни

Александровой якъ-бы договоромъ на дѣлѣ существующимъ, а ува

жали ю просто лише старымъ актомъ, кускомъ паперу, не мающимъ

для народа Литвы и Руси ни найменьшои силы ни ваги. А що до

„еднолитой державы польской“, примѣтили Литовцѣ, яко така держава

истинно существуе надъ Вислою, где и есть досыть мѣстця для не

численного народа польского; до той державы Литовцѣ и Русины ни

коли не впрошались та и теперь до ней не пхаются, а только хотятъ

исполнити волю свого владѣтеля, Великого Князя Жигмонта-Августа,

въ такомъ змыслѣ, що готовы заключити унію съ Польщею на усло

віяхъ честныхъ и никого не оскорбляющихъ. Въ соединяющихся че

резъ таку унію державахъ — толковали Литовцѣ дальше — живутъ

зъ-поконвѣка три народы: Русины, Поляки и Литовцѣ; тіи три народы —

се не людске дѣло, а твореніе премудрости Божой, та уже изъ трехъ

народбвъ николи не здѣлаете одного, хибань вы Ляхи захотѣли под

няти руку противъ самого Господа вселенной, — а тогда мы уже съ

вами на такій бунтъ не соединимся, на таку унію не пбдпишемся. —

Тѣми рѣзкими бесѣдами Литовцевъ Ляхи незмѣрно оскорбившись, за

грозили имъ въ-конецъ войною; а коли и тая грозьба не переломила

твердого упорства Литовцевъ, то пановe Поляки завозвали короля, абы

бнъ сейже часъ подписалъ всѣ три грамоты уніи, т. е. Городельску,

Александрову и сію найновѣйшу Любелвску, та абы принудилъ Литов

цевъ своею властію оныи три уніи тутъ-же наразъ приняти. Тогда то

:
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увидѣли Литовцѣ и Русины, що имъ ничого въ Люблинѣ и дѣлати, та

уже въ Недѣлю Православія (д. 18. Лютого 1569) розъѣхались въ сво

яси, вергаючи на Ляшню громы гнѣва и проклятій.

По отъѣздѣ Литовцевъ изъ Люблина Ляхи въ первой хвили за

журились дуже, увидѣвши, що вже и нема съ кѣмъ унію заключати;

однакожь вскорѣ потомъ они ободрились и придумали таку страшну

измѣнническую мѣру супротивъ Литвы, що имъ вже не потребно было

о взгляды Литовцевъ за-для сеи уніи убѣгатися. Ото пановe Ляхи,

оставши самы съ своимъ королемъ въ Люблинѣ, урадили таке: абы

Литву съ городомъ Вильномъ уважати и на-даль особнымъ будьто кня

жествомъ литовскимъ, однакожь бтъ того княжества бтдѣли ти всѣ

земли русскіи, т. е. Подлѣсье (съ городомъ Холмомъ), Волынь, По

дблье и Кіевъ, и тіиже земли прилучити яко власность до

Польщи. Затѣмъ побудили они короля Жигмонта-Августа до выданья

такои грамоты, въ которой сей король не соромячись заявилъ передъ

цѣлымъ свѣтомъ: що ото я, будучи въ моей особѣ разомъ и Великимъ

Княземъ литовскимъ, и яко такій, уважаючи земли русскіи, съ Литвою

соединенныи, за мою власность, отдѣляю тіиже земли на-всегда бтъ

литовского княжества и прилучаю ихъ до короны польской. — Абы однакъ

при томъ своему безправному дѣлу надати якій-то позоръ честноты,

король Жигмонтъ - Августъ въ тоeжь время росписалъ указъ: щобы

вельможи-заступники земель русскихъ чѣмъ скорѣйше зъѣхали на соймъ

до Люблина, та щобы заявили тутъ, пристаютъ ли они на бтдѣленіе

своихъ земель отъ Литвы и прилученіе ихъ до Польщи. Вразъ-же съ

тѣмъ приказалъ король, абы всѣ высшіи урядники литовского или рус

ского роду, противны уніи съ Польщею, сейчасъ удалились изъ земель

русскихъ, на ихъ же мѣстце понаставлялъ бнъ воеводъ и старшихъ

урядниковъ самыхъ латинянъ или перекинчиковъ зъ Руси, та велѣлъ

тѣмъ-же прибыти на соймъ до Люблина мовь-бы то депутатамъ бтъ

земель русскихъ. Выберати же на той соймъ природныхъ заступниковъ

Руси не дозволилъ онъ ни вельможамъ ни народу русскому, знаючи о тóмъ

добре, що такіи выбранныи депутаты русскіи поднесутъ вѣчный свой

протестъ противъ владычеству Польщи. Лише колькохъ знакомитыхъ

вельможь русскихъ, яко именно князя Константина Острожского и

князя Александра Черторыйского, призвалъ король на тойже соймъ

Любельскій нарочно для того, абы все таки свѣтови здавалоёя, що были

въ той чередѣ латинянъ-депутатбвъ ложно-русскихъ, также и справе

дливыи Русины, духа и вѣры православно-русской. Симъ однакожь

вельможамъ яко и всѣмъ старшинамъ въ земляхъ русскихъ было стро

го приказано: що если они не схотятъ присягнути на унію съ Поль
щею, то будутъ позбавлены своихъ урядбвъ и маеткóвъ. — Такимъ
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отже чиномъ король Жигмонтъ и пановe Ляхи уже на-скрбзь были

увѣрены, що претрудная впередъ справа уніи теперь легонько буде

въ житье переведена.

Якъ ино Литовцѣ довѣдались о той ужасной зрадѣ, яку Ляшня

пополнила супротивъ ихъ Литвы, сейчасъ выслали они изъ Вильна

кóлькохъ найумнѣйшихъ мужей въ посольствѣ до короля Жигмонта въ

Люблинъ, абы противъ ó тдѣленія земель русскихъ бтъ ли

то вского княжества торжественно запротестовати, при тóмъ же

Ляхамъ заявити: що Литва готова въ своемъ проектѣ уніи еще где

якіи бóльшіи уступки на ихъ корысть здѣлати, aбы тблько Волынь,

Подóлье и Кіевъ оставали и на-даль при Литвѣ. Переговоры сего ли

товского посольства съ Ляхами въ Люблинѣ ледви-що были роспоча

лися, коли межи тѣмъ стали уже зъѣздитися такъ званныи депутаты

земель русскихъ, завозванныи черезъ короля въ цѣли складанья при

сяги на унію съ Польщею. Король затѣмъ отправивши съ ничѣмъ по

слбвъ литовскихъ, велѣлъ якъ найсутнѣйше приняти депутатбвъ рус

скихъ, а межь тѣмъ польскіи сенаторы взялись всѣма силами обра

бляти тѣхъ-же депутатóвъ то пбдмовами то неустанными угощеньями,

абы такъ не дати имъ ани часу до якого лучшого розмыслу, ни спо

собности до порозумѣньяся съ Литовцями.

Было то въ мѣсяци Маю 1569 г.. коли зъѣхали до Люблина въ

конецъ и найзнакомитшіи зъ депутатбвъ русскихъ, князь Константинъ

Константиновичъ Острожскій и Александеръ Черто р ы с к і й съ

горсткою еще инныхъ вельможь Руси, справѣ свого народа щиро спрi

яющихъ. Тіи мужи одни, хотя нечисленныи почетомъ, но великіи сла

вою и повагою, прибыли до Люблина не съ такою цѣлію, абы съ Ля

хами банкетовати и на-слѣпо на унію съ Польщею пбдписатися; но

явились они туда съ тою мыслію, абы по всесторонной зрѣлой розвазѣ

здѣлати для несчастной Руси хотьбы лише тоe, що по ихъ розумѣнію

здѣлати тогда было возможнымъ. Они затѣмъ мало сходилися съ Ля

хами, а только собираясь окреме черезъ колька недѣль, радилися свого

власного розуму и совѣсти, що имъ тутъ въ Люблинѣ удѣяти: чи пбд

писатись на учиненное вже черезъ короля присоединеніе къ Польщѣ, чи

старатись назадъ прилучитися до Литвы? Голосы въ той справѣ были

подѣлены: одни бóльше противны были Польщѣ, другіи бóльше Литвѣ;

всѣ однакожь годились на тую мысль: що давнѣйше Русинамъ при

Литвѣ бывало лучше, але бтъ тои поры, якъ Великіи Князѣ

Литвы (Ягайловичи) въ одной особѣ стали разомъ королями Поль

щи, а Литовцѣ значно уже переляшились, — бтъ тои-то поры

Литва чи Польща — все бѣда еднака. Помимо того найбóльшими про

тивниками якои-будь уніи съ Польщею были оба найповажнѣйшіи князѣ
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русскіи, Острожскій и Черторыйскій, которы рѣшительно больше потя

гали за Литвою, полагаючи на то, що съ Лютрами Литовцями все таки

лучше ужіются православныи, нежь съ завзятыми Ляхами-католиками.

Коли такъ наши русскіи депутаты въ Люблинѣ колыбались въ мы

сляхъ, що тутъ имъ удѣяти, поражала ихъ непотѣшна вѣсть одна за

другою, якихъ богато приходило тогда то изъ Руси то изъ Литвы.

Якъ въ несчастное лѣто по Городельской уніи, такъ и теперь въ зе

мляхъ русскихъ выбухла моровая язва, котора особливо на Подо

лью и въ Галичинѣ такъ страшно на людяхъ лютилася, що по мѣстахъ

затворено суды, и не вбльно было на торги збиратися. Кромѣ того

на Волынь и Подблье уже знову забѣгали Татаре и грозили новымъ,

еще бóльшимъ нападомъ на всѣ русскіи земли. Въ тоeжь время при

спѣла изъ Литвы сумная вѣсть, що латинскій бискупъ Валеріянъ Про

тасевичъ въ Вильнѣ спровадилъ зъ римскихъ краевъ до себе м н и

хóвъ езуитó въ найбóльшихъ тыхъ ворогóвъ просвѣты и св. пра

вославія, абы они лютерскихъ Литовцёвъ назадъ навертали на

папежскую вѣру. Также изъ Москвы повѣсти доносились самыи недо

брыи: Иванъ Грозный власне тогда бѣсился за пóдложныи польски

грамоты, та якъ скотину рѣзалъ невинно заподозрѣнныхъ людей и бояръ

Московскихъ. До того-жь о сейже порѣ король Жигмонтъ — Августъ,

занятый дѣлами Люлинского сойма, заключилъ съ Москвою пере

миріе на 3 лѣта, т черезъ се уже и нестало на-теперь ни наймень

шой надѣи нашимъ Русинамъ, абы оружіемъ Москвы зъ-подъ Поль

щи бтбитися. А кобь навѣть и возможно было бтъ Польщи бтбитися, то

куда же нашимъ Русинамъ тогда было обернутися? Самымъ о собѣ

стояти было трудно, а въ Москвѣ — Иванъ Грозный!.... Такіи то пе

чальныи извѣстія и на-скрóзь отчаянныи мысли лягли нашимъ депута

тамъ въ Люблинѣ тяккою зморою на душу, такъ що они бѣдныи си

роты зауныли, замяися совершенно, та и не придумали, що дальше

съ собою почати. — А межи тѣмъ Ляхи усильно наставали на короля,

щобы уже разъ побнчити дѣло съ Русинами, и король самъ лично

удался до нашихъ кіязей, Острожского и Черторыйского, абы накло

нити ихъ на приняті уніи съ Польщею. Онъ то представлялъ имъ, що

въ самой рѣчи зъ та поры, якъ Великій Князь Литвы есть вразъ-же

и королемъ Польщи, Русь литовска уже и такъ не уважается само

дѣльною землею, а сорше ино областію — все одно подрядною чи

Литвѣ, чи Польщѣ. Вдай бо король Польщи тутъ и тамъ есть вспбль

нымъ владѣтелемъ, а?усь тому-же королю повинуется. Впрочемъ че

резъ соединеніе Руси съ Польщею, пановe Ляхи, которы такъ без

взглядно презираютъ Рсиновъ, може съ часомъ якось подобрѣютъ и ста

нутъ чейже для собраного русского народа справедлившими. Тѣми пред
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ставленьями и самыми умильными просьбами король Жигмонтъ привелъ

нашихъ обохъ князей наконецъ до того, що они заколебались и — гра

моту уніи Любельской пбдписали. За ними же стали далѣй пóдписо

вати сію грамоту и другіи делегаты русскіи, такъ що лишилось ино

кóльканадцять межь ними такихъ, которы ни грозьбою ни просьбою не

дали наклонити себе до подпису, и которымъ за то зь королевского на

казу бтнято сейчасъ ихъ уряды и ихъ маетки.

Якъ тóлько Лито вцѣ въ Вильнѣ довѣдались о тóмъ, що бóль

шая часть депутатóвъ русскихъ пóдписала Любельскую унію, сейчасъ

же поспѣшили и ихъ депутаты знову до Люблина, и тіи въ полномъ

числѣ предстали передъ королемъ, абы уже не протестомъ, а найпо

корнѣйшою просьбою наклонити его до уничтоженія польской уніи.

Тутъ у королевского престола всѣ они со слезами и крайнимъ сми

реніемъ пали на колѣна, а одинъ изъ нихъ славный бесѣдникъ, старо

ста Жмудскій Юрій Котковичъ, произнесъ отъ имени Литвы трогатель

ную рѣчь, въ которой умолялъ короля, заклиная на данную присягу,

абы онъ, если уже конечно мае быти унія съ Польщею, повелъ дѣло

такъ, щобы тая унія не сталась неволею, униженіемъ и соромомъ для

Литвы, но щобы Литва вразъ съ своими русскими землями имѣла и на

всю будучность такіи-же свободы и значеніе Велиiого княжества, якъ

се было за часовъ славного Гедимина и за первыхъ Ягайлоновъ. Бесѣда

старосты Котковича, выражающа всю горечь и ве отчаяніе Литвы зъ

поводу отдѣленія бтъ ней земель русскихъ, тронула до слезъ и самого

короля; однакожь бнъ уступивши потомъ на порду съ Ляхами, таки

розрѣшилъ дѣло въ той способъ, що приказалъ Лотовцямъ приняти

унію и присягнути на вѣрность коронѣ польской. ИЛитовцѣ, приведен

ныи теперь до крайности, мовь-бы тіи оружіемъ покоренныи рабы, при

сягли на Любельску унію дня 1. Юлія 1569 г.

Такимъ-то измѣнническимъ, приневольнымъ способомъ повстала она

унія Любель ска — унія несчастнои Руси и бманеннои Литвы съ

властелюбною Польщею! А не смотря на великую кривду Литвы, на

крайню неохоту, съ якою и Русины принуждены были на тую унію пбд

писатися, король польскій якъ-бы на порыцаніе ифоричной правды, вы

далъ особную грамоту о Любельской уніи, въIкоторой самохвально

говорилъ таке, що будь-то онъ „соединилъ, звязлъ, здружилъ Литов

цевъ и Русинбвъ съ Поляками добровольною, нпринужденною уніею,

яко рбвныхъ съ ровными, свободныхъ со свободными“! А пановеЛяхи,

скрутившіи такъ хитро се многокорыстное для нихъ дѣло уніи, тру

били по свѣту та и въ историчныхъ книгахъ соихъ записали такую

ложь: що будьто Русь и Литва соединились польскою короною

свободно и добровольно, якъ родная братія с1 рбдною братіею. —
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И оно — тая ложь уходила Ляхамъ якихъ зъ 50 лѣтъ, ажъ доки наши

Русины не запротестовали противъ ней козацкими вóйнами, о которыхъ

буде бесѣда дальше въ нашой Исторіи. (Дальше буде.)

сохсо ск-скж-со

К О В О Р Ь

повѣсть зъ кРЕпАцкихъ чАсбвъ.

(Продолженіе.)

„Кабхарай!“ — сказалъ новый гость. — „Маю до тебе двѣ словѣ.“

„Ты Городецкій? Чи може Христосъ воскресъ? Чи може уже прійшла

опять охота закладатися? Ты, который такій скупый, що еще нынѣ щупа

ешся по калитцѣ по тыхъ кóлькохъ рубляхъ, которыи програлъ оными двома

секондами!“

„Княже!“ — сказалъ Городецкій важко. — „Новина моя дуже - дуже

важка.“

„Що же! Може ты осталъ адъютантомъ людоѣда?“ — смѣялся Кабха

рай. — „А где же твои еголеты?“

У гвардіи называли Николая людоѣдомъ; Онъ же самъ сказалъ на тоe

одного разу: „Вы называете мене людоѣдомъ. Пристаю на тое; лише прошу,

щобы дѣлали по долгу свое дѣло, и менѣ помагали, поѣсти всѣхъ враговъ

святои Руси.“

Городецкій, кузинъ княгинѣ Софіи Лединьскои, поступился ближше, а си

вавыи его очи зажарѣли. По хвили сказалъ бнъ:

„Правда, що ты приркъ не пускати свого крепака Говора на оброкъ!“

Оброкомъ называлася за часовъ крепацтва данина, которую платилъ крѣ

постный своему панови за оe, що тойже позволилъ ему, зарабляти на себe

такъ и тамъ, якъ и где бъ самъ того хотѣлъ; — розумѣеся, що панови

свобóдно было покликати сого крепака кождои хвилѣ назадъ.

„Говоръ?“ — зачудовлся Кабхарай. — „Якое же тобѣ все дѣло до

мого крепака, господинe каитанъ? Я не роблю такъ якъ твой отецъ, кото

рый высылае своихъ крепаввъ за заробкомъ для себе. Я поставилъ Цареви

въ двохъ лѣтахъ полтора тыяча рекрутовъ и около три тысячи офицерскихъ

коней, и то все безплатн; а я бы малъ посылати своихъ крепакóвъ на

оброкъ?!“

„Не знаю того!“ — казалъ Городецкій. — „Но Говоръ жіе ту, гей

на оброку. Онъ лѣчитъ недуныхъ...“

„То дайся и самъ емувылѣчити, капитане! Онъ жіе собѣ ту, гей-бы

на волѣ. А треба знати, щоУнъ и достоинъ того. Но, поки живъ, не позволю
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я на тоe, щобы óнъ и чулъ себе свободнымъ! Онъ позволилъ собѣ домага

тися бтъ мене свободы, гей-бы якого долгу або права, вмѣсто того, щобы

малъ о тое просити; тожь теперь увидимъ, кто поставитъ на своемъ. Я мо

лодшій отъ Говора; но если-бъ и умеръ передъ нимъ, то запишу его своему

наслѣдникови въ тестаментѣ. Въ-конецъ скажу вамъ еще тое, господине ка

питанъ, що менѣ тое дуже мило, що мой крепакъ стaе вамъ поперекъ вашoи

женитьбы съ княгинею Софіею. Го, го! Гвардейскій капитанъ и мой кре

пакъ! Ура!“

Графъ Городецкій почорнѣлъ отъ гнѣву и сказалъ ѣдко: „Твой крепакъ

стоитъ теперь въ антишамбрѣ Еи императорского Высочества, Великои

княгинѣ Александры Николаевны, а такъ можешь, брате, теперь учути що не

пріязного, що не пустилъ свого крепака на оброкъ. А ну! вышли его теперь

назадъ до Крыму, если воля....“

„Щоды тобѣ можь было подружитися съ княгинею Лединьскою!“ ——

отповѣлъ Кабхарай посмѣхаючися. Но эъ души ею изникли теперь смѣхи и

шутки. Незабавомъ споважнѣлъ бнъ и сказалъ сквепно: „Шо? Онъ лѣчитъ

Царевну? А я маю его высылати въ Крымъ? А и ты треклятый Искаріоте

напосѣлся на мою погибель, та хочешь мене выправити на Сибирь, чи що?“

„Не забуду я на твои слова!“ — сказалъ Городецкій и пóйшолъ.

Но Кабхарай схопился, и сталъ убиратися. Вялъ на себе кафтанъ, при

перезалъ шаблю, и полетѣлъ до царского дворца.

V. УМИРАЮЩАЯ.

Князь Кабхарай надѣялся надыбати свого крепава, закѣмъ тойже буде

у авдіенціи. По хвили прійшолъ онъ изъ першого перепудженья до себe, та

сталъ пригадовати собѣ, що не здѣлалъ доси Говорови ніякои кривды. Онъ

бы его былъ може коли и пустилъ на волю, еслибъ не былъ Говоръ одного

разу, а то въ недобрую годину, самъ домагался того и не доказовалъ свого

права до свободы доказами, которыхъ Кабхарай не розумѣлъ и розумѣти не

хотѣлъ, та которыи ему видѣлися великимъ оскорѣленьемъ. Правничіи тіи вы

воды торкнули такъ непріязно молодого Мингрель[я, що опбcля не помогли у

него уже и просьбы; а коли одного разу нашъ Говоръ, доведеный до рос

пуки, припалъ ему до ногъ и просилъ о волю, щобы ему можь было ожени

тися съ княгинею Лединьскою, то бтвернулся бIъ него Кабхарай, которому

были въ головѣ лишь конѣ и шаблѣ, та крикнулъ посмѣхаючися: „Про мене!

не бороню тобѣ женитися и съ адмиральтейскою вежею!“

За часбвъ крепацтва не вóльно было крепанови женитися съ дамою дво

рянского сословія, хиба бы его освободилъ самъ Царь.
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Кабхарай сталъ щось тей не свой. Онъ чулъ, що Говоръ, дуже богатый

крепакъ, которого отецъ его не хотѣлъ пустити на волю, щобы сынъ его

Кабхарай малъ зъ него пораду, бо Говоръ былъ дуже глубоко ученымъ чело

вѣкомъ. Але що тамъ говорити двадцять-лѣтному офицерови бтъ черкесскои

гвардіи, который володѣе безмѣрнымъ майномъ, о глубокихъ наукахъ!

Кабхарай гадалъ теперь, нустити Говора на волю; ему бо видѣлося,

що сей теперѣшній крепакъ може прійти до бóльшихъ ласкъ и бóльшои вла

сти, якъ самъ графъ Несельродe aбо Канкринъ.

Выйшовши марморными сходами на гору, надыбалъ тамъ Кабхарай кромѣ

дежурныхъ одного лишь профессора Ромберга, старенького, мирного человѣка,

походящого на ученого, но не на дворянина, бтъ которого бнъ дознался, що

Говоръ пребывае уже съ пблъ годины въ комнатахъ Царевны.

„Вылѣчитъ онъ ю?“ — зашепотѣлъ тихенько Кабхарай

Нѣмецъ глянулъ на Мингрельця холодно и рбвнодушно; гвардейскіи же

козаки у дверей настрошили цѣкаво уха, а дежурный адъютантъ князь Голи

цынъ змѣрилъ хмурнымъ окомъ Кабхарая.

Кабхарай повернулся назадъ и пустился по сходахъ въ долину. На той

дорозѣ прійшло ему на гадку, що на граници Имеретіи жіе его далекій своякъ,

который теперь буде мóгъ добратися на его мѣстце. Теперь сталъ онъ за

ходити въ голову, чому то бнъ давно уже не выслалъ того свого крепака,

который знае лѣчити Царевны, въ Кавказъ, або где инде до чорта. Пóйшолъ

опбcля до офицерскои комнаты дворцевои стражи, дожидати конця тои ав

діенціи. Самъ написалъ бнъ грамоту, освобожающую Говора. Але чи не было

оно може уже по не-вчасъ? Чи не освободилъ его може уже самъ Царь?

Роздеръ карточку и ждалъ.

.….гл." оч." и "ч-

Симъ часомъ стоялъ Говоръ съ Митрофаномъ во внутренной антишамбрѣ.

Тамъ было тихо, гей-бы тамъ не стало живои души. Минуло долгои пблъ

годины, где жаденъ зъ нашихъ не посмѣлъ пустити и пары зъ устъ. Въ-ко

нецъ слалъ ктось поквашнымъ смѣлымъ ходомъ приближатися до нихъ.

„Царь!“ — зашепотѣлъ Митрофанъ и перекрестился.

Царь Николай лалъ на собѣ долгу, широку, сѣрую шинель съ грубыми

золотыми еполетами. Благородная, царская его голова не была покрыта. Уста

быrи твердо затворены. Ясныи зимныи очи глянули на-передъ на старого Ми

трофана, опóсля же на Говора.

„Чи се твой лѣкарь, батюшка?“ — сказалъ Царь и станулъ, не ожида

ючи отвѣта, передъ Говоромъ. Опóсля змѣрилъ óнъ послѣдного óтъ стóпъ до

головы, такъ, що томуже видѣлося, мовь-бы якій сильный прудъ електричный

переходилъ его изъ долу до горы.



62

„Ты лѣкарь, а не маешь достоинства докторского?“ — запыталъ Нико

лай, позираючи на долгій кафтанъ Говора, который тойже взялъ былъ вмѣсто

фрака на себе. .

„Я доступилъ достоинства Доктора, Ваше Величество!“ -— сказалъ Го

воръ спокойно.

„А чому же не станулъ отвѣтно своему чину въ французской одежи?“

— вопросилъ Царь зъ горы. — „Такъ не мали-бъ тя люде за комедіянта!“

„Ваше Величество“ — отповѣлъ Говоръ важко. — „Я бы ту былъ ста

нулъ въ французской одежи, если-бъ менѣ было свободно голити бороду.“

„Або ты далъ на тое обѣтъ?“

„Нѣтъ, Ваше Величество; я крепакъ!“

Треба знати, що крепакамъ не вбльно было безъ позволенья своихъ па

новъ голити бородъ, которыи на Велико — Руси носятъ хлопы, заробники и

купцѣ. _

„А якимъ же ты свѣтомъ крепакъ, будучи Докторомъ?“

„Мене промоѣали на Доктора въ Гетингенъ въ Нѣмеччинѣ; на русскомъ

бо всеучилищи не доступилъ бы я николи того достоинства, которое было-бъ

мене здѣлало свободнымъ, чого не хотѣлъ мóй панъ.“

„Чій ты?“

„Князя Павла Кабхарая Гуріельского.“

„А знае бнъ, що ты прійшолъ сюда?“

„Нѣтъ, милостивый Государь! Онъ не пустилъ бы мене сюда, бо може

мене черезъ тое пострадати.“

Царь глянулъ еще важче, и сказалъ:

„Твоимъ успѣхомъ въ лѣченью тебе пострадати? Но въ тбмъ заклю

чaеся великое обвиненье!“ .

„Ваше Величество высказали тое самы!“ — сказалъ Говоръ твердо.

„Но ты погадалъ собѣ тое обвиненье, а такъ выйшло оно изъ тебe.

Чи не тому може не казалъ намъ ничого Ромбергъ о твоемъ крепацтвѣ? Но

Великая княгиня надѣеся помочи óтъ тебe....“

Царь застогналъ на згадку о своей миленькой дочцѣ, и зазвонилъ. Кра

сная Ляховка Ядвига Иганьецка вступила въ комнату.

„Маешь-ось Крымского лѣкаря! Чи Великая княгиня може его приняти?“

Вмѣсто отвѣта отворила почетная дама двери.

Говоръ ступилъ съ Царемъ въ великую темрявую комнату. Недужная

лежала тамъ на своемъ ложи, пообвивана шалями. Передъ нею сидѣла на кре

слѣ сухая, змарнѣлая дама, которои зболѣлое лице дрожало часами гóстцемъ.

Позираючи на обѣ тіи дамы, можь было нагадоватися, котора зъ нихъ неду

жною, чи старша на креслѣ, Цариця, чи молодшая на ложи, Царевна. Живымъ

контрастомъ были ту обѣ почетныи дамы съ красивыми своими губками и

ясными живыми очима,
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Царь склонилъ рукою, по чемъ Говоръ приступилъ поволи до ложа. Ве

ликая княгиня поднесла одробину голову и глянула слабымъ окомъ на Говора.

Видко было, що видь его торкнулъ ю пріязно; она бо понукала его рукою,

приступити близше. Говоръ поступился и сталъ уважно призиратися Царевнѣ.

Часами хваталъ ю ядушливый кашель; тогды бралъ ю Царь за руку, мовь-бы

тѣмъ придавалася ей новая сила. Въ комнатѣ не пустилъ никто и слова

зъ устъ.

Якихъ десять минутъ позиралъ Говоръ на красненькую тую, близкую

смерти невѣсту; опбcля склонился Онъ и Отступился въ задъ. Царь далъ ему

знакъ, по чемъ они оба пбшли до антишамбры. Тамъ отворилъ Николай бочныи

двери, а незабавомъ станули они оба въ четыре очи.

„Що же видится тобѣ?“ — запыталъ Николай тихенькимъ голосомъ, и

глянулъ на Говора милосерднымъ окомъ. — „Памятай, що Еи царское Высо

чество рада бы знати всѣ твои дотычныи гадки. Чи есть еще яка надѣя

житья?“

Говоръ замолкъ. .

Стало тихо долгую хвилю. Всесильный Царь отвернулся подъ бременемъ

горестныхъ гадокъ къ бкну, и позиралъ задумчиво на широкую Неву, плыву

щую по-пóдъ дворомъ.

„Чи долго еще подужаешь удержовати ю при житью?“ со

„Зарозумѣлостію было бы, опредѣлити тое точно на передъ. Но я на

дѣюся, що Великая княгиня пожіе що-найменьше два мѣсяцѣ, если буде дѣ

лати тоe, що заординую.“

Николай задумался еще бóльше. По хвили сказалъ óнъ:

„Милосердный Господи! всего лишь два мѣсяцѣ! — Чи ты може го

меопатъ?“

„Нѣтъ, Ваше Величество!“

„Дворцевый лѣкарь Докторъ Мандтъ повѣдае, що Великая княгиня всего

ЛИППь двѣ недѣль......“

Царь не могъ скончити свого слова. По хвили сказалъ онъ:

„Чи не можь бы якимъ свѣтомъ перевести искусно въ тѣлесный орга

низмъ тыхъ первородовъ, которыхъ бнъ потребуе? Хемикъ, который зналъ бы

всѣ тѣлесныи первороды и всѣ вліянія ихъ одного на другого, повиненъ бы

уторопати увѣчнити той микрокосмосъ, додаваючи тое, чого не стае, а вы

даляючи тое, чого тамъ не потреба.“

„Ваше Величество!“ — сказалъ Говоръ съ почтеньемъ. — „Изъ хе

мичнои реторты не выйде николи органичное тѣло. Лѣкарскій хемизмъ не въ

силѣ, много слабостей самыхъ зъ себе познати и вытолковати; а такъ далеко

еще у насъ до математичного опредѣленья, якъ долго той або сей осла

бѣлый организмъ буде еще функціоновати.“

„До чого же ты тое повѣдаешь?“
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„Щобы оправдати мбй лѣкъ. Такъ, якъ медицинальная хемія не въ силѣ

съ математичною теоріею опредѣлити, якихъ потреба лѣкóвъ, такъ само не

подужaе она въ тысящахъ случаяхъ вытолковати, чому якій лѣкъ такіи а не

другіи дѣлае слѣдствія. На тую истину покличуся я, ординуючи лѣки для Еи

императорского Высочества.“

Царь пóднесъ руку до горы, показуючи тѣмъ Говорови, щобы тихше

говорилъ. Самому Цареви не вóльно было ту, где всѣ стѣны слухали, гово

рити на голосъ. По хвили сказалъ Царь:

„Поговоришь о тóмъ съ Докторомъ Мандтомъ и Касаль-Дерикуромъ, —

а то въ моей притомности. Они суть не того мнѣнія.“

Говоръ aжь затрепеталъ зъ радости по тыхъ словахъ. Онъ примѣтилъ,

що самодержецъ всеи Россіи згадалъ теперь по разъ першій о собѣ. Былъ

то знакъ безпечный, що Говоръ ему уподобался.

Оборотныи дипломаты доспѣли того, що тайна, которою покойный Царь

Николай держалъ говорящихъ съ нимъ въ почтительномъ бтдаленью, состояла

въ тóмъ, що бнъ середъ бесѣды такъ себe, якъ и свое правительство и Рос

сію николи по имени не называлъ. Такимъ свѣтомъ ставалъ Онъ самъ, якъ и

святая Россія, тая огромная матушка, которои душею былъ Царь, бесѣдою

не доступными. Часами умѣлъ бнъ правда дуже зручно употребляти слова

„я”, и „Россія"; но тогды малъ онъ до того великіи якіись причины, такъ,

якъ онъ самъ и всѣ его гадки должны назватися великими. „Чорный народъ“

былъ ему дуже ближшій, якъ першій вельможа державы. Въ очахъ простого

народа былъ Николай самымъ видимимъ Богомъ. Но вельможи знали, що тая

людяность Царя для простого народа была лишь насильнымъ сдержованьемся,

и що межь тымъ бѣдолахою, которому „батюшка-царь“ трималъ до кресту

дитину — Николай ставалъ при такихъ случаяхъ самъ лично, — а межи Ца

ремъ былъ такій самый огромный непереступаемый простбръ, якій простирался

межи вельможами а Царемъ; который-ось простóръ убóльшался тѣмъ дальше,

чѣмъ бóльше кто силовался перестугити его духовно.

„А якій же твой лѣкъ?“ — запыталъ Царь.

„Кровь!“ — отповѣлъ Говоръ.

- Николай глянулъ твердо на лѣкаря и сказалъ:

„Ты гадаешь трансфузію крови... а и тое лишь на два мѣсяцѣ!...“

„Богоспасаемой Царевяѣ дасться дыхати парою свѣжои крови зъ живот

ныхъ;“ — бтповѣлъ Говоръ.

Николай задумался. По хвили сказалъ бнъ:

„Она того не выдержитъ. — Она - а кровь! Не може быти! А много

потреба буде крови?“ _

Говоръ затрепеталъ. Онъ слухалъ, чи не вымовится коли Царь съ сло

вомъ „Докторъ“, черезъ що признане бы было докторское его достоинство,

а такъ сталъ бы бнъ свободнымъ человѣкомъ. (Д. 6.)

ПРедакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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ЦАРЪ ЕВАНъ ГР03Ный и П0Слѣдніи ягдйлончики.

Послѣ того, коли въ городѣ Люблинѣ по-неволѣ присягнули на

унію съ Польщею депутаты Литвы и значная часть депутатóвъ рус

скихъ, пановe Поляки, таки недовѣряя поведенію своей крутои справы,

затребовали кромѣ того, щобы на тую-жь унію Любель ску прися

гали еще не тóлько оныи русскіи вельможи, которы до Люблина на

тотъ часъ не явилися, но также и все духовенство и мѣщанство земель

литво-русскихъ. Для тои-то цѣли король Жигмонтъ-Августъ въ семъ-же

году 1569 выдалъ универзалъ (королевскій указъ) до всѣхъ жите

лей литовскои Руси, приказуючи имъ пбдъ загроженьемъ конфиска ты

маеткó въ присягати на Любельску унію. Универзалъ той розосланъ

былъ по всѣмъ землямъ литво-русскимъ, а хотя въ немъ-же запоручена

была русскому народу вѣра православна и исключно языкъ русскій въ

судахъ и урядахъ, та хотя до тогожь для не-хотящихъ присягати на

унію вызначена была страшная кара утраты маеткóвъ: но всежъ таки

навѣть и въ высшихъ сословіяхъ русского народа, наймаетнѣйшихъ а

затѣмъ найбóльше симъ универзаломъ загроженыхъ, найшлося дуже мало

такихъ, которы на ту ненавистную унію подписалися. Бóльшая же

часть вельможь и дворянъ нашихъ, що не были на соймѣ въ Люблинѣ,

также мѣщанство русске, а особливо все наше православное духовен

ство ничого ани слухати не хотѣли о yніи съ Польщею, а простый

народъ нашъ таки грозно ропоталъ противу всѣхъ такъ званыхъ депу

татóвъ русскихъ, которы, приневолены грозьбами и намовами, унію тую

въ Люблинѣ приняли.

Слѣдствіемъ Любельской уніи было прежде всего тое, що мно

гимъ вельможамъ русскимъ бтнято ихъ маетки и по на давано

тіижъ панамъ Полякамъ або лизунамъ ляцкимъ, а кромѣ того на

слано изъ Польщи воеводъ, старостъ, каштелянбвъ и всякихъ дру

гихъ высшихъ урядникó въ на Волынь, Подóлье и Украину, т. е.
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въ тіи земли Малои-Руси, въ которыхъ до того часу высшими достой

никами и урядниками не смѣли быти Поляки, ино самыи Русины наши

та Литовцѣ. Такую-же саму бѣду напровадила она злопамятна унія

Любельска такожь на край литовскій, где вправдѣ оставлено еще до

якогось часу отдѣльныи найвысшіи уряды, яко то: маршаловъ, гетманбвъ

и канцлербвъ литовскихъ. однакожь тіи уряды роздавано теперь не

такъ, якъ давнѣйше, самымъ Литовцямъ, но такожь Полякамъ, а до того

еще спроважено на Литву мнихбвъ римскихъ езуитóвъ, которы вскорѣ

стались для сего края гбршимъ еще несчастьемъ, нежь всѣ уніи и уряд

ники польскіи. Тіи бо то езуиты, поставивши собѣ цѣлію навертати

Лютрóвъ и православныхъ на католичество, уживали для тоиже цѣли

средствъ самыхъ поганскихъ, яко: насилія, обману, лести, отемнѣнія

душъ людскихъ и морального убійства. Изъ Литвы же оныи езуиты

незадолго потомъ розширились якъ то-та египетская язва по святой

нашой Руси, та дѣйствуючи тутъ всѣма лукавыми способами на корысть

католичества и Польщи, натворили съ часомъ такъ много всякого лиха,

що дальше вже не въ моготу стало русскому народу съ езуитами и

съ ихъ Польщею выдержати. Що бттакъ изъ сего лиха наступило,

для Руси а вконецъ и для Польщи, все тоe pосповѣсть дальше наша

народная Исторія; а теперь еще намъ розсказати подобaе о томъ, що

за часу Любельской уніи дѣялося въ рбдной нашой русской Галичинѣ.

, и Галичи на наша, уважаема изъ-давна Поляками областію ляцкою,

не входила вовсе, до счоту тѣхъ русскихъ земель, для которыхъ унія

Любельска въ г. 1569 заводилася. Тожь изъ галицкихъ Русиновъ

никто ни на соймъ до Люблина, не ѣздилъ, ни Любельской, уніи не

подписовалъ. Затѣмъ на нашу Галичину и не ростягались такъ званыи

свободы уніи, якими были именно: ненарушенье, святои русско-право

славной вѣры и сохраненіе русского языка въ судахъ и урядахъ. Тіи

то природныи права всякого народа до своей вѣры и языка, названныи.

въ одной только Польщѣ не правами природными, а „привилеями и сво

бодами“, давно уже были Галичинѣ нашой бтняты; и затѣмъ Галичина

въ часъ Любельской уніи была собѣ якъ то-та убоженька кругомъ си

ротка, изъ всего батьковского имущества обдертая, не имѣюща уже ни

чого ни до страченья, ни до отзысканья.—И справдѣ-жь то ажъ сумъ

было смотрѣти на нашихъ Галичанъ, на яку нужду зойшли они вже

за оныхъ лѣтъ, коли то Литву и литовскую Русь еще яко-тако глас

кано и приманювано до Любельской уніи. О той-то порѣ въ столицѣ

нашого краю, во Ль во вѣ, где былъ колись престолъ нашихъ князей

русскихъ, где за князя Льва жила и володѣла сама исключно Русь

православная, — въ томъ Львовѣ запановали теперь Ляхи уже такъ

безчельно, що первобытнымъ русскимъ согражданамъ не дозволяли не

- -, и
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то вже будовати новыи будынки, але навѣть посѣдати якій дóмъ или

часть дома въ серединѣ города, ба не дозволяли имъ держати якій

склепъ купеческій ни провадити якую-будь торговлю въ родномъ рус

скомъ Львовѣ. Таке ограниченье самого простого права, прислужавшого

впрочемъ въ самомъ таки Львовѣ вже и жидамъ, циганамъ и бисур

манамъ (Саращинамъ), болѣло нашихъ Русиновъ надъ всякую мѣру, —

и посередъ нихъ найшлося двохъ такихъ смѣлыхъ людей, Вась ко

Ты новичъ и Хома! Бабичъ, которы въ два лѣта по заведенью уніи

Любельской поѣхали до самого короля съ такою цѣлію; абы выжeбрати

для православныхъ Русиновъ „привилею“ на свободное житье и тор

говлю въ своемъ родномъ Львовѣ. Сіи то два старшіи русского народа,

окупивши многими грошми дозволенье на авдіенцію (послухъ) у короля,

росповѣли передъ тѣмъ-же про всѣ кривды и нужды, якіи бтъ католи

кбвъ-Ляхбвъ переносятъ Русины православныи въ Галичинѣ, та ссылаю

чися на Любельску унію, по которой Русинамъ другихъ областей рóв

ныи съ Поляками права суть запоручены, умоляли Жигмонта-Августа,

абы бнъ такіижъ рбвныи права надалъ и Русинамъ въ Галичинѣ. И ко

роль въ самомъ дѣлѣ выдалъ пбдъ днемъ 10. Мая 1572 г. таку гра

моту (дипломъ), которою дозволилъ Львовскимъ Русинамъ вѣры пра

вославной (уніятовъ тогда на Руси еще нигде не было) уживати ровныхъ

правъ и свободъ, якіи до-теперь прислужали ино латинникамъ, также

и всякую торговлю провадити и домы въ серединѣ города посѣдати;

въ тойже грамотѣ король запретилъ пбдъ карою 20.000 золотыхъ

венгерскихъ утискати або преслѣдовати Русинóвъ во Львовѣ и ихъ пра

вославное духовенство, препоручая пильное достереганье установъ сеи

грамоты Львовскому старостѣ и городской радѣ. Одержавши таку коро

левскую грамоту, Русины наши Львбвскіи потѣшились нею въ своей

крайной нуждѣ, — однакожь не на-долго. Такъ боякъ всѣ подобныи

грамоты и дипломы королей польскихъ, выдаваны для нашой "Руси,

были на письмѣ не згбрши, але на дѣлѣ николи не исполнялися; такъ

и она грамота Жигмонта-Августа была красно списана на пергаминѣ, але

въ житью публичномъ ніякой не имѣла ваги. Панъ староста Ляхъ и

мѣйская рада (во Львовѣ, зложена зъ самыхъ католикбвъ, aни крыхты не

зважали на письмо королевске, но якъ передъ тѣмъ, такъ и теперь,

кривдили и оскорбляли нашихъ Русиновъ, не дозволяя имъ навѣтъ

такихъ правъ, якими пользовались жиды и всякіи нехристы въ русской.

нашой Галичинѣ. а з а . *

Одно лише, що по-правдѣ утѣшити могло въ се время не только

нашихъ Галичанъ, но и всѣхъ Русиновъ, остававшихъ подъ владѣньемъ

Польщи, было именно ось-тое: що бтъ часу уніи Любельской стала

чѣмъ-разъ бóльше розмогатись козацкая Украина, котора передъ
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тѣмъ уже мало-що цѣлкомъ была не извелася. За такого бо зовсѣмъ

не военного короля, якъ былъ Жигмонтъ-Августъ, скучало наше рус

ское козачество въ степахъ за Днѣпромъ, и за-для совершенного без

дѣлія по смерти славного Гетмана Дмитра Вишневецкого многіи полки

козацкіи покидали буйну свою Сѣчь, та одни принимались за земле

дѣльство, а другіи ишли далеко aжь надъ синій Донъ до братей-коза

ковъ велико-русскихъ. Такъ и доходило вже до того, що наша козацкая

Украина мала была туй-туй таки роспастися. Однакожь Господь Богъ,

Судія народбвъ премудрый, повелъ дѣло Руси такъ, що въ саму най

опаснѣйшую пору не только поддержалъ Сѣчь козацку — тую едину

тогда головную твердыню мало-русского народа, але еще и укрѣпилъ

ю на такъ великій розмѣръ, що бтъ того часу козацкая Украина начала

творити мовь-бы то отдѣльну якусь войсковую державу. Стало бо ся

таке по недослѣдимымъ судьбамъ Божимъ, що власне Любельская унія,

придуманная Ляхами на умертвленіе Малои-Руси, послужила якъ най

лучше до розмноженья и скрѣпленія мало русскои козачины. Народъ,

бо русскій Волыня, Подблья и особливо земель при- Днѣпровыхъ, до

крайности неудоволенъ установами Любельской уніи, а также многіи

вельможи и дворяне русскіи, що то за непринятіе сеи уніи позбавлены

были урядовъ и своихъ маеткóвъ, переходили теперь зъ г. 1569 числен

ными толпами за Днѣперъ-рѣку жити въ буйныхъ степахъ русскихъ,

где то ни панбвъ Поляковъ ни ихъ уніи духу-слѣду ніякого не было.

Такъ и залюднилась знову Сѣчь-матерь русска полками козацкими, за

шумѣла жизнь военна такою силою, якъ передъ тѣмъ еще не бывало.

Козакóвъ тутъ набралось теперь якихъ до 30.000 мужа, и они, не

оглядаясь вже на Польщу и на ей слабодушного короля, зъ власной

волѣ и выбору поставили собѣ Гетманомъ дѣльного Ивана Свиргов

ского, дворянина зъ русской земли Любельской.

А той-то Гетманъ Свирговскій началъ свое козацке дѣло такъ,

що не важилъ собѣ короля Польщи просто ничѣмъ, та не взирая на

дружбу. Жигмонта- Августа съ ханомъ Крымскимъ и турецкимъ сул

таномъ, провадилъ неустанную вбйну съ обома тѣми бисур

манскими владѣтелями на вла сну руку, безъ дозволенья соймбвъ

ляцкихъ, на перекоръ и противъ волѣ цѣлои Польщи. Надаремно ханъ

Крыму и султанъ Селимъ П жаловались на Свирговского передъ коро

лемъ Жигмонтомъ; надаремно король Жигмонтъ посылалъ въ Украину

грозныи свои письма и универзалы, запрещая козакамъ безпокоити земли

Татаръ и Турковъ: Гетманъ Свирговскій со своими Запорожцями на

падалъ таки поякихъ-десять разы до-року на области хана Крымского,

а найменьше по два разы кождого лѣта спускался Днѣпромъ въ Чорное

море, щобы безпокоити и опустошати побережія могущои тогда Турціи.
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И козаки украинскіи охотно пбднимались за своимъ любимымъ бать

комъ Гетманомъ на борьбу противъ бисурманъ, знаючи о томъ добре,

що головною священною ихъ задачею должно быти: сторожити Русь

православну и весь міръ христіянскій отъ дикихъ племенъ азійскихъ,

а въ той то цѣли необходимо было имъ силы тыхъ племенъ истребляти

и нивечити въ кождомъ мѣстци и при всякой способности. До тогожъ

козаки наши мѣрковали и се, що воюючи съ бисурманами, они не тóлько

добываютъ собѣ розголосъ въ свѣтѣ и военную славу, но еще загото

вляютъ свои силы до военного дѣла и на той припадокъ, если прійшло

бы имъ коли боротись съ ненавистною Польщею. Звѣстно бо, що въ

нашой Руси жила безпрерывно та завѣтная гадка: щобы высвободитися

разъ зъ-подъ ярма ляцкого, а соединитися въ одну цѣлость съ Великою

Русію. Та хотя теперь, за часовъ Грозного Царя Ивана, не была на

то пора способна, но всежь таки Малая Русь наша, устроивши собѣ

крѣпкое средоточіе въ козацкой Украинѣ, выжидала лучшого времени

для достиженья своей завѣтной цѣли, и на-теперь упражнялась въ во

енномъ искуствѣ черезъ частыи походы на земли бисурманскіи. "!

Розмоганьеся украинского козачества, особливо же совершенное

неуваженіе королевской волѣ изъ стороны дѣльного Гетмана Свиргов

ского затрували послѣдніи лѣта жизни короля Жигмонта - Августа,

который не смотря на произведенную нимъ унію Любельску, таки увѣ

рился передъ своею смертію, що таяже унія не тóлько що супротивъ

Руси не удалася, але еще грозила нанести Польщѣ бóльше лиха, нежь

добра въ будущинѣ. Уже зъ г. 1570 король Жигмонтъ П примѣтно хи

рѣлъ и падалъ на силахъ, aжь наконецъ тяжкая недуга прекратила

животъ его на дню 18 Юлія 1572 г. Онъ былъ послѣдній король

Поль щи зъ дому Я гайло н бвъ, зъ которого то дому не остало те

перь ни одного мужеского потомка, а тóлько жили еще двѣ доньки

Жигмонта 1 (Старого), зъ которыхъ старша Катерина была за-му

жемъ за шведскимъ королемъ Іоанномъ Вазою, а молодшая Анна

(тогда уже 47-лѣтная), яко болѣзнующа калѣка, проживала дѣвицею въ

Варшавѣ. . . *
ъ .

стволнъ вдтогій и вго война съ москвою,

По смерти послѣдного Ягайлончика великіи безпорядки настали въ

Польщѣ. Черезъ цѣлый годъ не было тамъ короля ніякого, а въ часъ

того безкоролевства пановe Поляки сварились и толклися на-заббй

межи собою о то: кому быти королемъ? Шляхта подѣлилась на богато

партій, въ числѣ которыхъ найсильнѣйши были четыре; одна хотѣла

выбрати королемъ Польщи нѣмецкого принца Ернеста, друга шведского

короля Іоанна або сына его Жигмонта, третья потягала за французскимъ
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королевичемъ Генрикомъ зъ Анжу, а четверта (литво-русская партія)

за Царемъ Иваномъ Грознымъ. Колижь собрался въ Варшавѣ особный

соймъ для выбору короля, явилися сюда также послы зъ Нѣмецъ, Шве

ціи и Франціи (зъ Москвы. Царь Иванъ не прислалъ никого), интіи

стали дѣйствовати: на Поляковъ намовами, обѣтницями и пбдкупствомъ,

желая кождый особно пересадити свого принца при выборѣ. Показалось

однакожь, що найбóльше заплатилъ и обѣтовалъ дати посолъ француз

скій, понеже бóльшостію польскихъ голосовъ выбрано королемъ Генрика

зъ Анжу. . . . . . . . . . . . г

Той Генрикъ зъ Анжу не спѣшилъ, однакожь съ ѣздою до

Полыщи, бо прибылъ до Кракова ажъ въ полъ года по своемъ выборѣ,

та проживши тутъ черезъ три мѣсяци, забажалъ назадъ вертати до

своеи Франціи, где власне по его выѣздѣ умеръ король французскій.

Полякамъ бнъ не подобался, ни тѣмъ-меньше Поляки ему; но мимо того

паны въ Краковѣ увѣдавши о замыслѣ нового: короля, що хоче ихъ

покинути, здержовали его и стерегли въ замкумовь-бы того вязня. Затѣмъ

Генрикъ зъ Анжу ужилъ на нихъ хитрости: дня 18 НОнія 1574 г. далъ

бнъ въ королевской палатѣ великій баль для пановъ шляхты, а коли

угостилъ ихъ до-пьяна, уѣхалъ тайкомъ ночію изъ Кракова. Зачѣмъ Ляхи

прочнулись отъ перепою, король былъ уже за границями ихъ малень

кой. Польщи. . . . . . . . . . . , не о ", и

Такъ послѣ трехъ мѣсяцевъ Генрикового владѣнья нестало знову

короля въ Польщѣ. Збйшолъ знову, цѣлый рóкъ на спорахъ и роздорахъ

шляхты,лажь лѣтомъ, 1575 г. собрался изберательный, соймъ въ Варшавѣ,

и пановe Поляки, бткинувши уже тѣмъ разомъ всѣхъ убѣгателейзъ ко

ролевского роду, выбрали незаможного, но умного и хороброго князя

одноготзъ Семигороду, именемъ Стефана Баторія. Выборъ сего

князя пересадили особливо два высоко-поважанныи мужи, Гетманъ ко

ронный Іоаннъ Замойскій и бискупъ Краковскій, которы знали Стефана

Баторія особисто и не могли досыть нахвалитись передъ Поляками его

, ученость, отвагу, а надо все его прекрасну мужественную поверхов

ность. "1

Новый король Стефанъ Баторій, прибывши до Кракова, оправ

далъ собою тіи похвалы, якіи о его особѣ въ Польщѣ были носилися.

Былъ бо то мужъ въ самомъ розцвѣту лѣтъ (43-лѣтній), дородный,

высокій, ростомъ, я поважный зъ лица и одаренный умомъ великимъ.

Рѣшившися приняти польскую корону, бнъ подписалъ и всѣ условія,

пбдъ якими Поляки корону тую ему вручали. А были то-тѣ условія

не леда яки на выгоду, а на самe тяженькое бремя королеви; ото бо

посля тѣхъ условій онъ былъ, обовязанъ: 1) оженитись съ 50-лѣтною се

строю. Жигмонта-Августа, недугующою Анною; 2) заключити союзъ
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и тѣснѣйшую дружбу съ султаномъ бисурманскихъ Турковъ; 3) осво

бодити мечемъ или выкупити гропми всѣхъ христіянскихъ полонниковъ зъ

Крыму; 4) на всѣхъ в6йнахъ начальствовати особисто, и що найваж

нѣйше: 3 прилучити до Польщи всѣ земли, отнятыи отъ Литвы рус

скими Царями и остающіи пóдъ Москвою. * . . а на ч;

Подписавши сіи претрудныи условія, король Стефанъ исполнилъ

сейчасъ два нервыизъ нихъ, т. е. но неволѣ оженился съ королевною Аи

ною и заключилъ союзъ съ султаномъ турецкимъ. Для выконанья про

чихъ трехъ условій, которыхъ ніякъ не можь было безъ войны испол

нити, сталъ бнъ розглядатися за средствами, т. е. за грошми а еще

бóльше за людьми, на войну способными. Не долго роздивлялся бнъ по

Польщѣ, а яко мужъ прозорного ума вскорѣ увѣрился, що пановe шляхта

ляцка добре знаютъ пити, спорити на соймахъ та гдеколи межь со

бою и почубитися, но до вбйны они цѣлкомъ не годятся. Тожь оставивши

Ляхóвъ на боку, Стефанъ Баторій обернулъ всю увагу свою на коза

кбвъ украинскихъ, про которыхъ уже зъ-давна чувалъ бнъ много

славного и достохвального, и которыхъ теперь бнъ задумалъ устроити

такъ, щобы всегда имѣти зъ нихъ найбóльшую помочь и корысть на

часъ военный. * * * * * * * * * * * *)...

А случилось на Украинѣ власне тогда такъ, що по колькохъ

лѣтахъ военного счастья стало козакамъ нашимъ зновь якось не най

лучше поводитися. Еще бо въ г. 1574 хоробрый Гетманъ Свиртовскій,

отправившися на-перекоръ Польщѣ надъ Дунай, абы помагати право

славнымъ Молдавянамъ въ войнѣ ихъ противъ турецкого султана, по

билъ вправдѣ бисурманъ въ колькохъ славныхъ битвахъ (подъ Браило

вомъ и! Бѣлоградомъ у Днѣстра), но наконецъ таки погибъ черезъ

здраду Волохбвъ на кровавомъ поли; съ нимъ-же разомъ полягло и около

2000 найдѣльнѣйшихъ козаковъ, которы были въ той славно начатой,

но несчастливо скончившойся выправѣ. — Незадолго потомъ постигло

Украину”та и всю Малую Русь еще бóльше злоключеніе. Осенію 1575 г.,

коли еще не было короля въ Польщѣ, крикъ дикихъ птицъ, летѣвшихъ

бтъ Чорного моря, возвѣстилъ Украинѣ о приближеніи Татаръ, которы

сейчасъ и явились въ незмѣренномъ множествѣ тутъ-же у самыхъ бе

реговъ Днѣпра. Запорожскіи козаки, у которыхъ на тую пору Гетмана

не было, якъ-стой дали знати о приближеніи Татарвы Кіевскому вое

водѣ, князю Константину Острожскому, призывая тогожь, абы чѣмъ-скорше

спѣшилъ съ ними соединитися. Воевода князь Острожскій собралъ сколько

могъ войска русского въ Кіевѣ, Чигиринѣ, Каневѣ, соединился съ За

порожцями, та такъ и поплыли полки наши на козацкихъ чайкахъ (ло

дяхъ) по Днѣпру прямо на таборъ татарскій. Въ первой хвилѣ наши

козаки наглымъ нападомъ привели Татаръ въ великое замѣшательство;
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вскорѣ однакожъ бисурмане змѣрковавши, що въ ихъ таборѣ огромная

перевага — было бо Татаръ около десять разы бóльше, чѣмъ всего

войска у Острожского, кинулись съ цѣлою неизчислимою силою на на

шихъ, та прогнали ихъ бтъ Днѣпра. Тогда татарскіи полчища, пере

правившись безъ перепоны черезъ нашу рѣку, вторгли на Волынь, опу

стошили оную землю и взяли въ добычу около 60.000 людей, спосо

бныхъ къ роботѣ, 150.000 коней, 500.000 рогатого скота и 200.000

овецъ. Въ тойже самъ часъ поединокіи отряды Крымцевъ роспустили

свои загоны и по Подблью и Галичинѣ, загонялись aжь за Перемышль

и Решбвъ, та закѣмъ соймъ Варшавскій собрался на раду, абы спасати

польске королевство, уже поганцѣ - бисурмане съ огромною добычею

въ, людяхъ и скотинѣ находились за Днѣпромъ.

Якъ и великимъ ударомъ было для земель русскихъ то нашествіе

Татаръ, но мимо того многолюдная Русь-мати наша, привыкшая, уже

изъ-давна до подобныхъ погромбвъ, не упала на духу, а на-скорѣ со

бралася, знову красная ей сила въ степахъ Украины. Козаки згрома

дилися въ Сѣчи, та сейчасъ и урадили: за нападъ бтомстити бисур

манамъ нападомъ на ихъ Крымъ. А былъ тогда межь, ними хоробрый

одинъ мужъ изъ княжеского роду, Богда н ъ Р ужинскій, который

въ Крымскихъ походахъ за Свирговского всегда, славно рубался яко

простый козакъ, и которого товариши дружелюбно кликали не княземъ,

а братомъ Богданкомъ. Того-то Богданка Запорожцѣ оголосили теперь

своимъ Гетманомъ, и препоручили ему, щобъ провадилъ ихъ на Крымъ,

Такъ. Гетманъ Богданко еще на исходѣ 1575 г., коли Крымцѣ выпра

вились опустошати Молдавію, ворвался съ своею дружиною въ ихъ

татарскую землю, предалъ жестокой смерти кóлька тысячь бисурманокъ

и ихъ дѣтей, высвободилъ многихъ христіянъ, томившихся въ татарской

неволѣ, и вернулъ съ богатою добычею скота счастливо въ свою Сѣчь. —

Така, хоть неполна была на-теперь отплата Татарамъ бтъ нашихъ ко

закóвъ, у которыхъ на саму тузгадку, що знову разъ погуляли въ Крымѣ,

росло сердце и душа закрѣпилась на новыи подвиги, * *

(Дальше буде).
I. . . . . . а

сказаласиламые
…" * * * лолмллмлм.молч_. м. м..."

* * .

* * *

— К С 3 0 Р Ь

и повѣсть зъ крвплцкихъ члсовъ.
----------------

(Конецъ.)

„О много! Ваше Величество!“ óтповѣлъ Говоръ посумѣвши, що годѣ ему

дослухатися того спасительного слова: Докторъ. — „Животныхъ треба буде
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убивати въ антишамбрѣ. Сама найпершая пара мае найбóльшую силу. Шестьде

сять фунтóвъ крови стане на пять минутъ. Великую княгиню, положится на

приличное до того ложе, щобы пара доступала до самого тѣла; въ горѣ же

овѣсится ложе, завѣсами, щобы пара, не уходила.“и - а и на *

. . „Давай якую другую раду. Александра не вытерпитъ, того ни однои

секунды.“ , * * * * , и : А. , я н-,

„Того не ма чого боятися. Она и не буде видѣти, що ce изъ крови; а

по запаху не можь того познати,“ . . . . . . .

„Чого же тобѣ потреба: воловъ, телятъ, чи овенъ?“ . . . . . .

„Чѣмъ сильнѣйшій организмъ, тѣмъ сильнѣйшая помочь. Прошу волóвъ!“

„Остань тутка!“ — сказалъ Царь. — „Царевна мене, потребуе.“

Милѣйшая дочка Царя зазвонила, а Царь, который неразъ носилъ ю на

своихъ рукокъ, коли она, лякаючися смерти, хотѣла перейти до другоигко

мнаты, Царь послухалъ еи, и пойшолъ. Въ десять минутъ пбcля того вернулся

бнъ съ гарнымъ молодымъ мужемъ недужнои, княземъ Лейхтенбергскимъ.

„Туoc стоитъ той лѣкарь!“ — сказалъ Царья до князя. — „Спаси

Богъ за кождую минуту, которую она по-за опредѣленными ей óтъ Мандта

и Дрикура дома недѣлями прожіе.“

* * *

. . . . . ** * * я в С, , и

. . . Царь пдайшолъ до Говора и сказалъ: а * * * *

„Твои еспоряженья уже сдѣланы; всё уже готовe. Ходи побачити пер

вую пробу. Великая княгиня закашлялася дуже сильно....“ ", о , ч

Въ самой рѣчи принесли теперь слуги великіи серебрянны сосуды, въ

которыхъ звычайно, носили середъ леду праздничное шампанское вино, на

полненныи теперь парующою кровію. . . 1 ка

„Скоренько!- крикнулъ Говоръ, а самъ Царь ухопилъ за судину и

понесъ; ю съ князмъ Лейхтенбергскимъ до комнаты, въ которой царствовала

теперь крайняя тенота.

„Не бойся дтино, не бойсь!— укрѣплялъ Царь. — „Отдыхни, тѣмъ воз

духомъ, а буде тоѣ, лекше.“ * * . . . . . . .

. „А то що таое?“ — зашепотѣла Великая княгиня. — „Шо за дивная

воня?“ , о . . . . . . . , *** . . . . . . ты и

…. „Но кашель престалъ!“ — сказалъ князь, я , и * * *

... „Охъ! менѣ ткъ добре! лекше на грудяхъ! Чи то всѣмъ такъ тяженько

óтдыхати!“ — скала слабымъ голосомъ Великая княгиня. — „Возьмѣтъ мея .

не за голову, щобьодробину поднестися! Охъ, великая ласка. Господня! Я

здужаю дыхати!“ * . и ",

„Назадъ!“ — рикнулъ Говоръ. — „Свѣжои!“ . . . . .

И знову принеи свѣжои парующои крови, а недужна, Царевна набрала

на тóлько силы, Щ0 огла сказати: . . и

и

ai „Чи се лѣки, Крмского лѣкаря? Великое спаси-Богъ ему.... Якъ же то

мило свободно óтдыхи!“ * . . . * * к и
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. „Такъ; такъ" — сказалъ Николай: — „Еще одробинку, милая дитино!“
*)

. .

. * * * - __
. ка *.

... Онъ самъ подпералъ ю руками. * *

…. „Спаси-Богъ! спаси-Бóгъ! Но у мене нѣтъ чого, лише той образецъ

Евгенія и перстень.... Той перстень отъ Васъ, отче... Теперь не боитеся уже

мене, и не позираете на мене такимъ несамовитымъ окомъ, якъ доси. Я може

еще не умру... А той перстень, милый татунечку, прошу дати блѣдому сему

лѣкареви, за тоe, що менѣ за его лѣками такъ полекпало.“ Т . . . .

Царь Николай взялъ перстень изъ рукъ Великои княгинѣ, и отдалъ его

Говорови. Посля того иóйшолъ бнъ съ Говоромъ до передпокою надзирати

готовленье лѣку. * . . . ** * * . . . . . .

По разъ другій станули Царь и крепакъ въ чoтыре очи. * * *-

и я „Се чудесный лѣкъ!“ — сказалъ Царь съ чувствомъ. — „Радѣюся, що

еъ часомъ подужаешь додати до оныхъ двохъ мѣсяцевъ еще спорый кусень

часу.“ и от- , н а . . . . * * * * * и . . . .зл л е й , и

. . . . . 2 1 .

Говоръ не сказалъ ничого, и : и я, * * ч н о . . .

-: „Не нотребую жадныхъ точныхъ обѣтницъ; но отъ нынѣ будешь лѣ

каремъ Великои княгинѣ. Поговорю съ княземъ Гуріельскимъ. Мя воля така,

щобы кромѣ службы никто не дознался, якое средство Великой княгини по

давалося, А теперь радъ бы я, щобы ты мене осмотрѣлѣ..." Я не чуюся не

дужнымъ або слабосильнымъ; но менѣквидится, що ворогъ могу житья тамъ,

где оперезуеся шабля.... Чи се не зъ утробы, если чути, що ту-ось высше

стегна щось óтъ, якогось часу по трохи налягае?“ * * * * *

-в „Такъ, Ваше Величество!“ — сказалъ. Говоръ: — „Но изъ того наля

ганья Ваше Величество не умрутъ.“ , * * н т я: . . .а и

и „Но оно прійде колись ттой часъ, коли тѣло выповѣсти менѣ службу

моей души. "Чиоже ты того безпеченъ, що не утроба піостановитъ ХОДѣ

тѣлеснои махины?“ I. I я и и и

- с і е утроба не здѣлаезтого на-безпечно.“ . И к . . . . .

„Докторъ Мандтъ и Дрикуръ суть въ томъ такожь ѣ того мнѣнія, що

ты,“ — сказалъ Царь, задумавшись еще бóльше. — „Н вѣроятно не ка

жутъ они всего того, що гадаютъ. Однакожь если ты знаеlь, который органъ

не буде у мене пóдносити матежи противъ царствовань души, то будешь

назнати, который то изъ нихъ выправитъ мене въ послѣню"зъ того свѣта
. . от .а , въ 1 . * * . . . . . * *, и — . . . . . и т. до

дѣ Нбы Николай перекрестился боговѣйно.

„Чому же не отвѣчаешь?“

„Видится, що Ваше Величество...“

” „Скажи лишь назвиско органа; больше ничого.
идти. Ну...“ на . I и *

* „того я не скажу“; — отповѣлъ Говоръ твердымIголосомъ. -

що же прійшло бы Вашому Величеству изъ того, если- дозналися о моемъ

и , во о , и и

" и, и о г ъ

. . . * * *;

можешь собѣ

„Бо и
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мнѣнію, противъ которого станутъ другіи мнѣнія. Зъ мене немощный человѣкъ.

Нема Богови брата. Прошу здатися на Господа съ тѣмъ, що не минеся.“, ни

Царь розгнѣвался и сказалъ: „Шо? не скажешь?“ . . . . . . .

. . Говоръ зложилъ руки на груди, и глянулъ покорно на Царя... . . . .

. . . . „Нигде и однои вѣрно спріяющои души!“ — муркотѣлъ Царь гнѣвно и

пóйшолъ хмурный до свого кабинета. Тамъ сѣлъ óнъ на простое свое лóжко

и, задумался; . . .. .... . . * * * * 1 . . . .

гъ „Въ округъ одинъ обманъ и манта! И той молодый человѣкъ съ тымъ

на первый видъ благороднымъ лицемъ, съ ученными своими фразами, таинr

ственнымъ своимъ лѣкомъ, съ видимою своею покорою и пріязностію, — всё

обманъ и обманъ, обчисленный на тое, забаламутити легковѣрного Царя, щобы

про него нарушилъ законъ, и далъ ему съ кривдою, законного, его властителя

волю. Вceитое обманомъ такъ само, якъ всѣ тіи попытки, жолноватого запада,

поднести родъ человѣческій самъ изъ себе. Нѣтъ! всё тое манта и ложь,

Въ природѣ. человѣческой мае грѣшное тое тѣло только вліянія, що и дѣлами

его руководитъ бóльшою — дуже бóльшою частію память на выгоды тѣла,, и

страхъ, щобы тыхъ-же не пострадати. Одна лише вѣра, то есть, память о выи

году души и страхъ передъ утратою ей, я однатлишь вѣра показала доси на

тóлько силы, ублагороднити дѣйстно человѣка, то есть, довести до того, що

человѣкъ перестане быти на тóмъ свѣтѣ рабомъ тѣ л е с но и выгоды; а що

найважнѣйшое, она дѣлаетое не ино на гдeкоторыхъ, борющихся въ души

цѣлое житье самыхъ съ собою, но на цѣлыи массы, народовъ. А у лѣкарей,

еще до того таинственныхъ шарлатанóвъ - нѣтъ вѣры. . . нѣтъ вѣры...“ — По

хвили зазвонилъ бнъ. * * * * кня о, и ни

„Князя Кабхарая!“ — кликнулъ óнъ на дежурного. * вя * *

Незабавомъ станулъ Кабхарай передъ Царемъ, который сказалъ ему:

„Павелъ Иановичъ! Вышлешь менѣ тои еще годины свого крепака! Го

вора до Мингрели. А если-бъ онъ коли поважился, передъ кѣмъ вымовитися,

що ту-ось былъ въ дворци; то няй собѣ тое твердо запише въ своей головѣ,

що се со мною гму справа. — Пращай!“ . . . . . . , и я * * * **и

* * * . а и * * , и, .

* * VI. МИЛ1ОНЕРЪ. . в: я о н ни г а ва

Митрофанъ Юріевъ пбйшолъ съ Говоромъ до своеи обытаціи, положеной

на лѣвомъ береу Невы. Тамъ надыбали они старую Бориссу и княгиню Со

фію. Послѣдняязиркнула ино на Говора, такъ и догадалася всёго. Заліялася

бѣдненька слезаи и кинулася Говорови на шею. тъ.

„Утѣкаймодо Англіи або Франціи!“ — скликнула она, коли почула, що

се-ось сталося: — „Колись таки гнѣвъ Царя усмирится. Въ-конецъ и ему

свѣта не пережги. А теперь няй собѣ забирае всё мое майно, няй що хоче

дѣлае; менѣ дoыть быти съ тобою въ-купѣ; но того не дамь собѣ выдерти,

хочь-бы не знаи - що!“ , . . . . . . . * * зи, я оь
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а я За тымъ словомъ затуркотѣла на улици дорожка, а за маленькую хвильку

надойшолъ якійсь Мингрелецъ.

„Ага! Попался жучку въ ручку!" — крикнулъ Мингрелецъ на говора. —

„Ту-ось маешь письмо отъ князя Кабхарая. Поѣдемъ батюшка, поѣдемъ! Ей!

тамъ то захолститъ лишь за нами, коли поженемъ къ нашимъ гористымъ ауламъ,

къ нашимъ зеленымъ полонинамъ!“ Т * н а

Софія упиралася ѣхати съ Говоромъ, доки aжь тойже за понукою Ми

трофана не заявилъ, що тои жертвы не прійме. Митрофанъ доказалъ имъ, що

такое дѣло было бы явнымъ противленьемся волѣ самого Царя, который затое

выправилъ бы вѣроятно княгиню до монастыря. Ажь тогды было бы: „на

пиши пропало!“ ** * н" и

в Еще побалакали собѣ наши молодята долго, миленько съ собою; по

говорили и поплакали собѣ, въ-конецъ попращалися, розсталися, а незабавомъ

галаснулъ Мингрелецъ на конѣ; трóйка ударила цупко подковами о уличный

помостъ и полетѣла вѣтромъ съ нашимъ" Говоромъ къ ето обытаціи. Тамъ взялъ

Говоръ, що зъ грубша, съ собою, позасувалъ все, що лишилося, и óтдалъ

ключъ Митрофанови. Попращался съ послѣднимъ, сѣлъ на вóзокъ, та погнался

середъ гуковъ и спѣвóвъ мингрельского извощика дорогою къ Москвѣ.

къ - , 1, . . . . . . . . .

и, и я- , и * * * * * "чт23 . . . . . . . . .

ч., Симъ часомъ не сидѣлъ нашъ Митрофанъ исъ Бориссою дармо, но они

дыбали и мѣрковали на всѣ способы, якъ бы ось милому, своему Говорови

помочи. Одного разу радилися они о той; справѣ дуже долгу въ палатѣ, кня

гинѣ Лединьской. Вернувши зъ-óттамъ дуже поздною порою о себе, пустился

Митрофанъ на гору до обытаціи свого франпузского гостя, .. "

. . Французъ, положился уже былъ на ложко, але не спалъ еще, но курилъ,

и читалъ якуюсь французскую газету, та покрѣплялся óтъ чicу до часу ру

момъ. Увидѣвши Митрофана, схопился нашъ Маркасъ, и скричалъ: о, и

. . . . „А що тамъ нового? Не цѣкава тамъ може полиція, юзнакомитися со

мною? Що тамъ приводитъ васъ до мене такъ поздною годиною?“

„Не позднѣйше“, — бтповѣлъ Митрофанъ — „якъ тогдь коли и вы по

разъ першій отвѣдали Говора. Я прійшолъ запытати ***. не мали — бъ

охоты, быти миліонеромъ?“ !

— „Шо?“ — крикнулъ Французъ, и схопился, кинувши газ!тою далеко бтъ

себe, на рóвныи ноги. _ !

„Кажу вамъ разъ еще: чи, хочете стати миліонеромъ?“

ои „Sacrebleu! И вамъ еще того не знати? Але чого же п!требуете затое

óтъ мене? Чи маю може выправити къ чортовой матери того нязя татарина?“

*** „Не потребую отъ васъ больше ничого, якъ лишь, щобы робили то само,

що и доси. Вы не будете чей отъ того, пофехтовати, собѣ а день годинку

або и зо двѣ, если останете миліонеромъ; — не правда?“ !
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„Розумѣеся! Если-бъ я былъ миліонеромъ, то и не робилъ бы ничого дру

гого, якъ лишь гулялъ шаблею та на кони. Тогды волѣлъ бы я тысячь разъ

вмѣсто читати романсы, запускатися самъ въ романтичныи авантурки. Ventre

saint gris! Але где же, той ессенціяльный реквизитъ миліонера, то есть миліонъ,

который чей-же буде не нужденными франками, но полными русскими рублями?“

„То уже не вашой головы розумъ! Але чи вы уже таки на правду без

печны, що не подастеся никому на шаблѣ?“ . Я

„О!“ — скликнулъ Французъ охочо:— „Шо-до того, то не нады балъ я

еще доси собѣ рбвного; хотя оно тогда - ось довелося, передъ перемагаю

щою силою будочниковъ изъ стратегичныхъ причинъ ретироватися.“ *

„Коли такъ, то будьте на завтра готовы перенестися до палаты, отвѣт

нои достоинству миліонера. Добра ночь!“ "ъ

„Але прошу еще хочь на хвильку, милый monsieur Жиріевъ! Прошу-но

сказати, чи долго менѣ быти въ интересантномъ томъ состоянію миліонера?

Чи се буде до смерти? Оно, было бы дуже не людяно, инсталёвати мене

лишь провизорично.“ , и л , и

„Не журѣтся; якось оно буде!“ — сказалъ Юріевъ и бтóйшолъ.

. — и я, я . . . . .

и другого дия подъ вечеръ станулъ Митрофанъ опять въ цюпочцѣ нашого

Француза, и сталъ роскладати розличну елегантную одежу, перстенѣ, го

динникъ и велику череватую калитку. и з ъ о

„Берѣтъ се на себe, монсіе шевалье!“ —- сказалъ Митрофанъ. — „Пе

редъ воротами заѣхалъ що-ино повозъ, завезти васъ до новои обытаціи. Лише

прошу не забыти на свой паспортъ; съ прочимъ здайтеся на насъ.“ ,

и. За якуюсь хвилю станулъ нашъ Де Маркасъ въ безпорочной фешіонабль

ной одежи, и приглядался радостно хорошенькой берлинской каретѣ, до кото

poи запряжена была пара гладонькихъ вороновъ, поводженыхъ руками удалого,

красиво прибранного кучера. Митрофанъ сѣлъ коло Француза, а незабавомъ

погналася карета вѣтромъ, и зъупинилася передъ прекраснымъ дворцемъ неда

леко Исакіевского собора. . 1 1

„Се ваша новая обытація!“ — сказалъ Митрофанъ и повелъ, Француза

до палаты. Тамъ представилъ онъ Де-Маркасови новыхъ его слугъ, которыхъ

великое число aжь наполохало его. Передъ всѣми стоялъ дворецкій, а за нимъ

презентовалося мало не полъ сотнѣ камердировъ, лакеевъ, бюфетчиковъ, мебл

майстровъ, штальмайстровъ, форрейтеровъ, кучеровъ, портіерóвъ, поварóвъ,

кондитербвъ, гардеробьербвъ и пр., межь которыми было не мало и бѣлоииче-.

ляди. Тамъ довѣдался панъ шевалье, що у него есть теперь десять, коней,

четыре повозы, саней и пр. Онъ перейшолся по доборной своей библіотецѣ,

переглянулъ прекрасныи свои образы, елегантную гардеробу, роскошную фех

товальную салю, дорогоцѣнную зброевню и пр. Де-Маркасъ не вѣрилъ самъ
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своимъ очамъ, та въ-конецъ взяла его гадка, що се може палата якогось

русского вельможи, которого случайно нѣтъ дома. Ажь коли Митрофанъ по

казалъ ему контрактъ найма, квиты платнѣ за всѣ дотычныи предметы и списъ

угоды слугъ,— aжь тогды увѣрилъ Французъ, що се на правду для него всѣ

тіи роскоши. Незабавомъ понесъ ему секретарь паспортъ на полицію, и вер

нулъ по хвили съ дотычнымъ дозволеньемъ, обытати въ Петербурзѣ доки воля.

Другого дня стояло въ газетѣ „Лournal dе Рetersbourg“ слѣдующое

заявленье: . и * * * *

о „Заграничный, одинъ дворянинъ, навыкшій що — день заниматися по двѣ

годинъ фехтованьемъ, проситъ молодыхъ людей сословія дворянского, которыи

умѣютъ уже отлично фехтоватися, щобы почтили его своимъ отвѣданьемъ.“

Слѣдующого ранья глотилося въ сали фехтовальной нашого чФранцуза

полно офицерóвъ въ розмаитыхъ униформахъ. Бюфетчикъ росчибался съ своими

пóдручными за своимъ дѣломъ, и подавалъ прибывшимъ гостямъ розличныи

покрѣпленья. Въ-конецъ станулъ тамъ и Де-Маркасъ. Склонился своимъ гостямъ

и скинулъ зъ себе верхню одежу. , . . . . . .

„Sans géne!“ — кликнулъ бнъ. — „Прошу до дѣла!“

За тымъ словомъ змѣрился той то сей съ нашимъ Французомъ, но и

одинъ зъ нихъ не подужалъ успѣти що противъ него. Въ - конецъ выступилъ

свѣдомый намъ высокій Чеченецъ Абу-Массиръ-Адиръ и взялъ до рукъ колька

рапирóвъ. По хвили добралъ онъ собѣ одну до руки, натягнулъ рукавицю, и

станулъ просто нашого Француза. Князеви Кабхараю стало сильнѣйше кида

тися сердце, коли повидѣлъ, якъ мѣтко и граціозно ударилъ по разъ першій

Де-Маркасъ. Ему видѣлося, що еще не бачилъ такои пружистои верткости.

Чеченецъ держался дуже добре; коли óтъ-разу потисъ Французъ пóдступнымъ

ударомъ, скрутилъ на половинѣ дороги на бóкъ, и ударилъ тои-же секунды

такъ мѣтко и сильно въ грудь свого противника, що aжь половина рапиры

уломившися, порозcкаковалася на всѣ боки. Притомныи стали плескати и сла

вити безъ к0нця. * * * *

в: Ту уже годѣ было сдержатися и Кабхараеви. Скинулъ изъ себе верхнюю
шинель и станулъ до борьбы. мъ

в г „Прошу о честь одного выступленья!“ — сказалъ онъ, и поставился.

е Де-Маркасъ держался якихъ десять минутъ; но въ-конецъ спóзнился бнъ

съ однимъ ударомъ, а князь Кабхарай пбймалъ его рапирою.

…„Ура!“ — крикнулъ розохоченый Мингрелецъ, и склонился: — „Зналъ я,

що оно такъ буде; но не перечу, що еще не малъ такъ сильного и мѣткого

противника.“ . "

Поволи-поволи поставали офицеры парами одинъ противъ другого, а цѣла

саля загудѣла звонкимъ шастаньемся молодцевъ. Офицерамъ минулъ часъ вѣ

тромъ, та всѣ не могли нахвалитися рыцарскои тои охоты. Нашъ Французъ

видѣлся имъ взоромъ фешіонабльного господаря; вино у него было сла
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вное, та не - забавомъ заполнялася фехтовальная его саля безъ жадныхъ дру

гихъ принукъ. т а

Въ не-долгóмъ часѣ познакомился нашъ Де-Маркасъ съ численными дво

рянскими родинами, а поволи-поволи неставало ему уже за-черезъ густыи

визиты часу на фехтовальную охоту. Дальше заявилъ онъ, що фехтованье

само въ собѣ не мае уже приманы для него, и предложилъ своимъ товарищамъ

фехтованье о закладъ. Незабавомъ завладѣдъ хмарный якійcь духъ въ фехто

вальномъ его салонѣ, а за колька недѣль повыгрывали тамъ одни, а попрогры

вали другіи такъ великіи. суммы, що Царь запретилъ своимъ офицерамъ закла

датися при фехтованью о гроши. Но и тѣмъ не застановилися, дотычныи за

клады; теперь фехтовалися офицеры о конѣ, рушницѣ, дорогоцѣнности и пр.

Изъ всѣхъ фехтующихъ рбвнался одинъ Кабхарай де-Маркасови по до

фехтовальнои зручности. Разъ побѣждалъ Мингрелецъ, другій разъ знову

Французъ свого противника. Кабхарай малъ прекрасного кавказского коня,

найкраешого на цѣлый Петербургъ. Десять разъ уже выгрывалъ его то Де

Маркасъ, то онъ самъ. Въ - конецъ заявилъ послѣдній, що не выставитъ его

на закладъ. у," _ ____ . . . . . .

„Говорѣтъ, що хочете; а таки буде óнъ еще мбй;“ — сказалъ Де

Маркасъ, — „хочь-бы менѣ прійшло ставити сто-тысячь рублей на него.“

„Ничого зъ того!“ — бтповѣлъ Кабхарай. — „И за тіи гроши не ку

питъ такого коня. Говорѣтъ о чемъ другóмъ.“ ня

„То я пріймаюся ударити васъ тричи, закѣмъ успѣете хочь-бы доткну

тися мене!“ — крикнулъ Де-Маркасъ страстно. — „Шо бóльше: Ударю васъ

пять разъ, або и óсмь разъ —- разъ за разомъ. Чи и теперь не будете
закладатися?“ * * *, и я . . са 1 .

„Шо-же дѣлати?“ — сказалъ Кабхарай. — „ у ходитъ уже о мою честь.

Но разъ еще кажу вамъ: я тому не виненъ, що выкидаете марно свои гроши.

Прошу ставати!“

Незабавомъ обступила нашихъ удальцевъ густая громада офицерóвъ и

другихъ дворянъ; всѣ же придержовали въ собѣ духъ, "ожидаючи конца

тои справы. . * * * * «? . . . . .

Наши борцѣ, приложили свои рапиры въ-купу и стали ними одинъ на

другого ударяти. Но, по первыхъ ужзарозмахахъ, пошпоталася гей-бы якими

чарами, рука Кабхарая, а Де-Маркасъ ударилъ его просто вѣ груди. *

„Разъ!“ — крикнулъ Французъ. … * *

Не минуло три, напады, коли Де-Маркасъ шмергнулъ свого противника

по разъ другій и третій. Въ Кабхараю закипѣла молодецкая кровь, коли поба

чилъ, що его, противникъ непристунный для него, гей той вторый Ахиль, Якимъ

свѣтомъ зъумѣлъ Де-Маркасъ такъ дуже замасковатися съ непонятною мѣтко

стію. Помимо всего силованьяся Кабхарая падали на него противничіи удары
* *

.

, *
.

* *

и . . 1 . . . . . . . . «я
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одинъ за другимъ. Видѣлося, що óнъ противъ Француза гей-бы не малъ ни

чого въ рукахъ.

Пóймавши шестый разъ рапиромъ, кинулъ онъ своимъ оружіемъ о землю.

„Побѣдили мусье шевалье!“ — сказалъ бнъ со слезами гнѣву въ очахъ.

„Вы здѣлали собѣ страшную забавку изъ моей незручности. Но вы знаете

тое добре, якъ дуже пропадаю я за моимъ конемъ; а такъ будете таки чемны,

по старому рыцарскому обычаю не позбавляти побѣдженного его коня. Я го

товъ дати за него, що самы схочете...“

„Менѣ не потреба грошей, милый княже!“

„Знаю я тое на мое несчастье. Но прошу взяти собѣ за него, що лише

воля. Сей перстень стоитъ для рóдного брата 30.000 рублей!... Не хочете его?

Вы хотѣли одного разу купити у мене образъ Горація Вернета: „русская санна.“

Берѣтъ, если воля, той образъ, до которого додамъ вамъ, що вамъ лише

злюбится.“

„Няй буде по вашому!“ — сказалъ Де-Маркасъ. — „Не хочу доконче

напосѣдатися на вашого коня, та пристану на щось другого, чѣмъ буду могъ

прислужитися гарной одной дамѣ.“ .

„Чого же домагаетеся бтъ мене?“ — сказалъ Кабхарай. . . а

„Ба! Опóсля готовы вы опять сказати, щобы я тое кидалъ, а другое що

за него пріймалъ. Теперь скажу вамъ лишь тóлько, що тое, чого я домагатися

хочу, не мае для васъ жаднои великои цѣнности.“

„Пристаю на тое, коли такъ, и даю вамъ на семое слово. Прошу казати!“

„Мessіeurs!“ — сказалъ Де-Маркасъ— „Беру васъ за свѣдкóвъ. Прошу

о свободу вашого крепака, Доктора Говора!“

Кабхарай остолпѣлъ, гей-бы удареный громомъ.

„Не може быти“, — крикнулъ онъ. — „Скорше уже берѣтъ собѣ коня!

Се дѣйстна систематичная зрада.“ .

„Маю ваше слово, и не дамь собѣ его выдерти ничѣмъ на свѣтѣ. Прошу

пóдписати дотычную грамоту.“

Кабхарай пóдписалъ, и попращался.

— Другого дня не было уже въ фехтовальномъ салонѣ Француза и одного

гостя. Въ-конецъ были-бъ они и не надыбали тамъ нашого Де-Маркаса, ко

торый гостился тогды съ Митрофаномъ и Бориссою у княгинѣ Лединьскои.

Послѣдня выложила ему сго-тысячь рублей, то есть только, колько Говоръ

давалъ Кабхараеви за свою свободу. Одного лише жаль было нашому Фран

цузови, а-то того, що уже не малъ надѣи, побачитися съ Говоромъ; въ двѣ

годинѣ бо по славной его борьбѣ съ Мингрельцемъ прійшолъ ему зъ полиціи

приказъ, выноситися до двохъ добъ изъ Россіи.

Въ кóлька недѣль посля того вернулъ Говоръ, свободный, панъ своеи

волѣ, до Петербурга. Тамъ покликалъ его Царь до себе и сказалъ:

„Слово твое сбылося. Великая княгиня жіе и проситъ за тобою. Пращай

и бери собѣ съ Богомъ княгиню Лединьску за жену. Няй васъ Господь бла

гословитъ!“

Въ четыре недѣль пóсля того было весѣлье.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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СтЕфАНъ БАт0Рій и Его ВбйнА Съ м0СкВ0Ю.

Въ туюже пору, коли Гетманъ Богданко вернулъ зъ Крымского

похода, былъ уже на престолѣ польскомъ Стефанъ Баторій, и той —

якъ сказано — носился уже съ мыслію, устроити нашихъ козабвъ на

Украинѣ такимъ, ладомъ, щобы бтъ нихъ найбóльшу имѣти прислугу на

часъ военный. Оттакъ король Стефанъ, довѣдавшися о хоробромъ Гет

манѣ Богданку, послалъ ему въ знакъ найвысшой почести бунчукъ и

булаву гетманску, заявляя тѣмъ самымъ, що признае его первымъ и

головнымъ начальникомъ всѣхъ войскъ козацкихъ. Вразъ съ тѣмъ-же

Стефанъ Баторій переслалъ Гетманови Украины свою грамоту, въ ко

торой препоручилъ учинити новое устройство войскъ козац

кихъ. А было то устройство дуже прозорно и хорошо задумано, и

бттакъ оно вполнѣ подобалося нашимъ Запорожцямъ.

По сему устройству роздѣлено всю нашу козачину, состоящую

тогда зъ 20.000 мужа, на 10 полкóвъ, а кождый зъ тыхъ полкбвъ

малъ свою особенну область, въ которой проживалъ изъ которой за

едно свѣжими силами дополнялся. Области или по вѣты сіи зъ той

стороны Днѣпра были: Чигиринскій, Корсунскій, Черкасскій, Уманскій,

Лодыжинскій, Богуславскій, Кіевскій; а зъ другой, стороны: Переяслав

скій, Полтавскій и Миргородскій. Кождый полкъ носилъ имя свого по

вѣта, и въ кождомъ были свои старшины козацкіи, яко: полковникъ,

обозный, судія, писарь, есаулъ, хорунжій, атаманъ и сотникъ; были и

два суды: одинъ военный, составленный изъ самыхъ старшинъ козац

кихъ, который судилъ въ дѣлахъ военнои службы, а другій судъ мір

скій (повѣтовый), который рѣшалъ въ справахъ земскихъ по литовскому

Статуту. Козаки всѣ безъизъятно были свободны отъ всякихъ роббтъ

и податковъ, а тіи зъ нихъ, которы составляли постоянну пограничную

стражу и назывались выборными или реестровыми, доставали-кождый

коня, стрѣльбу, спису, а къ тому одного червонця и кожухъ за одинъ



з-съ их в е не въ 82 . . . . . * * а

. *
.

. .

годъ службы. Реестровыхъ козаковъ было за Баторія лишь 6000 мужа,

и служба ихъ уважалась сама собою достоинствомъ, зачѣмъ и назы

вались они выборными. Що до старшинъ козацкихъ порядокъ былъ уста

новленъ такій, нцо Гетмана выберали козаки всѣхъ полковъ зъ-посередъ

цѣлой громады козачества, и того Гетмана затвердити або не приняти

малъ право самъ король; прочихъ же генеральныхъ и полковыхъ стар

шинъ выберали полки кождый про себe, а право затверженія ихъ при

служало Гетманови. _

Запровадивши таке устройство въ полкахъ козацкихъ, король Сте

фанъ подарилъ козакамъ городъ Трехти мировъ на Днѣпрѣ и до

зволилъ имъ селитись до самого Кіева; а для приличного помѣщенья

Гетмана збудовалъ бнъ особный городъ надъ рѣкою Сеймомъ, назвавши

сей городъ въ память свого имени Батуриномъ. Въ городахъ и по

селахъ Украины жили, якъ и впередъ, козаки бóльшою частію женатыи,

въ Сѣчи же самыи безженныи. __

За свои особенныи ласки для козакóвъ Стефанъ Баторый требо

валъ бтъ нихъ лише того, щобы они на кождое его возванье стави

лись до вбйны за Польщу, та щобы здержовались на-теперь отъ

всякихъ нападó въ на Татаръ, особливо же на земли турец

кого султана, съ которымъ, якъ сказано, Польща що-ино недавно

заключила тѣсный союзъ и дружбу. Однакожь не смотря на тое скро

мное будьто требованіе короля Баторія, козаки наши сейже часъ по

своемъ новомъ устроеньюся о ничемъ такъ и не думали, якъ лишь о

новыхъ якихъ походахъ противъ бисурманства. Бачишь бо, думали они

тогда: „Доброе дѣло сотворилъ Баторій, що устроилъ насъ въ крѣпкое

войско; однакожь обманюе бнъ самъ себе, если гадае, що Русь пере

стане поборяти орды бисурманскіи. Вѣдай не жити Руси въ мирѣ, доки

горою сила бисурманска, и якъ скоро залишимо поконывати Туркóвъ

и Татаръ, то они насъ поконаютъ.“ Такою мыслію веденый Гетманъ

Богданко Ружинскій, еще въ тоeжь лѣто, коли Баторій устроилъ

козачество, т. е. въ г. 1576, двигнулся съ лучшими полками своихъ

козакóвъ противу Татаръ, подѣлалъ великіи опустошенія въ Крымѣ и у

побережій приморскихъ, належащихъ до турецкого султана, а потомъ окру

жилъ бисурманскую крѣпость Исламъ-городъ, желая туюжь или до Украины

прилучити или же до-основанія зруйновати. Дѣло се однакожь ему не

посчастилося; въ самомъ бо розгарѣ борьбы, коли козаки наши уже

взбирались на стѣны крѣпости, Гетманъ Богданко загнался надъ самъ

пóдкопъ непріятельскій, который тойже хвилѣ взорванъ порохомъ, под

нялъ нашого богатыря на воздухъ. .

По такой несчастной кончинѣ батька свого Гетмана козаки бтступили

бтъ облоги Исламъ - города, та повернувши опечалены въ свою Сѣчь,

!



83

выбрали собѣ въ году 1577 Гетманомъ генерального есаула Шаха.

Тойже Гетманъ ШНахъ, хотя не былъ затверженъ королемъ Польщи

(бачишь, Баторій сердился тогда на козакóвъ за ихъ самовольныи по

ходы на бисурманъ), прямовалъ тѣми же дорогами, якими ходили Ви

шневецкій, Свирговскій и Богданко. Изъ числа многихъ выправъ воен

ныхъ противъ бисурманства найславнѣйша была вбйна сего Шаха, съ

Турками въ Молдавіи. А велася тая война на перекоръ волѣ Стефана

Баторія и за-для такой-ото причины: Жилъ тогда межи козаками Мол

давянинъ Иванъ, удалецъ на всю Сѣчь, одаренный такою чрезвычайною

силою, що въ двохъ пальцяхъ ломилъ найгрубши коньскіи пóдковы, и

затѣмъ братьми козаками названъ былъ Пó дковою. Той Иванъ Пóдкова

былъ природнымъ братомъ молдавского Господаря Ивоніи, которого Турки

еще въ г. 1574 зрадою житья позбавили, и по смерти которого сул

танъ турецкій поставилъ въ Молдавіи князя Петра Волошина. Молда

вяне, неудоволены правленіемъ Волошина, послали на Сѣчь таке за

прошенье къ Ивану Пóдковѣ, абы бнъ, яко правый наслѣдникъ молдав

ского престола, ишолъ до нихъ володѣти княжествомъ. На тіи запро

сины поднялся самъ Гетманъ Шахъ съ козаками сопровожати доброго

и всѣми любленного товариша Нóдкову на престолъ молдавскій, та

вторгнувши помимо супротивленія польскихъ пограничныхъ войскъ въ

предѣлы Молдавіи, якъ-стой розбилъ тутъ полчища Турковъ и Воло

ховъ, прогналъ Господаря Петра и посадилъ на престолѣ въ Ясахъ

хороброго брата-козака Подкову. — Но межи тѣмъ султанъ турецкій

Амуратъ на-чѣмъ свѣтъ сталъ жаловатись передъ Польщею на Гет

мана Шаха, и заклиналъ Баторія пбдъ утратою заключеннои съ нимъ

дружбы, абы онъ помогъ Туркамъ прогнати зъ Ясъ Господаря Под

кову, и абы безъ проволоки укаралъ дерзкого Гетмана козацкого, ко

торый посмѣлъ въ теченью кóлькохъ недѣль розбити турецкую силу

въ Молдавіи. Тогда король Баторій наслалъ богато войска польского

на край Молдавскій, а Господарь Подкова змѣрковавши оттакъ, що

противъ соединенныхъ силъ Польщи и султана ему годѣ буде удержа

тися, сталъ уступати зъ Ясъ назадъ въ нашу Сѣчь, намѣряя собрати

тамъ-же для дальшого веденья вбйны еще бóльше силъ Козацкихъ.

Однакожь въ дорозѣ задержалъ его начальникъ войска польского, панъ

Янушъ Збаражскій, и той по дружески будьто далъ таку раду нашому

Пóдковѣ, щобы бнъ, залишая дальшую вóйну, повѣрилъ свою справу

самому-жь королю Баторію, который одинъ и выеднае для него молдавское

княжество по доброй волѣ у друга свого султана. И Подкова, якъ и

могучій былъ тѣлесною силою, а показался слабосильнымъ супротивъ

ляцкои хитрости: отославши бо бтъ себе козакóвъ на Сѣчь и пода

ривши до того Ляхамъ всѣ пушки, на Туркахъ здобнтыи, бнъ прилу
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чился до пана Януша Збаражского, та прельщенный надѣями, съ пол

ною довѣрчивостію ѣхалъ до короля Баторія въ Польщу. Тутъ однакожь

Баторій велѣлъ оковати его въ тяжкіи пута, и помимо данного свого

слова, що житье ему даруе, послѣ кóлькомѣсячного вязненія лѣтомъ

1578 г. приказалъ могучому Пбдковѣ б труба ти голову на

рынку во Львовѣ, въ притомности численного народа и посланника

Турціи. Передъ смертію Подкова вырекъ еще сіи памятныи слова:

„Голову и руки свои, которыи я такъ частократно поганскою кровію

освятилъ, складаю теперь охотно на жертву имени христіянскому!“

Тѣло его похоронили сперва православныи Львбвскіи Русины въ своей

Успенской церкви, потомъ же прибывшіи изъ Украины нарочно по то

ежь братья-козаки увезли туловъ и голову Пóдковы до Канева, где и

погребли въ мѣстцевомъ монастырѣ. — Такъ погибъ Иванъ Пбдкова—

первый мученикъ за борьбу Украины съ ворогами Христіянства, ка

зненъ соромною смертію бтъ христіянскои Польщи.

Лютая казнь Подковы не удержала Гетмана Шаха бтъ дальшого

веденія вбйны съ Турками; такъ въ г. 1578 якъ и 1579 бнъ съ пол

ками козацкими нападалъ на земли турецкого султана, наносилъ неу

станно тяжкіи удары бисурманамъ въ Крымѣ, безпокоилъ и опустошалъ

турецкіи городы далеко ажъ у азійскихъ берегбвъ Чорного моря. Сул

танъ Амуратъ и ханъ Крымскій уже не могли вытерпѣти свого сорома

а еще бóльше утратъ чувствительныхъ, козаками имъ задаванныхъ, та

удались знову до короля Стефана Баторія съ настойчивымъ требова

ніемъ, а бы бнъ непремѣнно у ни что жилъ козак бвъ, иначе

Турція збрве союзъ съ Ляхами и пбйде войною на ихъ Польщу. Тогда

то увидѣлъ Баторій, яко для Польщи годѣ надѣятись доброи прислуги

бтъ русскихъ козакбвъ, если таяжъ Польща вступае въ дружбу съТа

тарами и Турками; затѣмъ король Баторій на — щиро покаялся теперь,

що самъ-же найбольше причинился до устроенья нашои козачины. Якъ

бо и часто упоминалъ бнъ Гетманбвъ и старшину козацку, aбы пóдъ

утратою своихъ достоинствъ здержовали Запорожцевъ бтъ походбвъ

военныхъ на Крымъ и на турецкого султана, но всѣ тіи упомненія

и угрозы не имѣли ни найменьшого успѣха; Гетманы козацкіи, якъ

Богданко и Шахъ, не тóлько не спиняли козакóвъ бтъ нападбвъ на

земли бисурманскіи, но еще и самы туда ихъ провадили. Такъ и вый

шло теперь, що король Баторій, якъ впрочемъ и непритворно любилъ

нашихъ козакбвъ, а таки малъ съ ними настоящій клопбтъ. Надѣючись

однакожъ, що чейже съ часомъ добере собѣ такого козацкого Гетмана,

который цѣлкомъ волѣ его повиноватися буде, бнъ послалъ бтъ себe

на-теперь строгій наказъ козакамъ: щобы они конечно бтняли Шахови

гетманство, иначе бо всѣ ихъ полки будутъ розвязаны. Козаки бттакъ
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собралися на раду, и самъ же Гетманъ Шахъ, желаючи спасти ихъ

жертвою своей особы, зложилъ булаву гетманску и удалился зъ Бату

рина въ Каневскій монастырь, где на молитвахъ у могилы друга свого

Пддковы доживалъ вѣку свого яко смиренный монахъ.

Послѣ того король Баторій, готовячись до великои войны съ Мо

сквою, выслалъ на Украину польского шляхтича Самуила Зборов

ского, препоручая томужь, абы бнъ, обнявши гетманство, старался

козаковъ не тóлько воздержати бтъ походбвъ на Татаръ и Турковъ,

но еще и наклонити ихъ до борьбы съ Москвою. Козаки однакожь не

хотѣли признати того Самуила Зборовского своимъ Гетманомъ, та хотя

маленькая часть изъ нихъ, бо только 2500 мужа, выбралися были идти

за нимъ въ походъ на области Царя русского, но и тіи, дбйшовши

тблько до Путивля, завернули зъ дороги назадъ въ свою Сѣчь, оста

вивши свого предводителя самѣсенького въ поли пбдъ Путивлемъ. Тогда

панъ Зборовскій, Гетманъ безъ войска,зъѣхалъ знову на Украину, и ста

раючись всѣма способами позыскати дружбу козакбвъ, роздалъ межи

нихъ всѣ свои гроши и дорогоцѣнности, умоляя ихъ, щобы, если вже

не хотятъ уважати его своимъ Гетманомъ и идти вбйною на Москву,

принаймнѣй вздержались бтъ нападбвъ на Крымъ. Но козаки байдуже--

ни за гроши ни за всѣ дорогоцѣнности не хотѣли отказатись бтъ свого

завѣтного права до борьбы съ Татарами, и панъ Зборовскій якъ прій

шолъ такъ и вернулъ собѣ назадъ до короля Баторія съ ничѣмъ ин

нымъ, лишь съ пустымъ титуломъ козацкого Гетмана, у которого

козакóвъ своихъ ни одной души не было.

Изъ того всего, що приключилось пану Зборовскому на Украинѣ,

увѣрился король Баторій надто основно, що на помочь и прислугу

русскихъ козакóвъ супротивъ Москвы ему годѣ полагатися. Затѣмъ

залишилъ онъ дальше пересправляти съ козаками, а оглянулся теперь

за границю, именно въ Угорщину и на Нѣмцѣ, бткуда за великіи гро

ши спровадилъ наемныи полки кбнницѣ и пѣхоты, желая тѣми засту

пити нашихъ козакóвъ, которы до вбйны съ Москвою ніякъ не давали

наклонитися. Такъ собравши наконецъ многочисленное войско зъ Поль

щи, Литвы и зъ заграницѣ, и заключивши до того союзъ противъ Мо

сквы со Шведами, Баторій выповѣлъ вóйну Царю Ивану Гроз

ному, и пбдъ осень 1579 г. двигнулся къ предѣламъ Великои Руси,

въ область Полоцкую.

А звѣстно же, що въ Москвѣ тогда все еще продолжалось гроз

ное время, и Царь Иванъ заедно таки одержимый былъ лютою ду

шевною недугою лихосердія и кровопійства. Въ такомъ росположеніи

несчастный Царь уже ніякъ не умѣлъ дѣйствовати съ оглядностію и

розвагою, та вовсе и не дбалъ на тоe, що въ крѣпостяхъ его войска
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мало, а добрыхъ начальникóвъ военныхъ нигдe и найти, бо однихъ

поубивали царскіи опричники, другихъ выслано на заточенье въ най

дальшіи закуты Руси. Тожь и не диво, що коли Иванъ Грозный въ

своемъ Александровскомъ дворцѣ пóдъ Москвою занимался отрубова

ньемъ головъ людскихъ, Стефанъ Баторій вступивши въ Полоцкую зе

млю, забералъ ему крѣпость за крѣпостію, городъ за городомъ, которы

на тотъ часъ оставлены были майже безъ защиты. Такъ въ г. 1579

занялъ бнъ сильный городъ Полоцкъ и выпалилъ 2000 селъ въ Смо

ленской области; въ г. 1580 здобылъ бнъ Великіи Луки, завоевалъ

Сѣверный Холмъ, спалилъ Старую Русу, и бттакъ подвигался уже въ

землю Псковску и Новгородскую. — Современно напали союзники его

Шведы на при- Балтійскіи земли Руси; однакожь тѣмъ не велося такъ

счастливо, якъ Литовцямъ и Полякамъ, понеже войска русскіи побили

ихъ на голову подъ Нарвою и гнали ажъ до Ревеля за границѣ русскіи.

Въ г. 1581, коли Баторій съ 100.000 свѣжо собранного войска

двигался скорымъ походомъ уже ко Пскову, опамятался Иванъ Гро

зный отъ своей нерадивости, и нагромадивши сколько могъ на-скорости

силъ военныхъ, выслалъ тіижъ до Пскова, препоручая своимъ воеводамъ,

братьямъ Шуйскимъ и Плещееву, щобы обороняли сію важную крѣ

пость Руси всѣмъ житьемъ своимъ, и не дали бы ніякъ заняти ю

Баторію. А въ туюже пору Царь Иванъ отправилъ до Баторія послбвъ

своихъ съ предложеніемъ мира, соглашаясь вже и на значительныи уступки

въ корысть Польщи. Но король Баторій, ставши гордымъ на свои до

теперѣшни великіи побѣды, не хотѣлъ навѣть говорити съ русскими

послами, прогналъ ихъ изъ свого военного табора, и ступалъ дальше

и все дальше ко Пскову. Однакожь тутъ счастье ему измѣнило. Твер

дость и хороброе супротивленье русскои залоги Пскова принудили Ба

торія перервати жестокую осаду сего города. Онъ постановилъ изну

рити упорныхъ Псковитянъ голодомъ, не зважая на то, що голодъ

завладѣлъ уже и въ его таборѣ, та губилъ тутъ щоденно по звышь

тысячу мужа.

Межи тѣмъ Царь Иванъ придумовалъ надъ новыми способами, якъ

бы на честное перемиріе наклонити свого противника Баторія. А заѣ

халъ власне тогда до Москвы посолъ бтъ папы римского, езуитъ Ан

тоній Поссевинъ, которого папа Григорій ХIII, надѣявшись при

соединити Великую Русь до своей обширной паствы, выслалъ къ Ба

торію и въ Москву для примиренія воюющихъ двохъ державъ христі

янскихъ. Той Антоній Поссевинъ, представши передъ Иваномъ, пред

ложилъ ему свои услуги для заключенья перемирія съ Баторіемъ,

требуючи за то, абы Царь Иванъ обернулъ свой мечъ на поганъ въ

краяхъ азійскихъ, которы вѣчно Христіянъ безпокоили, Царь Иванъ
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принялъ предложенье Поссевина, и выслалъ его со своими полномоч

никами подъ Псковъ въ таборъ короля Баторія. И въ добрую пору

зайшолъ туда папскій езуитъ съ послами Ивана, понеже власне о тбмъ

часѣ русская залога Пскова уже по сорокъ-шестый разъ счастливо бт

била напады Поляковъ отъ стѣнъ крѣпости, а сто-тысячна армія короля

Баторія черезъ голодъ и всякіи страты при облозѣ Пскова уменьши

лася такъ, що остало зъ неи здббныхъ до бою лишь 26.000 мужа.

Затѣмъ Баторій, требовавшій въ своей гордости еще недавно бтъ Ивана

, уступленія не только занятыхъ нимъ русскихъ областей, но еще на

вѣть Пскова и Новгорода, смирилъ теперь свои требованія и приста

валъ уже на тоe, що полномочники Ивана ему дати не отказовалися.

Заключено отже дня 6. Сѣчня 1582 г. подъ Псковомъ перемиріе межь

Мо сквою и Польщею на цѣлыхъ десять лѣтъ, а то подъ такимъ

условіемъ, що Царь Иванъ уступилъ Полыцѣ Ливонскую землю и рус

скій городъ Полоцкъ, а Баторій звернулъ ему Великіи Луки, Сѣверный

Холмъ и всѣ другіи городы въ земли Псковской, занятыи его войскомъ.

Послѣ того полки Баторія, сильно изрѣдѣвшіи въ 3-лѣтной войнѣ съ

Москвою, повернули въ свояси, прославляя походы истинно мужествен

ного владѣтеля Польщи.

Межи тѣмъ Царь Иванъ Грозный, хотя и бажалъ непремѣнно

сего перемирія, но окупивши его стратою Полоцка и Ливоніи, сталъ

теперь на-скрозь сумный, присмирѣлый, якъ той на часъ роскаявшійся

грѣшникъ. Въ счастливомъ поведенью свого ворога Баторія якъ и во

власномъ своемъ претяжкомъ посоромленью видѣлъ онъ примѣтно все

могущую руку Божу, котора такимъ чуткимъ ударомъ прикоснулася

его за все тое зло, якое бнъ на Руси пополнилъ. Затѣмъ Царь Иванъ

по цѣлыхъ дняхъ молился теперь, говѣлъ, билъ поклоны и творилъ

всякое покаяніе съ такимъ смиреніемъ духа, якъ въ-передъ николи.

Тѣмъ то его набожнымъ росположеніемъ сердца задумалъ воспользова

тись езуитъ Антоній Поссе винъ, который по заключенью перемирія

съ Польщею изъ-подъ Пскова завернулъ еще разъ въ Москву, усильно

глядая тутъ способности, съ Иваномъ о дѣлахъ вѣры святой перегово

ритися. Для той цѣли пробылъ онъ черезъ два мѣсяци въ Москвѣ и

удостоился по колька разы бесѣдовати съ Царемъ Грознымъ и съ его

боярами, а тіи-то розговоры описалъ бнъ въ особной книжцѣ, котору

потомъ на вѣчную память передалъ своему папежу въ Римѣ. — Роз

говоры тіи Ивана съ езуитомъ Посceвиномъ о святой вѣрѣ были дуже

примѣчательны, и мы затѣмъ наведемъ тутъ въ нашой Исторіи ихъ

головную основу слѣдующимъ способомъ: ____

Прежде всего езуитъ Поссевинъ, доручивши Царю Ивану папеж

скіи грамоты, которыми папа римскій запрошалъ Ивана до присту
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пленія къ уніи съ Римомъ, сталъ величати свою католическую вѣру,

превозносячи ю надъ всѣ инныи въ свѣтѣ. На тоe Царь Иванъ, кото

рый впрочемъ имѣлъ великіи знанія въ дѣлахъ св. богословія, перер

вавши бесѣду Поссевина, заявилъ рѣшительно, що о святой вѣрѣ тол

ковати съ нимъ не хоче, разъ для того, що се ему, Царю, яко мір

скому человѣку, дѣло непригоже, а во вторыхъ, що розговоръ такій

православного съ католикомъ безъ роздорныхъ словъ не обойдется.

Мимо того Антоній Поссе винъ, запоручая торжественно, що бнъ

ніякимъ роздорнымъ словомъ не оскорбится, просилъ настойчиво Ивана,

абы розговоръ о вѣрѣ провадился. Тогда Царь Иванъ сталъ говорити

такъ: „Антоніе! намъ съ вами по вѣрѣ не сойтися! Вѣра наша пра

вославна изъ давныхъ лѣтъ была собѣ, а римска собѣ, и съ нашою

вѣрою ваша римска во многомъ росходится. Мы Великій Государь Руси

въ православной вѣрѣ родились, въ нейже жіемъ 51 лѣтъ, и мимо неи

ніякои другои вѣры уже до смерти приняти не хочемъ. У насъ же

вѣра православна сама исконно христіянская, принесена отъ сторонъ,

где Христосъ родился, затѣмъ и законъ и обычаи у насъ первобытно

христіянскіи, сохраняемыи невредимо и по истинѣ; у васъ же напро

тивъ въ римской церквѣ розновѣрій семдесять, и законы установляются

новыи не Богомъ, а человѣкомъ-папою... А тóлько мы о томъ говорити

не хочемъ за-для супротивныхъ словъ, щобы розни и гнѣву межь нами

съ папою за то не было, и дружба бы наша, що теперь съ Григоріемъ

папою началась, тѣмъ не порвалася.“

Послѣ того Царь Иванъ замолкъ; но езуитъ По ссе винъ сталъ

еще тѣмъ усильнѣйше допрашатись о продолженье розговора, повта

ряя неустанно, що за супротивныи слова гнѣву у него не буде. Тогда

Царь Иванъ говорилъ дальше такъ: „У васъ папа римскій сидитъ

на престолѣ, и носятъ его на престолѣ, а цѣлуютъ его въ ногу въ са

погъ, а на сапозѣ у папы крестъ, а на крестѣ распятіе Господа Бога

нашего. Пригоже ли таке дѣло? Въ нашой вѣрѣ православной крестъ

Христовъ на враги побѣда, и у насъ того не ведется, щобы крестъ

святый нижше пояса носити, а въ ногахъ ставити его уже ніякъ не

годится. Таже и престолы въ церквахъ нашихъ дѣлаютъ по грудь че

ловѣку, ибо нижше пояса всякой святынѣ быти не подобае. А то у папы

римского крестъ на сапозѣ ногъ не черезъ уставъ святыхъ Апосто

ловъ, но отъ гордости людской установленъ. А Святителямъ не подобае

тако гордитися, но яко апостольскимъ ученикамъ должно смиреніе по

казовати, а не возноситися и превыше Царей земскихъ гордостію не

обноситися. Царская же убо Царямъ достойная есть, а Святителемъ,

папамъ и Патріархамъ честь святительская. Вашъ же папа по земли

не ходитъ, а велитъ себе носити на престолѣ, и себе называти сопре
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стольникомъ Апостола Петра, а по Петрѣ Христа сопрестольникомъ

и намѣстникомъ; но папа не Христосъ, а престолъ, на немъ-же папу

носятъ, не облакъ, а которыи его носятъ, тіи не Ангелы. Таже и

Петръ, голова во Апостолахъ, верховный ученикъ Христа, по заповѣ

дямъ Его ходилъ, а таки и Петра Апостола ровнати Христу не по

добае. И Апостолъ Петръ такъ не дѣлалъ, яко папу вашого на пре

столѣ носятъ, и цѣлуютъ въ ногу, но ходилъ Петро пѣшій и босый,

и творилъ дѣла святительскіи, не гордостныи. И который папа поХри

стову ученію и по апостольскому преданію стане ходити, тотъ да бу

де уже и названъ великимъ папою и ровноапостольнымъ; который же

папа не по ученію Христа и не по преданію Апостоловъ почне жити,

тотъ папа волкъ есть, а не пастырь.“

На тіи слова езуитъ Поссевинъ воскликнулъ съ досадою: „Ко

ли уже папа волкъ, то менѣ ничого вже и говорити!“ А Царь Иванъ

на сіе: „Антоніе! я-жь тобѣ и говорилъ, яко не подобaе намъ въ дѣ

лахъ святой вѣры толкъ провадити, ибо своей вѣрѣ кождый есть ре

внитель. И я-жь не вашого папу Григорія называю волкомъ, но который

папа не захоче ученію Христа и преданію Апостоловъ послѣдовати, я

того папу назвалъ волкомъ, а не пастыремъ.“ — Потомъ Царь Иванъ

отправляясь въ церковь, сказалъ еще къ Поссевину: „Мы нынѣ идемъ

въ церковь Пречистыя Богородицы для исповѣди нашой православной

вѣры; такъ ходи и ты съ нами и посмотри, яко мы почитаемъ Отца свого

и Богомольца Митрополита, и отъ него благословенія просимъ. А чтимъ

мы его и почесть ему святительскую воздаемъ, та не обожаемъ его такъ,

яко еси съ нами о папѣ твоемъ прежде говорилъ, що папу носятъ на

престолѣ и въ ногу его цѣлуютъ.“ — А Поссевинъ на тое ска

залъ: „Зъ церковь съ тобою, Государь, иду и смотрѣти на вашъ чинъ

церковный хочу; однакъ про папу и теперь говорю, що бнъ сопре

стольникъ Петра и Намѣстникъ Христовъ; то и якъ же намъ всѣмъ

его не чтити, и достойныи чести папежскіи ему на приносити? А отъ,

и у те5е Государя-Царя есть свбй Митрополитъ, и ты Государь якую

честь ему воздаешь! Умые бнъ при Службѣ руки, а тою водою ты

Государь очи свои мажешь.“ — На то Царь Иванъ возразилъ Пос

севину: „Называешь себе учителемъ духовнымъ и говоришь, що прійшолъ

еси насъ учити, а ты и того не знаешь, що толкуютъ уставы. Читалъ

ли еси толковую обѣденную Службу?“— Поссевинъ замолчалъ, отвѣту

Царени не далъ. Тогда Иванъ рекъ ему дальше: „Коли не вѣдаешь,

то я гобѣ скажу: що Митрополитъ на обѣднѣ руки умывши, тою во

дою они свои просвѣщае; тогда и мы водою сею свои очи просвѣщаемъ,

и во всю церковь тую воду Митроцолитъ велитъ носити ко всѣмъ лю

дямъ и то есть преобразованіе страсти Господней, що при страсти
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своей Господь Исусъ Христосъ руки умылъ и очи свои помазалъ,

а не почесть Митрополита.“ — И езуитъ Поссевинъ посоромленъ пе

редъ Царемъ стоялъ, а отвѣта уже не далъ ніякого. * *

. . Такимъ отже способомъ Царь Иванъ, опровергнувши прельще

нія езуитскіи, отправилъ отъ себе папежского посланника Поссе

вина, которого впрочемъ нагородилъ щедрымъ даромъ за его посредни

чество въ заключеніи мира съ Баторіемъ. Езуитъ же Поссевинъ уѣхалъ

изъ Москвы сѣ тѣмъ душевнымъ увѣреніемъ: що якъ долго на пре

столѣ русскомъ засѣдати будутъ Цари, которы въ святомъ богословію

такіи маютъ знанія, якъ Иванъ Грозный, уніи Руси съ Римомъ николи

Не М0жь сПОДѣВаТИСЯ.

Межи тѣмъ Царь Иванъ, проведши нѣкоторое время на молитвахъ

и роскаянію, попалъ знова въ прежнюю недугу свою, недугу ярости и

злобы. Наконецъ бнъ дойшолъ до того, що въ гнѣвѣ самъ себе не

помнилъ. Лѣтомъ бo 1582 г. розсердившись разъ на старшого свого

сына, царевича Ивана Ивановича, бнъ въ розъяреніи ударилъ

его желѣзнымъ костылёмъ по головѣ такъ сильно, що царевичъ за че

тыре дни бтъ того и померъ. Иванъ Грозный, опамятавшись послѣ того

убійства, чрезвычайно скорбѣлъ, каялся, служилъ панахиды, тысячами

посылалъ гроши на поминанье въ Ерусалимъ и въ другіи святыи мѣста.

Тажкая тоска одолѣвала его, бнъ не мóгъ собѣ найти мѣстця: по ночамъ

зрывался изъ постели, съ крикомъ кидался на землю, и лежалъ безъ

движенія, мовь цѣлкомъ запамороченый. Вскорѣ потомъ показалась въ

немъ тяжкая болѣзъ тѣлесная: во внутри бнъ сталъ гнити, а зъ-верху

пухнути. Онъ розослалъ по монастырямъ грамоты, просилъ, побы все

духовенство о его окаянствѣ Богу молилося, а въ чемъ онъ передъ

людьми виноватъ, то няй бы ему простили. . (Дальше буде).

ми __ … 1 и

АВѣ МОГИЛЫ. .
. . . . . . . у .

а. . . ПРАвдивОЕ ПРИКЛЮЧЕНІЕ. I а

- . и къ и у * * 1 _ .

______________ , а 1

И. и

Великій свѣтъ, бѣда еще бóльша —

Своеи хаты не мае,

Та по людяхъ ея пхае. — Пословиця. * *

. .

!
.

На зеленомъ степѣ, помежи розваленныи курганы и порохнявыи кресты,

куда вые, вихоръ дивными голосами, уносячи густыи туманы, пылу, будьто
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выспѣвуе якуюсь сумну, незнану еще пѣсеньку о чорной доли, лежитъ убо

гое сельце Ошмяны надъ берегаии невеличкого озера, которого воды то под

мываютъ берегъ, розбиваючися гдeкуда о его каменный скалы, то усмирив

шися творятъ однолитое зеркало, въ которомъ пробивается синявое небо.

Бѣлявыи хатинки, росположеныи по незмѣримой пространи степу, выдаются

зъ-даля, якъ бы розметанная жменя бѣлыхъ перелъ. . .

Сумне тое село; - не краситъ его ни то церковця съ высокими ба

нями, на которыхъ сверкаютъ позолоченныи кресты, ни то господскій дворъ

не отличается высокими бѣлыми стѣнами помежь низенькими хатами. Оподаль

ино за селомъ — гень-гень на выгонѣ— видно капличку деревянну на клад

бищи, созданную — якъ здается — недавно, неконче вкусно построенну— отъ,

про поминальную требу для помершихъ селянъ; а подальше тои, середъ но

вого, окоиомъ обмеженного кладбища высокій крестъ съ распятіемъ.

.... Давное кладбище, заполнене гробами, поросло всякимъ зеліемъ, где бу

яли особенно полынъ и высокіи бодяки; межь тѣмъ новое кладбище, устро

енное, на выгонѣ съ каплицею и крестомъ, еще не поросло буряномъ. Не

видно ту еще ни одной могилы, — знати, никто еще не померъ, никому еще

не зарыдали въ той добѣ. Одинъ крестъ съ распятіемъ, протягнувши свои

рамена, здавался промявляти: „прійдѣте ко мнѣ вси обремененныи, азъ упо

кою вы.“ -

Не далеко озера стояла просторна нѣбы ново построенна хата, бѣленько

опрятана, на широкомъ подворью; оподаль за нею высока стодола и двѣ

нцовы; два сильныи стоги побóчь ней посвѣдчали о заможности газды, а на

стодолѣ великое гнѣздо, въ которомъ два бузьки о доброй доли щось мовъ

то клапалИ. * *, .

Уже запалъ вечерній поморокъ; ясный мѣсяцъ въ-полнѣ выплынулъ на

погодное небо, и освѣтилъ сумное сельце ясными променями, а собранная

въ хатѣ семья спочивала по дневной роботѣ. На лавѣ коло печи сидѣлъ ста

ренькій съ сивою бородою дѣдусь, и опершися на палищи звѣсилъ сивую го

лову задумчиво. Коло него молодый сынъ, газда тои хаты, направлялъ упряжь

на конѣ, а дѣвочка чорнобрыва крутилася коло печи, будучи занята пригото

вленіемъ вечеры.

„Тату! а где Настуня?“ запыталъ сынъ газда, который, якъ здается,

недавно повернулъ зъ-бткись. _ , то

"„Отъ, тамъ!“ отрекъ дѣдусь, вдивившися недвижимо въ огонь, горящій

въ печи. .

„Дѣдуню! а ны поѣдете завтра съ нами?“ запытала дѣвочка. * * *

, „Шо? чи я поѣду на праздникъ?“ озвался старикъ: „нѣтъ Иринко, —

нѣтъ моя голубко! Мой часъ уже проминулъ. Вѣдай моя пора отъѣхати уже

подъ высокій кресть на кладбище, а не то праздниковати съ людьми!“ —
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„О, не идти вамъ туда еще, дѣдунцю любезный, не идти! А если хо

чете конечно вже перейти на кладбище, то возьмѣтъ же и мене съ собою!

Бо и щожъ я годна безъ васъ ни семъ свѣтѣ?“

То рекши Ирина сближилася до старика, и станула передъ нимъ съ очами

полными слезъ. Огонь зъ печи освѣтлялъ еи румяное личко, а рожевыи уста

подвигались мимо волѣ, гей-бы зъ боязни несвѣдомой еще будущности. Была

она въ той хвилѣ красою не выхуханыхъ на салонахъ лялёкъ, но красою

свѣжого степового цвѣту, который освѣтленный лучами ранного солнця, съ

каплею опламененнои росы розколысался на былинѣ и роскошно къ небу

звернулся.

Старецъ глянулъ на ню съ любовію, съ якою глядитъ отецъ на отроча

свое, съ чувствомъ умиленія отцевскои гордости, и придивлялся пристально

въ ей чудно-красное лице.

Замолкли всѣ, и никто не осмѣлялся перервати молчаніе, произведенное

словами Ирины; ажь по хвилѣ отворилися двери, и Настуня, матерь Ирины,

встувила въ свѣтлицю, принесла спорый звой одежи, и завозвала Ирину, абы

выбрала собѣ що найкрасшого, убратися на завтрашній праздникъ.

Ирина приступила близше къ мамѣ, но безъ найменышoи охоты, гей-бы

едино для того, щобы заспокоити еи волю, глянула на одежь совсѣмъ обо

ятно. Тѣмъ часомъ почала Настуня роскладати на лавѣ яскравыи крамовыи

хустинки, рознобарвныи спóднички, коралѣ, Кіевскіи цвѣты и препышныи по

ясы зъ Одесы.

„Ай, ай, мамуню! кóлькожь то грошей змарновалося на тую одежь!“

рекла Ирина, не думаючи далѣй переглядати приборы и опустивши голову. Тое

побачивши мати, немного огорчилась, вмовляючи въ дѣвча, що она, яко гарна

господарска донька, повинна якъ найкрасше пристроитися на праздникъ, щобы

óттакъ и найбогатшого до себе звабити молодця. I

„Ей, на що ей найбогатшого!“ озвался сивенькій дѣдусь: „Дайте ей и

найбѣднѣйшого, но найчестнѣйшого молодця, а Богъ салъ помыслитъ о до

статкахъ для нихъ!“

„А вжежь не выдамо ю инакше, якъ лишь за гарного и чемного газдóв

ского сына; бо встыдъ и ганьба была бы, выдати ю за кого волоцюгу або

пройдисвѣта!“ !

„Я бо тобѣ такъ не мовлю,“ озвался знову дѣдусь: „я лишь кажу,

глядѣтъ найпервше честноты, а не грошей и богатства, бо то рѣчь марна.

Такъ и еще кажу: Настуню, не перебирай дуже!“ !

Ирина глянула на дѣдуня взоромъ, въ которомъ явилася живѣйшая бла

годарность; и была бы она ноги его нѣловала за тіи слоia, но не ВИДячи П0

требы, мѣшатися до дальшой ихъ розмовы, вернулась до своей роботы: спо

рядила вечеру, попрятала начинья, позмѣтала огонь, а коли старшіи лягли на

спочинокъ и уснули, Ирина выхопилася тихенько изъ хаты на Божій свѣтъ.
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Ночь была ясна мѣсяцъ свѣтилъ весело, погода красила всю природу;

одна ино маленька хмарка, гейбы крыло ангела, блудила по небѣ, засѣяномъ

збрничками. Всюда было тихо; въ далѣ ино чути было туркотъ млына, а го

лосъ якойсь жалостной пѣсни котился по росѣ сюда. Мусѣла знати Ирина той

голосъ и тую пѣсню, бо похиливши голову на свои долонѣ, заплакала ревно.

Жилъ тогда въ томъ селѣ молоденькій циганъ сирота; родичи отъумерли

его дитиною, и маленькимъ еще окрестили его побожныи люди въ русской

церквѣ, давши ему имя Остапъ. Несчастный сирота Остапъ, лишенъ роди

тельского попеченія, кормился въ дитинныхъ своихъ лѣтахъ прошенымъ хлѣ

бомъ, который давали ему люде часто-густо съ поруганіемъ; но Остапъ при

нималъ рбвно поруганіе якъ и хлѣбъ смиренно, бо голодъ сильнѣйшій надъ

славу, и зносилъ терпѣливо свое поношеніе aжь до лѣтъ, въ которыхъ мóгъ

уже собѣ хлѣба заробити. Служилъ бнъ по газдахъ за наймита, и роботалъ

щиро и охочо; но сиротиньство его выпятновало ему на челѣ якуюсь то

скливу задуму, гей-бы пятно свободному соколови, увязненному въ клѣтцѣ.

Лице темнявe, волосъ кручій посвѣдчали о его породѣ; но въ очахъ его

яснѣла якась — рекъ бысь — княжеская гордость; тожь и постава его, якъ

и все поведеніе его съ людьми было такъ поважне и достойне, що мимо волѣ

наказовало почесть для него всѣмъ и всюда. Понеже однако язва пыхи нахо

дитъ приступъ и до найпростѣйшого сердца и умыслу, тожь нашъ Остапъ

дознавалъ часто- густо укоризны и насмѣшокъ отъ своихъ лучшихъ навѣть

товарищей. Неразъ то газдовскіи сыны давали ему сильно почувствовати его

сиротиньство и низкую будьто породу черезъ всякого рода посмѣшки, забы

вая о томъ, що на сиротахъ свѣтъ стоитъ. Якъ видно, и селяне маютъ свою

аристокрацію на подобіе благородной толпы панскихъ и шляхотскихъ сыновъ,

та оказуютъ пренебреженье для неимущихъ своихъ собратій. Бѣдный Остапъ,

лишенъ всякого покровительства, выставленъ у всѣхъ и всюда на поруганіе,

не малъ ни найменьшого прибѣжища, абы утулити безчестіемъ зраненное сердце.

Ни отецъ ни мати не притулили его до своей печаливой груди, а сродникóвъ

у него не было ніякихъ, которыи бы ему дружествомъ улекшили сумную его долю.

Болѣло сердце и глядало охолоды; слезы одни сплывали на потѣху, а

стисненная грудь прохоложалася пѣснями народными. Остапъ заспѣвалъ собѣ

и заплакалъ, и тóлько было всего гаразду для него на свѣтѣ. Въ пѣсняхъ

находилъ онъ для себе науку и потѣху, и надежду и всю жизнь свою. Тожь

онъ зналъ тыхъ пѣсень безъ числа, и сумны и веселы они добывалися зъ его

грудей, за-якъ успособленіе его до того было. И дѣйстно, никто не заспѣ

валъ такъ чувственнó, якъ Остапъ, и никто не завелъ такъ звучно пѣсоньки,

якъ онъ. Заспѣвалъ онъ и сиротѣ и богачеви, и гордому и укоренному, — на

всякіи случаи имѣлъ готовую пѣсню.
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И по той то причинѣ былъ Остапъ первымъ спѣваномъ въ селѣ. Неразъ

онъ по цѣлодневной роботѣ выходилъ собѣ вечеромъ надъ озеро, та надъ

берегами его заспѣвалъ собѣ свои думки, певный того, що тутъ никто не

перепинитъ ему, не помѣшае, не обругае. Ходячи свободно туда вечеромъ,

затягнулъ бнъ своимъ улюбленнымъ напѣвомъ, а голосъ его розлягался по да

лекихъ берегахъ и губился въ далекихъ степахъ. — Ажь одного вечера, не

знаю, нарочно, чи припадкомъ, заблудилъ бнъ и подъ загороду знаемого намъ

ТаЗды. . I

„Добрый вечеръ вамъ, Ирино!“ . I

„Дай Боже здоровья! О, якъ же вы мене перепудили, Остапе! зъ. óткижъ

то такъ поздно вертаете?“ и

„Отъ, я выйшолъ отъ Григорія, где былъ емь на роботѣ черезъ день,—

и самъ не знаю, якъ и по що и сюда прійшолъ. Но вы, Ирино, такъ пбздно

на дворѣ?“ . . . . . .

„Въ хатѣ дуже душно, а я выйшла прохолодитися по цѣлодневномъ

скварѣ, та хотѣламъ трохи проходитися, тѣмъ бóльше, що завтра свято, и не

треба рано вставати до роботы.“ *

„Ну, то ходѣтъ близше надъ воду, тамъ холоднѣйше.“

- Не много дала Ирина проситися; легонько якъ перепеличка збѣгла надъ

берегъ озера. Мѣсяцъ приглядался водѣ; серебрянна, на дрóбныи волны по

карбована поверхня воды блыщала препышно; яскравыи звѣзды мовъ-то дро

жали на небосклонѣ, а вонь сѣножатъ надводныхъ розливалася повсюду и

крѣпила змыслы и духа. * * . . . . * *

„Якъ я люблю въ такой красной добѣ молитися!“ шепнула Ирина.

„А якъ я люблю спѣвати!“ озвался Остапъ.

…. „Заспѣвайтежь. Остапе! Вы такъ много знаете пѣсень, а я не чула еще

ни одн0и зъ близка.“ : ", *),

„Добре! но сѣдайте въ лоденьку, а отплынемъ троха. — Отъ, лоденька

при березѣ!“ .

„О, о! такъ пбздно?“ . . .

„А вы боитеся мене? Ирино!“ — и *

„Нѣтъ, нѣтъ! однакъ....“ и скочила въ лоденьку. "

Остапъ ухватилъ весло, потрунулъ лодку отъ берега, и тихонько и ле

гонько, мовъ степовая чайка, стругнула лодка на глубѣнь. Дрóбненькіи волны,

въ которыхъ пробивался мѣсяцъ и звѣзды и все свѣтло, розливалися якъ У

зонькіи застяжки по-за лодку; незадолго счезли береги и хаты эъ очей,

осталось озеро якъ море, и небо. Тогда то заспѣвалъ Остапъ, гей-бы но при

чинѣ случаю, пѣсню:

„Летѣлъ орелъ по-надъ море, тай сталъ голосяти,

О, якъ тяжко убогому богату любити..“

„Ей! я тои не хочу, Остапе!“ рекла Ирина, „вы знаете лѣпшіи!“
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: „Добре!“ озвался Остапъ, и зачалъ спѣвати инную, а по той другую и

третю и далѣ, — а Ирина сидѣла якъ-бы очарована, оперла голову на руку,

и глядѣла сумно то на лице Остапа, то на небо. Не было ей скучно и крыхты;

слухала и слухали, и настухалася много, чого впередъ не знала; слухала, якъ

одна пѣсня опѣвала нужду сиротки, тужащой по отъумершихъ родичахъ и за

лишенной всѣми, ятъ инная опѣвала несчастную любовь, ннна несчастную долю,

а зновь инна счастливую любовь и счастливую долю; — коротко сказавши,

наслухалася всего, що въ свѣтѣ въ людяхъ дѣется. Остапъ, счастливый зъ

пригоды, видѣти дѣвча, що подивляе его пѣсни и подѣляе чувства, заводилъ

чувственно любовныя пѣсни, якъ то „полетѣлъ сивый голубъ голубки глядати",

якъ у бѣлой кернаненьки дѣвиця стоитъ въ задумью о миломъ, якъ уведенна

дѣвиця тонится въ слезахъ, бо насиліемъ нелюбови обрученна, — и много

инныхъ, которыи розчувствили молодое сердце Ирины, и розпламенили любовь

ко счастливой доли. Не дивота, що сидѣла она якъ прикована до лодочки, и

не спостереглася, якъ проминала нбчь. Такъ само "дѣялося съ Остапомъ; —

чувствовалъ бнъ такъ якъ Ирина, не зважаючи, якъ часъ проминае. И были бы

до бѣлого дня не опамяталися зъ того очарованья, еслибы не былъ ихъ про

будилъ голосъ свaвольнои пѣсни кблькохъ зъ корчмы повертаючихъ людей.

„Ирино, они не повинны видѣти васъ тутъ со мною, они не повинны

знати о ничемъ — то злыи люде!“ * * _

„То прибійте борзо до берега!" озвалася Ирина, — и скоро тое послѣ

довало, выскочила легонько якъ серна на берегъ. .

„Ирино, чи будете и завтра молитися на своемъ подвóрью?“

„А вы будете завтра спѣвати?

. „Буду!... тожь до завтра!“ * *

____ и * * * *

„До завтра, Остапе!“ и побѣгла до дому.

.

И знову не было никого на берегахъ озера, —- лишь мѣсяцъ купалъ,

якъ въ-передъ, свóй образъ въ глубинахъ водъ, лодочка спочивала на волнахъ

и колысалась ними легонько, а здалека доходилъ ино голосъ Остаповой пѣсни.

. . я

г. 1 . IIII.

1

Если двое людей, которымъ благо волитъ Богъ полюбитися, подыбаются

ша земли и познаются, чи то въ высшихъ чи въ низшихъ сословіяхъ семей

ного житья, чи середъ тихонькой простоты пóдъ сельскою стрѣхою, розли

вается заедно зъ того полученія якоссь радостное свѣтло духа, которое

розлучае тыхъ залюбленныхъ отъ всѣхъ и отъ всего, що есть на свѣтѣ. Двое

людей, которыи полюбилися чистою любовію, данною зъ небеси, чувствуются

быти мовъ высшими надъ другихъ, и для того прагнутъ выключитися отъ нихъ,

и уникаютъ всего посторонного сообщенія. Такъ было съ Остапомъ и Ири
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ною. Всегда они отъ особнялися, всегда избѣгали людей и всякои, хотяйбы и

веселой забавы. Межи ними самыми было все счастье, въ собѣ самыхъ нахо

дили они свое небо, где отдыхали самымъ солодкимъ воздухомъ, думали одну

гадку, одну думу,— прочее все a все было для нихъ излишнимъ. По дневной

роботѣ глядѣли весело, якъ хилится солнце къ западу и укрывается въ роже

вомъ леговищи, и счастливыи надѣялися уживати своего счастья; бо знали, що

темна ночь принесе имъ радостную хвильку; знали, що побачутся зновь надъ

берегомъ, где лодочка ихъ спочивае на водѣ. И въ Остаповой груди роилось

неизчерпаемое число пѣсней, а въ души Ирины неперебранный скарбъ любви

и умиленія.

Родичи Ирины не припускали николи тои мысли, щобы ихъ единачка мо

гла полюбити бѣдного сироту; гадка ихъ возносилася зарóвно съ ихъ до

статкомъ, который чѣмъ бóльше умножался, тѣмъ численнѣйшихъ находилъ

друзей поклонникóвъ. Засыпляючи по цѣлодневной роботѣ, не спостерегали

они, якъ Ирина выходила що вечера зъ хаты. Старенькій ино дѣдунь прови

дѣлъ щось троха, а прочее догадался; но знаючи честноту своей внучки и

поважаючи чистый обычай Остапа, не ставилъ имъ перепоны. Страхался ино

того, що скажутъ на тое родичи, якъ довѣдаются, и що станется съ обоима
любящимися, если на сопружество ихъ не соизволятъ. а

Не задолго потомъ требовалъ газда-сынъ наймита. Дѣдунь надмѣнилъ

Остапа, яко добре знанного зъ роботы и честноты. Сынъ ие намышлялся

долго, завозвалъ Остапа, и вскорѣ стала угода на весь рóкъ.

Щожь то за счастье заблысло нашимъ молодятамъ, коли побачилися подъ

одною стрѣхою! Дни уплывали имъ якъ чиста вода, и переплѣталися якъ ро

жевый вѣнокъ. Не спостереглися, якъ проминуло кóлька недѣль найкрасшого

счастья въ ихъ житію. Бѣдный Остапъ oмаль не удурѣлъ зъ радости, коли

подумалъ, що найшолъ сердце, которое подѣляе его горе и всю долю, чув

ствуе ровно съ нимъ, и отплачуе любовь за любовь, не ругаючися ему; но

по немъ не увидѣлъ есь ніякои перемѣны ни притворства. Часомъ только при

тяжкой роботѣ сплынула слеза радости по его лицу, и змѣшалася съ керва

вымъ отъ роботы потомъ; часомъ заблысла въ очахъ его гадка надежды, якъ

блыскавиця въ хмарѣ, и знову потому былъ бнъ однакій — сумный и думный.

Ирина не укрывала своей радости, спѣвала и смѣялася на перемѣну, и можна

было зъ еи весолого личка легонько вычитати, якъ ей усмѣхаеся счастлива

будущность. Тожь рута и барвинокъ зеленѣлися теперь крѣпчайше передъ

окнами, она ополола зѣлья и дозирала старанно, бо надѣялася колись уплести

собѣ вѣночокъ до слюбу.

(Дальше буде.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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Народная Исторія Руси.

(Продолженіе.)

стволнъ вдтогій и вго война съ москвою.

За годъ передъ смертію Ивана Грозного Богъ милосердный, якъ

бы утѣшенъ сокрушеньемъ и роскаяньемъ грѣшника, послалъ ему

и державѣ его одну великую радость, котора тѣмъ и бóльша была,

що случилась цѣлкомъ нежданно — несподѣванно. Было то завоева

нье огромныхъ просторбвъ земли въ далекой Сибирѣ (въ сѣвер

ной Азіи), которое произвелося въ такій ото способъ: Жилъ надъ

Дономъ русскій козакъ Ермакъ Тимофѣевичъ, человѣкъ крѣпкій,

буйный а такъ неспокойного норова, що пбднимался и на самого Ивана

Грозного. Много той Ермакъ творилъ пакостей царскимъ слугамъ та и

людямъ богатшого сословія, загоняясь со своею козацкою шайкою за

грабежію и добычами въ глубину русского царства. Иванъ Грозный

такъ уже розсердился былъ на Ермака, що выслалъ противъ него сильный

отдѣлъ войска, приказуючи на-чѣмъ свѣтъ живцемъ его къ собѣ при

ставити. Тогда Ермакъ, видяіи- наглядно, що для него на Руси не

стaе уже мѣстця, собралъ вѣрныхъ своихъ 540 Донцёвъ та и удалился

съ ними далеко на сѣверный востокъ, въ державу Сибирску, намѣряя

обернути свой мечъ на поганъ которы жили тамъ пбдъ могучимъ кня

земъ Кучумомъ. Въ то время были на Руси богаты и предпріимчивыи

купцѣ, два братья Строга новы, которы запровадивши соляныи вар

ницѣ y предѣлбвъ Сибири, удержовали тамъ-же 300 людей своеи стражи,

абы тѣми отъ частыхъ нападеiій Сибиряковъ оборонятися. До тыхъ-то

Строгановыхъ зайшолъ атаманъ Ермакъ, и былъ тутъ принятъ съ че

стію и со многими подарками. Два годы прожилъ бнъ у Строгановыхъ,!

оборонялъ землю отъ Сибирскихъ народбвъ и ходилъ ихъ воевати въ?

ихъ-же власный край. Наконецъвъ г.1582онъ положилъ собѣ таку пресмѣ

лую задачу: пбйти добывати Сибирскую державу, а якъ Богъ побла

гословитъ, бтдати туюжь дежаву за-для перепросинъ Царю Ивану

Грозному. Такъ и двигнулся Ермакъ съ 800 людьми русскими противъ

7
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князя Кучума, у которого было свого войска звышь 50.000 мужа Та

таръ, Остяковъ, Башкирбвъ и всякихъ другихъ азійскихъ народбвъ.

Противъ такои то силы поднялся отчайдушный козакъ со своею горст

кою людей, та хотя сперва потерпѣлъ кóлька доемныхъ пораженій, но

наконецъ въ г. 1583 розбилъ на голову все войско Кучума, взялъ его

престольный городъ Искеръ, полонилъ княжича-наслѣдника Маметкула,

а самого Кучума загналъ далеко въ степы, — однимъ словомъ: за

владѣлъ всю Сибирскую державу.

Здѣлавши такъ великое дѣло, атаманъ Ермакъ послалъ съ грамотою въ

Москву свого товариша Кольца, который прежде вразъ исъ Ермакомъ за роз

бойничіи походы въ земляхъ русскихъ, былъ засужденъ на смертную

казнь. Прочитавши присланную грамоту Царь Иванъ сильно возрадо

вался, простилъ козакамъ всѣ ихъ прежніи вины, нарекъ Ермака

княземъ Сибирскимъ и велѣлъ по всѣхъ церквахъ служити бла

годарственны молебны. Радостная новина пролетѣла цѣлую Русь, и на

родъ всюда обходилъ славне торжество покоренія Сибири, котора зъ

того часу стала власностію русского царства. — По-при двохъ дер

жавахъ татарскихъ, Казанской и Астраханской, тая Сибирь была третья

изъ числа поганскихъ державъ, которыхъ покореніе совершилось за

владѣнья Ивана Грозного. !

Въ годъ послѣ того достославного событія Царь Иванъ, страдаючи

уже и такъ сильною душевною болѣзнію,*** На ЦѣЛОМЪ Тѣлѣ такъ

страшенно, що aжь ужасъ былъ на него и дивитися. Лежачи на смерт

ной постели, бнъ здѣлался дуже мягкосерденъ и ласкавъ для бояръ,

приказывалъ сыну своему наслѣднику Ѳеодору царствовати благочестиво,

съ милостію, и любовію, а въ хвиляхъ горячки все кликалъ убитого

сына Ивана. Дня 18. Марта 1584 г. Царь Иванъ Васильевичъ ГV

отдалъ Богу свою грѣшную душу. Онъ владѣлъ на престолѣ Руси 51

лѣтъ, и лѣтописцѣ русскіи за его жестокость назвали его Грознымъ,

хотя еще справедливше можно бы назвать его не дужнымъ и не

счастнымъ. Онъ оставилъ по собѣ двохъ сыновъ: Ѳеодора отъ

первой жены Анастазіи Ромоновны, и Димитрія отъ семой своей

жены Маріи Нагой.

Закѣмъ росповѣдати станемъ о томъ, що въ Москвѣ дальше дѣ

ялося по смерти Ивана Грозного, завернемъ еще до Поль щи, абы

розсказати оныи событія, якіи по заключеніи войны съ Москвою (1582,

г.) происходили тутъ при Стефанѣ Баторію.

А оно королю Баторію въ той Польщѣ поводилось не згбрше,

алежь все таки не такъ добре, якъ онъ собѣ того бажалъ. Насампе

редъ бо само перемиріе съ Москвою, заключенное въ г. 1582 пбдъ

Псковомъ, хотя и забезпечило для Польщи на якійcь часъ посѣданіе



99

Лифляндіи и Полоцка, но оно ніякъ не задоволило Баторія, который

ставши гордымъ на свое счастье и славу военну, хотѣлъ было завое

вати не лишь кусникъ нѣмецкои земли или одинъ городъ Руси, а цѣлу

таки велико-русскую державу. Вѣдай до тои-то вбйны съ Москвою

готовился бнъ цѣлыхъ четыре лѣтъ, собралъ войска ажъ изъ трехъ

державъ (зъ Польщи, зъ Угоръ и Нѣмецъ), выдалъ всѣ грошевыи скарбы

Польщи и Литвы, а наконецъ выйшило ему таке, що стративши около

70.000 мужа подъ однимъ Псковомъ, принужденъ былъ съ Грознымъ

Царемъ Москвы перепроситись, та и поперестати на зруйнованомъ По

лоцку и пѣсковатой Лифляндіи. Ба, що гóрше, не успѣлъ бнъ въ той

вбйнѣ отняти бтъ Москвы навѣть тыхъ земель (именно Черниговщину

и Сѣверщину), которы колись-то до литво-русского княжества належали,

и которыи бнъ при своей-же коронаціи до Польщи заняти обовязался.

Такъ и не дивно было то ицо король Баторій, заключивши на десять

лѣтъ перемиріе съ Москвоо, вовсе не радовался, а напротивъ, засму

тился еще на саму тую мысль: що если вже бнъ съ такъ великими

силами ничого не удѣялъ Москвѣ за владѣнья недоброго, и можь ска

зати, неспособного Царя, кимъ въ то время былъ Иванъ Грозный, то

уже Москвѣ во вѣкъ никого не боятися, во вѣкъ никому не покоритися.

Залищивши затѣмъ уже на - всегда всякіи непріятельскіи замѣры

противу Москвы, король Баорій, яко мужъ дѣятельный и честилюбивый,

имился бтъ-теперь другои великои мысли: именно задумалъ бнъ обер

нути свой мечъ на Тркóвъ, желая черезъ прогнаніе турецкого

султана за море освободии Христіянъ въ Европѣ зъ-подъ ярма его

бисурманского. И по-прадѣ, велика то была она мысль Баторія, до

стойна похвалы и найбóльного сочувствія отъ всѣхъ Христіянъ, такъ

восточныхъ якъ и западныхъ; а тблько се было для ней настоящимъ

несчастьемъ, що съ такимъ-же замысломъ противъ Туркóвъ носились

власне тогда также папа имскій и его найревнѣйшіи слуги, ксендзы

езуиты. Водилась же съ тыи езуитами така недоля, рекъ-бысь, истная

клятва Божа, що куда лише они вмѣшалися, то хотьбы и найкрасное

дѣло псовалось въ ихъ руахъ, портилось отъ самого ихъ духу. Таке

оно, сталося и тутъ, а то слѣдующимъ способомъ:

Езуитъ Антоній Посевинъ, посолъ папы римского Григорія ХШ,

не успѣвши прельстити Цая Ивана Грозного, верталъ весною 1582 г.

изъ Москвы черезъ Польш, и задержался тутъ якійcь часъ въ цѣли

тѣснѣйшого порозумѣньяся съ братьми-езуитами, которыхъ тогда въ

Польщѣ и на Литвѣ (особлво въ Вильнѣ) было уже великое множество.

Притомъ Поссевинъ зносили и съ королемъ Баторіемъ и съ найзнакомит

шими панами короны полькой, та розглянувши ихъ замыслы, пóдлалъ

имъ такую ото раду длярозширенья славы и власти ляцкой далеко
ж:
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пироко по свѣтѣ: Прежде всего, радилъ бнъ, належитъ наклонити, если

вже не цѣлкомъ на папежскую вѣру, то принаймнѣй на унію съ Ри

момъ тыхъ православныхъ Русиновъ, которы жiютъ пбдъ державою

короля польского, и для которыхъ найвысшилъ Владыкою есть Митро

политъ Кіевскій. Якъ скоро же тіи Русины станутъ уніятами, то изъ

сего легко уже може послѣдовати, що перейдутъ на унію также всѣ

братья ихъ Русины въ державѣ Московской, понеже извѣстна то рѣчь,

що еще до недавныхъ часбвъ Владыки Московскіи были поставляемы

Кіевскимъ Митрополитомъ, та еще и теперь всѣ люде велико-русского

царства смотрятъ на Кіевъ якъ-бы на священную столицю свого пра

вославія. Колижь заведется разъ унія съ Римомъ и въ Кіевѣ и въ Мо

сквѣ; коли всѣ Русины міра сего признаютъ папу римского своимъ

найсвятѣйшимъ Отцемъ и верховнымъ намѣстникомъ самого Христа:

тогда папа-отецъ не потребуе якъ лише пикнути словце, а вся Русь

по его приказу подвигнется на Турка, и сама вже одна своею вели

канскою силою освободитъ Христіянъ зъ бисурманскои неволѣ.

Рада тая езуита Пoccевина показалась муже хорошою панамъ По

лякамъ; однакожь они, хотя и были смѣлы въ своихъ замыслахъ и го

рячковы до всёго, а таки высказали свое недовѣріе въ удачу подобного

дѣла на Руси. Тогда хитрый езуитъ заручилъ имъ торжественно, що

подасть на то самыи незаводныи способы, а най бы они лише стара

лися все за его порадою точно поступати. Способы тіи езуит

скіи Поссевина были ось-такіи: 1) розослаи якъ найбóльшое число

езуитовъ во всѣ русскіи краи, которыи остаютъ пбдъ владѣніемъ Польщи,

и препоручити тѣмъ-же езуитамъ всѣ школы и всѣ семинаріи, где об

учаются дѣти русскіи; 2) поставляти Владынами на Руси лишь такихъ

людей, которыхъ самыижь езуиты укажутъ на той чинъ достойными;

3) заводячи унію межи православными, не поступати жарко, загонисто,

но осторожно и уступчиво, а то именно такъ: оставити до часу не

нарушимо всѣ восточныи обряды, въ которыхъ православныи такъ дуже

любуются, признати имъ навѣть всѣхъ святыхъ, которыхъ они почиту

ютъ, и загаломъ не требовати отъ нихъ зь-начала ніякой другой из

мѣны, а только той одной, щобы при Службахъ Божихъ молились не

за свого Цареградского Патріарха, но за папежа римского. Якъ ино

таке дѣло вы учините, говорилъ Поссевинъ Полякамъ, то прочое все

уже дано вамъ буде на Руси трудомъ и молитвами езуитовъ и папы

римского. ,"

Розсмотрѣвши тіи езуитскіи способы, 1пановe Поляки по-правдѣ

увѣрилися, що лише такимъ чиномъ завести ножъ не тóлько постоянную

унію Руси съ Римомъ, но еще вразъ съ тою-же забезпечити на

всегда панованье Польщи надъ Русію. Затѣмъ и удались они сейчасъ

и



101

до короля свого съ настойчивымъ требованіемъ, абы онъ сталъ прова

дити дѣло такъ, якъ радитъ езуитъ. Поссевинъ. Однакожь король Ба

торій,, якъ и горячо бѣжалъ славы и величія своей Польщѣ, а таки

сперва не приставалъ, на хитро-задуманную езуитску раду; былъ бо

той Баторій мужъ свободного ума, и не терпѣлъ насилія, кому будь

оно бы ни творилося. Розважилъ онъ, що унія, якъ ю радятъ завести

на Руси езуиты, буде заведена обманствомъ и насиліемъ, та що затѣмъ

бтъ такои уніи, якъ стъ плода лукавого, ни для Польщи ни для Руси

ничого доброго на будучность не сподѣватися. Веденый отже такъ ро

зумною мыслію, Стефанъ Баторій черезъ якійcь часъ уклонялся котъ

езуитской лести; однакожь неустанно понукаемый Ляхами, бнъ нако

нецъ, абы не здѣлати мстивыхъ езуитóвъ собѣ ворогами, пбйшолъ въ

нѣкоторыхъ взглядахъ за ихъ порадою. Первое дѣло, яке онъ тутъ за

побудкою Ляховъ противъ Руси учинилъ, было то, що выслалъ до, По

лоцка, що-ино недавно у Москвы занятого, цѣлую толпу римско

чъ

ляцкихъ езуитбвъ, и бтдалъ тѣмъ -же бóльшую часть православ

ныхъ Полоцкихъ церквей для перетворенья ихъ въ латинскіи костелы.

Якъ лишь зъѣхали езуиты до Полоцка и стали добиратись до святыхъ

Божихъ храмовъ русскихъ, весь городъ, ба вся Полоцкая земля съ дво

рянствомъ своимъ на челѣ загудѣла негодованіемъ и гнѣвомъ чрезвы

чайнымъ, що и годѣ было езуитской душѣ на улицо показатися. Дво

ряне, духовныи Отцы и горожане Полоцка выправили сейчасъ особное

посольство до короля Баторія, представляя томужъ, що се великій грѣхъ

передъ Господомъ творити такъ вопіющое насиліе христіянскому народу

Руси. „Якъ Полоцкъ Полоцкомъ, говорили послы городскіи Стефану

королю, николи у насъ костела не бывало; всѣ наши святыи храмы,

въ которыхъ Богу поклоняемся, были отъ вѣка и суть до-нынѣ церкви

православны русскіи; предки наши, православныи Русины, збудовали

тіи святыни, а надѣливши ихъ щедро всякими приходами, на кождую

церковь оставили запись, що приходъ во вѣчныи часы мае належати

лишь православнымъ Русинамъ.“ Король Баторій призналъ жалобы Полочанъ

справедливыми, однакожь учинивши вже разъ немудрое дѣло по волѣ Поля

ковъ, приказалъ бтдати езуитамъ въ Полоцку принаймнѣй тіи церкви,

которы въ часъ войны найбóльше были зруйнованы. » . . . .

Другое дѣло противъ Руси предпринялъ Баторій съ новымъ, такъ

названымъ Григоріянскимъ календаремъ, съ которымъ справа

завелася въ такій ото способъ; Папа римскій Григорій Х1И довѣдался

бтъ ученыхъ людей, що календарь, такъ званый Юліянскій, которого

держались всѣ Христіяне міра сего, не сходится съ солнцемъ, а опб

знился уже супротивъ планетъ небесныхъ о цѣлыхъ 11 дней. Прика

залъ затѣмъ тойже папа календарь Юліянскій поправити, та и сей по
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правный, названный по его имени Григоріянскимъ, завести для всѣхъ

своихъ католиковъ. На дню 5. Октобрія 1582 г. приняли той новый

календарь также католики Поляки, начавши зъ того дня числити день

16. Октобрія. Сею поправкою календаря ни найменьше не журились

наши Русины, которы, задержавши и на-даль старе Юліянское численіе,

- толковали собѣ такъ: що се навѣть лучше для нихъ выйде на будуч

ность, если не лише вѣрою, но и календаремъ розличатись будутъ бтъ

Поляковъ. Порозумѣли Ляхи добре, яка то бѣда може послѣдовати для

нихъ, если наша Русь постоянно остане при старомъ лѣточисленіи;

змѣрковали они, що будутъ въ ихъ державѣ два розличныи календари,

отже и двойныи свята, польски и русскіи, а тая „едноеть“ съ Руси

нами, котору они такъ горячково достигнути бажали, бтъ-теперь черезъ

два календари еще бóльше розорвется. Затѣмъ то понудили они короля

Баторія, що тойже въ г. 1583 выдалъ строгій наказъ до всѣхъ Руси

нбвъ, пбдъ его властію живущихъ, абы они новый Григоріянскій ка

лендарь безъ проволоки у себе заводили и всѣ свята рбвночасно съ

католиками праздновали.

Ледви о тбмъ наказѣ Баторія пронеслася чутка въ земли русскіи,

уже православный нарбдъ по всѣхъ концахъ Руси откликнулся гром

кимъ негодованьемъ, заявляя свой вѣчный протестъ противу

Ноль щи и всякои ей новизны. Осибливо же Святителѣ-Владыки и ду

ховныи Отцы русского народа, которыхъ тая справа найбóльше обхо

дила, оказали противъ нового календаря такъ рѣзкое супротивленье, що

и самъ Баторій того бтъ нихъ не надѣялся. Они то собравшись въ ве

ликомъ числѣ на духовный Соборъ, уговорили межь собою въ той

справѣ таке: Новый календарь, кобы тамъ былъ собѣ и найлучшій въ

свѣтѣ, не мае николи принятися на Руси; его не смѣе накидати Ру

синамъ ни король Польщи ни папа римскій, понеже ни той ни сей

николи не былъ и не буде головою православной церкви русской.

Впрочемъ ни найменьшои новизны въ лѣточисленіи церковномъ не по

добaе заводити на Руси до тои поры, доки старого численія держатся

Греки, Сербы, Болгаре, и Царь русскій и всѣ прочіи православныи, где

лишь якіи живутъ на тóмъ свѣтѣ. А кобы навѣть колись съ часомъ

самъ Патріархъ Цареградскій и Царь русскій новый календарь у себe

приняли, то еще и тогда наша Малая Русь, доки остае пóдъ владѣ

ньемъ Польщи, мае обходити свои свята по старому, по греко-славян

скому календарю, а то за-для вѣчного рѣзкого розличенія себе бтъ ка

толической Польщи. — Такъ вамъ думали въ той справѣ наши Стар

шіи народа, Владыки и Отцы духовныи, и такій-же былъ у всеи Руси

духъ завзятый противъ всего, що лишь ишло бтъ гордого Рима и не

навистнои Польщи
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Помимо такъ рѣшительного супротивленія духовныхъ Пастырей

Руси, король Баторій не бтступалъ бтъ свого разъ выданного наказу,

и розослалъ до Владыкъ русскихъ нарочныи грамоты, требуючи бтъ

нихъ безусловного повиновенія. И былъ бы той король, мужъ твердого

характеру, може еще усильнѣйше наставалъ на выконанье своеи волѣ,

если бы случайно не зайшли были на Руси такіи событія, которыи на

скоро привели его до лучшои розваги. Въ многихъ бо мѣстахъ Руси,

особливо же въ Галичинѣ, где то Ляшня уже на-крѣпко была розмо

глася, сталося таке въ ономъ г. 1583, що польскіи ксендзы, наслѣду

ючи способы езуитскіи, начали зъ поводу нового календаря всякіи на

силія творити православнымъ Русинамъ, приневоляючи ихъ обходити

праздники по новому численію. Найбóльшою въ тóмъ взглядѣ завзято

стію отличался латинскій Арцибискупъ Соликовскій во Львовѣ, который

такъ далеко загнался въ своей дерзости, що на дню 24. русск. Грудня

1588 г., коли у католиковъ былъ день будный а у Русинбвъ само

навечеріе свѣтлого праздника Рбздва Христового, здѣлалъ на падъ

збройною силою на русскіи церкви во Ль во вѣ, розогналъ

молящихся тамъ-же православныхъ Христіянъ, а церкви ихъ, яко именно

Успенску, свято-Юрску, Николаевску и другіи приказалъ насильно за

творити и двери печатьми своими запечатати. Якъ на тое не было то

гда въ мѣстѣ русского Владыки Гедeона Балабана, который на свята

выѣхалъ былъ до родины на село; но помимо того православныи Ру

сины во Львовѣ, которыхъ тогда еще много было межи мѣщанствомъ

и въ низшихъ верствахъ робучого народа, видячи такъ ужасное оскор

бленіе своеи вѣры и святыхъ своихъ церквей, учинили въ городѣ на

самe Рбздво великій бунтъ противъ Арцибискупа и всѣхъ его латин

никбвъ. Завзятыи бойки продолжались черезъ кблька дней, ажъ доки не

зъѣхалъ русскій Владыка Балабанъ, который усмирилъ наконецъ своихъ

вѣрникóвъ тѣмъ запорученьемъ, що на Соликовского бнъ самъ занесе

жалобу до короля Баторія и возве противъ него помочи могущого князя

Константина Острожского и всѣхъ знакомитыхъ дворянъ и Владыкъ

православнои Руси.

На саму вѣсть о тóмъ событіи во Львовѣ пбднялися и въ другихъ

русскихъ городахъ народны и бунты противъ нового кален

даря, и неспокой въ краю зъ того поводу взмагался съ кождымъ днемъ

такъ, що приходилось обавлятися всенародного возстанья Руси противъ

короны польской. Тогда то увидѣлъ король Баторій наглядно, въ яке

болото завели его езуитскіи рады, и бнъ, яко человѣкъ розважного ума,

уже не пбддался на понуканья Ляхбвъ, но сейже часъ уничтожилъ

свой прежній наказъ о календарю, а выдалъ въ г. 1584 нове таке

роспоряженье: абы никто не посмѣлъ якимъ-будь способомъ силовати
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Русиновъ до принятія Григоріянского лѣточисленія, та абы Русины, яко

есть ихъ воля, обходили свои свята по старинному уставу безъ ніякой

бтъ никого перепоны. Кромѣ того Баторій, желая знову задобрити собѣ

нагнѣванныхъ Русинбвъ, выдалъ для нихъ еще одну королевскую гра

моту, которою запоручилъ торжественно, що вѣру православну почитае

зарбвно, якъ и католическу, що дае полную свободу православнымъ

Русинамъ будовати свои церкви, заводити, высшіи училища (гимназіи)

и загаломъ уживати всякихъ правъ и привилеёвъ, якіи изъ давныхъ

давенъ на Руси имъ прислужали. Вразъ же съ тѣмъ запретилъ бнъ

подъ тяжкою грошевою карою мірскимъ властямъ вмѣшоватись въ дѣла

и суды духовныи исповѣдникбвъ русско-православной церкви, предъ

оставляя всякіи справы тоиже церкви самымъ-же русскимъ Владыкамъ.

Отъ тои то поры, якъ король Баторій оказался знову такъ ла

скавымъ для православныхъ, усмирились народныи возмущенья въ зе

мляхъ русскихъ, та уже и польскіи ксендзы погамовались на якійсь

часъ въ своей розбуявшой завзятости. Ляхи не смѣли дальше безпо

коити насъ своимъ новымъ календаремъ, а іезуиты поспускали уха и

по скромнѣли тѣмъ бóльше, понеже на нихъ то особенно гнѣвнымъ

сталъ Баторій за бывшіи бунты въ русскихъ городахъ. Тожь бтъ сего

часу король Баторій не только не насылалъ больше езуитóвъ на нашу

Русь, но еще ограничилъ ихъ вліяніе и повагу въ тыхъ мѣстахъ Ли

твы и Полщи, где они найбóльше были загнѣздилися. Такъ нагнѣванный

на езуитбвъ и вразъ-же не найлучше росположенный для гордыхъ па

нбвъ Поляковъ, сей дѣльный владѣтель уже на-всегда покинулъ свою

задушевную мысль о покореніи Турковъ, знаючи о томъ добре, що до

такъ великого дѣла бнъ въ Польщѣ не найде ни достаточно силъ ни

тѣмъ меньше людей способныхъ и готовыхъ до бою съ розмогшимся

бисурманствомъ.

Затѣмъ то король Баторій, занимавшійся въ первыхъ лѣтахъ свого

владѣнья такъ ревно устроеньемъ силъ военныхъ, теперь зъ г. 1584

уже цѣлкомъ охолодѣлъ для войсковои справы та навѣть ни найменьше

не вмѣшивался до того, що тамъ на Украинѣ дѣяли его колись-то

улюбленныи полки козацкіи. А хотя часами и довѣдался бнъ зъ боку,

що наши козаки, выбравши собѣ по уступленіи Шаха Гетманомъ полков

ника свого Демяна Скалозуба, по-старому неустанно нападаютъ

на Крымскихъ Татаръ и непокоятъ турецкого султана, то смотрѣлъ на

тіи своевольства буйныхъ козакóвъ всегда черезъ пальцѣ, а въ душѣ

таки и радовался, що зъ ласки козацкихъ списъ и мечей кождого року

уменьшается число душъ бисурманскихъ. На жалобы турецкого сул

тана король Баторій теперь уже не сварилъ на козаковъ, но просто

отвѣчалъ султанскому послу, що се козаки маютъ свою волю и свого
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Гетмана, которого Польща въ послушаніи удержати не може зъ той

найбóльше причины, понеже бнъ съ своими полками жіе далеко бтъ

Польщи въ степахъ за-Днѣпровыхъ. И козаки по-правдѣ за тыхъ часовъ

Баторія были собѣ въ степахъ своихъ якъ оны свободныи птаки, незале

жны бтъ никого, не напастованы бтъ Польщи. Буяли-жь они собѣ до

волѣ, ходили частенько на танецъ съ Крымцями, та въ козацкихъ пѣ

сняхъ, своихъ славили доброго короля Баторія, що помбгъ имъ ладно

устроитись и не боронилъ русской душѣ потѣшитися карою своихъ

поконвѣчныхъ вороговъ. чй а

За послѣднихъ лѣтъ владѣнья короля Баторія случилось на Руси

нашой еще одно памятное событіе, которе много добра и велику за

щиту принесло для святого православія. Было то устроенье рус

скихъ церковныхъ Братствъ, произведенное въ такій ото спо

сббъ: Въ знакомитшихъ городахъ Руси и Литвы существовали бтъ

давныхъ часбвъ при русскихъ церквахъ добровольныи товариства, на

званныи Братствами, которыхъ цѣлію было: дбати о порядочное состо

яніе церкви и творити благоучинныи дѣла людямъ православнымъ,

особливо же своимъ членамъ-братчикамъ. Дѣятельность сихъ Братствъ,

якъ и благотворна была въ своемъ зародѣ, однакожь ограничалась лише

на тѣсный кругъ при поединокихъ церквахъ, а не много несла пользы

для цѣлости народа. Кожде бо Братство дѣйствовало собѣ особнякомъ,

принимало членбвъ лишь зъ одной своей парохіи, а съ другими ніякъ

не зносилось ни вязалось, бa часомъ навѣть одно Братство съ другимъ

заводило тяжбы и споры, — словомъ сказавши, въ Братствахъ нашихъ

не было еще тогда умного ладу, устройства. Ажь въ тое время, коли

Польща напровадила на насъ езуитовъ, начавшихъ хитро устроеннымъ

способомъ пóдкопыватись пóдъ православную Церковь, змѣрковали наши

Братья, що имъ бы належало такожь не ино порядочно устроитися,

но еще и вспóльно съ собою повязатися, абы такъ стройными соеди

ненными силами тѣмъ легче бтбиватись отъ ляцко-езуитской напасти.

Потребу, такого розумного устроенья нашихъ русскихъ Братствъ

увидѣлъ теперь также и самъ голова православнои Церкви, Цареградскій

Патріархъ Іеремія, который, корыстаючи зъ тогдашного доброго роспо

ложенья для Руси короля Баторія, выслалъ бтъ себе на Русь Антіо

хійского Патріарха Іоахима, препоручая томужь занятися у насъ лучшимъ

упорядкованьемъ дѣлъ православнои Церкви.

Патріархъ Антіoхійскій Іоа химъ прибылъ на Русь въ г. 1585,

и розсмотрѣвши тутъ дѣла нашой русско-православной Церкви, увѣ

рился достаточно, що по-правдѣ самою лучшою оградою eи противъ

взмагающогося католичества и козней ляцкихъ служити бы могли цер

ковныи наши. Братства. А понеже при томъ увѣдалъ онъ, що межи тѣми
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Братствами найбóльшую надъ всѣхъ славу и повагу мае Успенское

Братство во Львовѣ, то сейже часъ зъѣхалъ онъ сюда до Львова

съ тою мыслію, що если поведется ему хорошо устроити се найсла

внѣйшое на Руси Братство, то другіи Братства уже легко ибйдутъ за

даннымъ образцемъ и добрымъ примѣромъ. И въ самомъ дѣлѣ по

счастилось Патріарху Іоахиму якъ найлучше упорядковати и пóднести

наше Львовское Братство: самъ бнъ власною рукою списалъ для това

риства братей уставы или статуты, которыми установленъ былъ при

мѣрный ладъ, якимъ собранія и нарады Братства отбыватись маютъ, и

вразъ-же показаны были средства, якими найудобнѣйше цѣль спасительну

для поднесенія Церкви русской осягнути можно. Средствами тѣми были

именно: школа, печатня и пріютъ для нищой братіи. Школу братску

устроилъ Святитель Іоахимъ въ домѣ при Успенской церкви, поста

вивши въ ней добрыхъ учителей для всѣхъ наукъ, особливо же для

церковно-славянского и греческого языка; при тойже школѣ наше

Братство учредило пріютъ для убогихъ дѣтей, такъ званную бурсу,

зъ которой выводились найумнѣйшіи защитники святого православія.

А вжежь найбóльше благотворное дѣло для нашой Руси учинило тоeжь

Братство за порадою. Патріарха Іоахима черезъ заведенье русскои пе

чатни, въ которой печатались церковно-славянскіи книги для всенаро

дного ужитку, и зъ которой великіи доходы вплывали на братскую

церковь и школу и бурсу. Та и справдѣ печатня сія Львовского Брат

ства сталась вскорѣ истиннымъ сокровищемъ духовнымъ нашой Руси,

бо хотя вже за прежнихъ часовъ существовали русскіи печатни въ

другихъ городахъ Руси, Польщи и Литвы, якъ то въ Острозѣ, Кіевѣ,

Краковѣ (отъ г. 1491) и Вильнѣ (отъ г. 1525), но ни одна изъ тыхъ

не выдавала такъ богато добрыхъ книгъ для Руси, яко она Львовского

нашого Братства. Черезъ свою то печатню и образцевую школу под

неслося тоeжь Братство до такъ знакомитой поваги и значенья во всѣхъ

земляхъ Руси, що найславнѣйшіи мужи нашого роду и вѣры, яко князѣ

Острожскіи, Вишневецкіи, Ружинскіи и другіи, уважали собѣ то за най

высшую честь записатись въ члены Львовского Братства. Такъ и завя

зовалась черезъ се розумное устройство товариства Львовской Братіи

сама тѣснѣйшая дружба и освященная Патріархомъ связь въ правосла

вномъ мірѣ Руси такъ широко и повсемѣстно, якъ сего передъ тѣмъ

еще николи не бывало. Подобныи Братства устроялись теперь и по

другихъ бóльшихъ и меньшихъ городахъ, навѣть и по селахъ

русскихъ, а зъ-межи нихъ по-при Львовскомъ найлучше процвѣтали

Братства: Виленске на Литвѣ, Луцке на Волыню и Кіевское на Украинѣ.

На той возростъ русскои силы въ устрояющихся повсюду цер

ковныхъ Братствахъ смотрѣли очевидно Ляхи и езуиты съ найбóльшою
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завистью та злобою; однакожь доки жилъ король Баторій они не по

смѣли вредити Русинамъ въ дѣлѣ ихъ единенія и собираньяся для блага

своеи церкви. Иначе то дѣялось по смерти Баторія, котора, къ ве

ликому сожалѣнью Руси, постигла сего истинно доброго и найхоро

брѣйшого владѣтеля Нольщи на дню 12 Декембрія 1586 г. Съ кончиною

Баторія погбршилась на-скрозь доля Русиновъ, и зайшли потомъ такіи

событія, которы чѣмъ-разъ бóльше оскорбляли нашу Русь, а Польщу

чѣмъ-разъ насильнѣйше перли до упадку. (Дальше буде.)

АВѣ МОГИЛЫ.

ПРАвдивоЕ ПРиключЕНІЕ.

(Продолженье.)

IV.

По дорозѣ, що ведезъ села Красного, поверталъ молодый человѣкъ вер

хомъ, пустивши недбало коневи узды, роздивляяся въ-округъ, якъ-бы глядалъ

чого очима по степѣ. Видко, щось инного онъ думалъ, а не о рослыхъ бодя

кахъ, на которыхъ спочивало его око, коли зближался къ селу Ошмянамъ;

часто бо воздыхалъ онъ и спускалъ голову на груди съ явнымъ доказомъ

смутку и неудовольствія. Былъ то молодый панъ дѣдичь степового села, где

обытали родичи нашои Ирины, именемъ Станиславъ. Закупивши недавно тоe

село, онъ зачалъ класти для себе нову палатку, а будучи неженатымъ, мѣ

стился тѣмчасово въ тѣсной низенькой хатинѣ, до которой змѣрялъ войти,

повертаючи зъ гостины изъ сосѣдства.

„Панъ ѣде, панъ ѣде!“ крикнулъ маленькій козачокъ, и отворилъ ворота.

Молодый панъ Станиславъ скочилъ зъ коня, а отдавши его козачкови,

вступилъ до низенькой своеи хаты, пройшолся нару разъ сюда и туда, и за

кликалъ: „Тарасе!“

„Слухаю, пане.“

„А где панъ Фѣдковскій?“ .

„Отъ тамъ ходитъ еще коло громадѣльникóвъ.“ и

„А чижъ громадятъ еще въ такъ поздной добѣ?“

„Громадятъ.“ .

„Иди до пана Фѣдковского, и скажи, що я пріѣхалъ, и проси, най прійде

до мене.“
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Козачокъ выбѣгъ, а панъ Станиславъ усѣлъ на старосвѣтское кресло

съ поручемъ, и задумался на-ново. Очи его спочивали на образѣ Пречистой,

що висѣлъ на стѣнѣ; лице его мужеское, прикрашенное повагою, выражало?

явно печальный непокой. Такъ сидѣлъ онъ хвальку, коли далися, чути ступы

мужеского ходу, и голосъ якоись пѣсни на мелодію старосвѣтского, вальца.

Двери розтворилися, а до хатины вступилъ высокій, но, якъ лялька гладонько.

вымусканый молодецъ. 3 … * *

„Добрый вечеръ, Стасю! Якъ же ся маешь? Отъ, видишь, не засталъ

есь мене въ твоей хатинѣ! Алежь бо до чорта — красныи маешъ грома

дѣльнички!“

„Ей! мои громадѣльницѣ красны? Истно, я не придивился имъ еще?“

„Ого! го! а ктожь бы вѣрилъ въ твою побожную лицемѣрность?“

Но съ тѣмъ всѣмъ, знаешь Стасю, одна зъ нихъ — о! вѣрь менѣ, чу

деснои красоты дѣвочка! Увѣряю тя, що жадна акторка Варшавска не вы

ровнае ей! Только що незручна, якъ всѣ на селѣ!“

„А чи и мене причисляешь до тыхъ всѣхъ на селѣ?“ _

„А може... може! Но признайся менѣ, що ю знаешь — тую ляльку, о -

которой бесѣда.“

„Богъ знае, що ты мечтаешь Фѣдкоcю! Отколи я ту обытаю, не ви

дѣлъ я никого, кромѣ газдóвъ и дѣтей. Такъ много маю роботы, що жалую

часу подивитися въ поле, а при томъ тяжитъ на сердцѣ должность для чело

вѣчества, доси еще не исполненна. О, еще....“

„Що? що? и ты Стасю не исполнилъ еще тыхъ нечтательныхъ должно

стей для человѣчества? ты? ты, що по цѣлыхъ дняхъ трудишся надъ заве

деніемъ порядочной школы, а половину маетку выкидаешь межи хлопство, и

по цѣлыхъ ночахъ списуешь народныи пѣсни и сказки?“ * * *

„А чижь колька тыхъ хвиль, що я посвящаю для нихъ, чижь то есть

достаточна уже надгорода за ихъ долголѣтніи терпѣнія, и труды около

насъ? Чижь то не моя должность, просвѣтити ихъ умъ, поднести и укрѣпити

межи ними нравственность, на которой загибель въ передъ такъ много пра

цовалося? И чижь надармо далъ менѣ ихъ Господь Богъ?“

„Та запевне не надармо; але ты братку, aжь до мечтанія превозносишь

твои должности.“ . * * *

. „Я? а може! но тобъ Фѣдкосю не закине никто того, або щось по

добного!“ _

„Ахъ! запевне нѣтъ, бо я не чую себе сотвореннымъ на Апостола про

свѣщенія. Я не посвящy мого житья бакаларству или дозорованью хорыхъ.

Но думаешь, що тіи люде узнаютъ твою заслугу, оцѣнятъ твою ласку и твою

працю? Хрань Боже!“ ____

„Я не думаю о нихъ такъ зле. Впрочемъ, кто добре чинитъ зъ власного

пересвѣдченья, той не числитъ на вдячность. Пересвѣдченіе, що тое дѣлается,

чъ
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що дѣлати потреба, есть уже достаточна надгорода всѣхъ трудóвъ а навѣтъ

и выдатковъ. На томъ пристае каждый честный человѣкъ и не вымагае

бóльше.“ .

ялъ „Ха, ха, ха! Превосходный зъ тебе ораторъ, Стасю! Бесѣдуешь якъ

неббшикъ ксендзъ Фабіянъ Бѣрковскій, помершій еще въ 17 столѣтію; но ты

не розчувствпшь мене, мой ты монаше! Впрочемъ, я не приганяю тобѣ тво

ихъ школъ; есть то все таки новый способъ, звернути на себе увагу дру

гихъ. Хочешь мати школу — добре, — май собѣ, сколько воля; то сходно

съ нынѣшною модою; но загребатися посередъ хлопства, помежи людьми безъ

образованья, безъ сердца, безъ чувства, то переходитъ всякое понятіе!“ ,

„Фѣдковскій! на Бога! а тобѣ що сталося? що ты говоришь? Иди, и

запознайся съ народомъ лѣпше, но не съ тыми людьми съ вытертымъ челомъ, що

то лижутъ тобѣ руки, кланяются низенько безъ числа, а бесѣдуютъ ангель

скими словами, зовучи тебе майже своимъ божищемъ; а познакомись съ тыми,

що стоятъ имъ по-за плечи, що крыются по-за другихъ, но не рекли тобѣ

ни найменьшого слова лести; съ тыми, що въ скромности своей опускаютъ

въ землю очи, но для исполненья доброго дѣла всегда оказуютъ смѣлость и

охоту; — тыхъ то познай, а побачишь, чи они маютъ розумъ, чи маютъ

сердце и чувство. Повтаряю тобѣ: ты въ обманѣ, но то старый грѣхъ --

дуже старый, а помимо того не всѣ мы свободны отъ него. И нынѣ поглянь,

якъ многіи зъ нашихъ прагнутъ будьто получитися позорно съ народомъ, и

несутъ ему на словахъ братерство, но тіи многіи, майже всѣ, чинятъ тое лишь

для людского ока, для порожной хвалы, едино щобы позыскати похвалу отъ

честныхъ и правыхъ людей. Перехваляются добродѣяніями, которыхъ не тво

рятъ, любовію братною, которои въ ихъ сердци ни искры, — а все кончится

у нихъ на солодкозвучныхъ, высокопарныхъ словахъ, бо на душѣ у нихъ ве

лика порожня. Но тіи, що истинно любятъ народъ, тѣхъ нынѣ у насъ еще

дуже мало. Тыхъ то правдивыхъ учениковъ Христовыхъ, которыи возлюбили,

якъ Онъ, маленькихъ и убогихъ, можешь почислити на пальцяхъ, но они кры

ются передъ обществомъ. Истно, можна ту сказати слова Христовы: много

званныхъ, мало же избранныхъ“. -.

* Фѣдковскій молчалъ, кинулся въ старое кресло, закурилъ цигаро, и зда

валось, думалъ надъ тѣмъ, що слышалъ. А Станисливъ продолжалъ: „Суди

самъ зъ нынѣшного моего приключенія при моей гостинѣ у господиновъ М. —

Ты знаешь, я ѣздилъ тамъ въ намѣренію, щобы принести ему помощь и услугу

въ заведенію школы, бо въ добрахъ его нема еще жадной; а почтенный обыва

тель извинялся, що не мае на тое ни часу ни грошей! Послухай! Я пріѣзжаю,

и застаю господина М. въ препышномъ аксамитовомъ шляфроку, сидящого на

софѣ, выбиванной предорогимъ адамашкомъ, где онъ напушившися, курилъ

ароматное цигаро; застаю его сопругу и доньки въ шолковыхъ буфястыхъ

убраньяхъ, хотяй то былъ день будный. По вступной бесѣдѣ повѣдаю госпо
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дину М., що я готовъ пожертвовати ему помощь и услугу мою въ заведенію

школы, которую запевно, въ своемъ селѣ запровадити намѣряе. Господинъ М.

позрѣлъ на мене съ найбóльшимъ удивленіемъ, и — онѣмѣлъ! Наконецъ по

долшомъ молчанію промовилъ: „Алежь мой пане добродѣю, я... я... не думаю

закладати школы?“

— „А то чему, честный господине?“

-— „Бо уважаешь, мой добродѣю, бо... бо на що хлопови розуму? Абожь

ему такъ дуже зле безъ него, чи що?“

— „Ахъ, почтенный господине, — озвалася старша донечка: абожь то

ихъ простота не есть самое счастье? Тажь то она хоронитъ ихъ отъ всѣхъ

терпѣній моральныхъ, на которыи наражаются всѣ просвѣщенныи люде. Що

до мене, признаюсь щиро, що съ охотою замѣняла бы я мои чувства за ихъ

обоятное безчувствіе.“

—— „Тожь вы, госпожо, признаете, що просвѣщеніе на завaдѣ до сча

стья и причина до несчастья, и желали бысьте собѣ, щобы люде вернулися до

первобытного простащтва!“

„Змѣшалася чувствительна дѣвиця на мои слова, а мама добродѣйка

похватила наразъ мою сторону, и выцѣдила слѣдующіи слова, завертаючи гра

ціозно бурыи очи:

— „О добрый, о честный, ласкавый господине! о, кобысьте знали,

сколько разъ я уже мовила и повторяла моему мужеви, що просвѣщеніе на

шихъ селинъ принесло бы намъ великіи — дуже великіи корысти. Они поняли

бы тогда наши добрыи намѣренія, они оцѣнили бы наши щирыи для нихъ дѣ

ланія, узнали бы наше посвященьеся для нихъ безъ границь, правѣ безъ па

мяти на наши дѣточки! — ахъ!“ .

„Якъ злосливо жартуешь собѣ, Стасю!“ перервалъ Фѣдковcькій: „Чи то

подобна рѣчь, абы господство М. выхвалялися такъ сильно своими добрыми

дѣлами для селянъ, коли цѣлый свѣтъ знае, що у нихъ дѣется, акъ тамъ все

противъ селянъ настроене!“

„Не жартую Фѣдковскій! Знаешь, що я въ такихъ случаяхъ и въ такихъ

обстоятельствахъ жартóвъ не строю, и знаешь, якъ твоя рострѣпана веселость

гнѣвала мене; хотяй и то правда, що кто мае двадцять и кóлька лѣтъ, заедно

житья легонько важитъ. Но тіи люде, що пережили уже бóльшую половину

своего вѣка, чи они повинны мати моньше понятія, якъ дѣти? - то превос

ходитъ всякую терпѣливость!“ И зóрвался въ кресла, и прохожался скорымъ

крокомъ по тѣсной хатинѣ про неудовольствіе.

„Ну, то все добре, що ты о достойныхъ сосѣдахъ говоришь; но тоe

не опровергае еще ніякъ моего мнѣнія. Господство М. могутъ быти полу

безъумный, но зъ того не слѣдуе еще, що простый, отъ всякого просвѣщенія

удаленный народъ; хлопы, циганы, жиды маютъ розумъ и чувство сердца.“

ч
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„Межи ними такожь суть всякіи успособленія, якъ и въ инныхъ сосло

віяхъ людскихъ. Отъ видишь: я, ты и господство сосѣды М. творимъ три

розличныи партіи що до благорозумія. Каждый зъ насъ мае свое пересвѣд

ченіе, свою правду, свои доводы п поводы, которыхъ держится. Но дай менѣ

слово, що признаешь мое мнѣніе и пріймешь мою сторону, скоро менѣ пове

деся переконати тебe, що люде простыи, непросвѣщенныи, маютъ сильне чув

ство, а гдеколи и сильнѣйше, якъ мы просвѣщенныи!“

„Прошу! спробуй, спробуй!“ озвался Фѣдковскій.

„А пристанешь на мое пересвѣдченье, если докажу того, и будешь мы

слитп якъ я?“ ____

„Скоро докажешь того, то запевно!“

„Гей Тарасъ! дай самоваръ, а запьемъ чаемъ добровольну угоду!" кри

кнулъ Станиславъ, и повеселѣвши на лици, рекъ далѣй: _

„Скажи-жь менѣ, друже, що то была за красавиця, о которой вспоми

налъ есь?“

„Тая одна зъ громадѣльницъ? А то истна красавиця! Дородна якъ то

поля, очи якъ збрнички!“ I.

„Шо за сила поровнательна въ твоей бесѣдѣ! А якъ на имя твоей кра

савицѣ?“

„Ирина! Я самъ пытался ю, и засмѣялася до мене такъ красно, такъ

миленько, що еще eи усмѣху забыти не могу!“

„Но! но! желаю тобѣ счастъя, щось видѣлъ ей бѣленькіи зубы; бо я,

справдѣ, не маю на тое часу!“

„О, ты монаше! камедуло огидный!“ озвался Фѣдковскій, повсталъ зъ

кресла, началъ ходити по хатинѣ, мускаючи молодый усъ и выспѣвуючи ста

росвѣтского вальца, которого запевно въ спадшинѣ по своей бабунци отобралъ.

Познаймо ближше тыхъ двохъ молодцевъ, суперечныхъ межи собою, и

звѣдаймо, для чого то они такъ розлично думали о народѣ, освобожденномъ

недавно отъ крепацтва.

Кароль Фѣдковскій, единакъ однои богатoи вдовици дѣдички, былъ вос

питанный дома; мамуня и бабуня занимались его образованіемъ и просвѣ

щеніемъ - однакъ по своему: годовали цукерками, поблажали всю сваволю,

и пріучали ничѣмъ не трудитися. Тожь не дивота, що выросъ молодецъ на

истного дармоѣда, а той штуки выучилъ его старенькій человѣкъ, домовый

учитель, добрый якъ ангелъ, бо все поблажающій, ничого не зганившій, Коли

позднѣйше хотѣла мамуня, щобы Кароль ишолъ на всеучeлище, занедужалъ

онъ такъ сильно, що мама рѣшила, абы онъ продолжалъ свои науки приватно

дома, якъ ихъ роспочалъ. Потомъ Кароль поѣхалъ на одно лѣто до Варшавы,
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пріучился тамъ еще бóльше дармовати, танцювати, грати въ карты и строи

тися прекрасно, — що для него за поворотомъ до дому очевидно дуже было

мало, но для заслѣпленной мамунѣ дуже много.

— Станиславъ, сынъ мудрыхъ и розумныхъ родичей, добре воспитанный,

набралъ еще въ молодомъ вѣку здоровыхъ понятій. Честнымъ ино учителямъ

повѣряли родичи своего сына, которыи не простили сваволныхъ погрѣшностей

и склонностей. Тожь онъ прійшовши до лѣтъ дозрѣлыхъ, навыкъ до честного

житья, полюбилъ правду, презиралъ лицемиріе, не дармовалъ, но посвящался

трудолюбію ко общему благу. Цѣлымъ сердцемъ жертвовался онъ для блага

своихъ селянъ, старался о ихъ просвѣщеніе, порядковалъ справы громадскіи,

за що отбералъ отъ селянъ не ино сердечную подяку, но они величали его

передъ свѣтомъ, яко мудрого и доброго пана. Теперь закупилъ онъ знаемое

намъ село, и поселился тутъ нарочно, щобы упорядковати громаду, поправити

еи добробытъ чтрезъ заробокъ, и выкоренити весь неладъ, который тутъ во

дворился.

Кароль и Станиславъ любилися дружески, не зважаючи на розличный по

глядъ своихъ мнѣній, якого черезъ обстоятельства набыли. Мы чули ихъ су

еречку, побачмо далѣй, на чемъ она скóнчится. _

V.

Певного погодного дня мрака якась прозрачна носилася по-надъ озеро;

солнце клонилося къ западу, и въ далекомъ поли чути было рыкъ товару и

блекотъ череды, которая повертала въ село до дому. Въ поли было со всѣмъ

тихонько, бо то была свята Недѣленька Божа.

На курганѣ въ поли стояла Ирина, похиливши голову, устроенну въ пре

красныи косы, переплетенныи свѣжими цвѣточками и встяжками; вѣтрецъ игралъ

еи биндами, що спадали на ей рамена, и красилъ уста усмѣхающойся Ирины.

Она же стояла при Остапѣ, зложивши свою ручку въ его долони.

Остапъ споглядалъ смѣло и гордо, якъ-бы былъ властелиномъ всего

свѣта; окомъ радости смотрѣлъ онъ на еи лице, якъ коли хотѣлъ бы еи ви

домъ насытитися; видко, душа его въ еи оку утонута. Колоски збóжа въ по

близкомъ поли, позолоченныи вечернимъ променемъ солнца, колысалися по

вольно отъ вѣтру, мовъ-бы отдавали почесть любвѣ и красотѣ.

—я „Любезная Ирино!“ озвался Остапъ, „кобы то можно такъ во вѣкъ при

тобѣ стояти! Долонь въ долонь, око въ око....! Кобы замѣнилъ насъ Богъ обое

въ двѣ тополи або березки, побóчь себе стоящіи, якъ та пѣсонька каже! Ни

кто бы насъ не розлучилъ уже на земли, никто бы не отвернулъ тебе отъ

моей груди сиротиньской, никто не оттрутилъ бы мене отъ тебe!... Знаешь ты,

моя мила, що то значитъ быти сиротою? а сиротою опущенною отъ всѣхъ,

якъ сумная былинка, що то сама росте гень на далекомъ курганѣ въ поли?...“

(Дальше буде.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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ЦАРЪ ѲЕ0ДОРЪ ИВАНОВИЧЪ И ЖИТМ0НТъ П ВАЗА.

Послѣ Ивана Грозного на Московскій престолъ вступилъ старшій

сынъ его Ѳеодоръ Ивановичъ, рожденный отъ Царищи Анастазіи

Романовны; вторый же сынъ Ивана, малолѣтній Димитрій, имѣлъ

удѣльный гороъ Угличъ, и жилъ тамъ съ матерью своею, Царицею

Маріею. Царь Ѳеодоръ Ивановичъ былъ уже женатъ съ Ириною, се

строю боярина Бориса Годунова, но будучи тѣломъ немощенъ и надто

смиренный духомъ, бнъ уступилъ правленіе царства Верховной Думѣ,

состоящой зъ 5 избранныхъ вельможь.

. А былъ въ той Верховной Думѣ членомъ также братъ Царици

Ирины, бояринъ Борисъ Годуновъ, человѣкъ чрезвычайно быстрого

ума и надъ всѣхъ до дѣлъ правленія найспособнѣйшій. Сей то Году

новъ походилъ зъ роду одного татарского вельможи (мурзы), вступив

шого еще за Царя Димитрія Донского въ Московскую службу. У по

койного Царя Ивана Грозного той Годуновъ былъ однимъ зъ первыхъ

его любимцевъ; но помимо того бнъ рукъ своихъ не кровавилъ, съ

опричниками не злочинствовалъ. Онъ навѣть отважился обороняти Ца

ревича Ивана Ивановича, и за то вынесъ отъ Грозного тяжкіи побои

и раны. Годуновъ былъ женатъ съ донькою самого найстаршого опри

чника, Малюты Скуратова; тѣмъ то бнъ и избѣгъ отъ вceи бѣды, та

остался цѣлый, коли боярскіи головы валилися безъ счоту. Иванъ Гро

зный такъ высоко почиталъ родину Годуновыхъ, що свого сына на

слѣдника оженилъ съ рбдною сестрою Бориса. А коли грозный Царь

умиралъ, то Борисъ Годуновъ былъ у него вже въ такой милости, що

одинъ изъ всѣхъ бояръ находился на послѣдной исповѣди царской, и

Царь препоручилъ ему опѣку надъ своими дѣтьми и надъ Царицею.

Новый Царь Ѳеодоръ Ивановичъ, здѣлавши того Годунова голо

вою Верховной Думы боярской, отдалъ ему найвысшу цар

скую власть, велѣлъ ему правити русскою державою и о всякихъ дѣ
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лахъ промышляти. Годуновъ не отказался бтъ той великой, но тяжкои

чести, и яко мужъ розважного ума, провадилъ дѣло управленья такъ,

що удоволены были нимъ и Царь и нарбдъ велико-русскій. Первымъ

его славнымъ чиномъ было усмиреніе збунтовавшихся народбвъ Си

бирскихъ, которы только-що недавно Ермакомъ подбитыи, якъ ино

спостереглися, що то надъ ними доказала горстка Донскихъ козаковъ,

не стерпѣли свого сорому та постановили отдѣлитись отъ русского цар

ства. Но Годуновъ послалъ туда сильный отрядъ войска, и той сое

динившись съ Донцями Ермака, занялъ по другій разъ Сибирскую

столицю Искеръ и покорилъ уже на всегда цѣлу Сибирскую державу

пбдъ власть Царя русского. Для забезпеченія Сибири отъ новыхъ по

добныхъ бунтовъ Годуновъ велѣлъ тамъ-же построити сильныи крѣпо

сти, и основалъ городы Тобольскъ, Березовъ и другіи, заселяя ихъ

русскими жителями. — Послѣ того Годуновъ обернулъ свое вниманіе

на Крымскихъ Татаръ, которы, хотя и добре стережены были

козаками бтъ Днѣпра и Дону, но все таки, яко хищное племя, забѣ

гали неразъ за грабежію aжь въ окрайныи предѣлы русского царства.

Щобы затѣмъ положити таму татарскимъ загонамъ, Годуновъ збудовалъ

на южной границѣ тогдашного Московского царства твердыи крѣпости:

Воронежъ, Бѣлгородъ, Ливны, Кромы и Валуйки, а кромѣ того бтъ

Брянска ажъ до Мурома устроилъ такъ званную засѣку, т. е. не

прерывное укрѣпленіе изъ землянныхъ насыпбвъ, ровбвъ и курганбвъ.

Въ то время, коли Борисъ Годуновъ ставлялъ на окраинахъ рус

ского царства крѣпости и твердыни противъ, поганскихъ народóвъ,

зайшло въ П о л ь щѣ знову безкоролевье, а бтъ того и всякого

рода нестройства и безпорядки, которы по смерти Баторія, умершого

бездѣтно, продолжались черезъ цѣлый годъ. Панамъ Полякамъ не легко

приходилось добрати собѣ короля, который бы згодился на ихъ пре

гордыи требованія и который имѣлъ бы охоту владѣти надъ такъ не

спокойными людьми, яко была вся шляхта ляцка. Но середъ многихъ

партій, якіи знову потворились въ Польщѣ за-для выбору нового короля,

были двѣ найсильнѣйши: одна литво-русска подъ начальствомъ князя

Льва Сапѣги и Константина Острожского, друга щиро-ляцка съ би

скупами и езуитами на челѣ. Перва изъ тыхъ партій хотѣла вынести

на престолъ Польщи р у с с кого Царя Ѳеодора Ивановича, втора

же шведского королевича Жи гмонта Вазу, которого мати была донь

кою польского короля Жигмонта Старого Ягайлончика, и который затѣмъ

бóльше надъ всѣхъ другихъ кандидатбвъ до короны былъ въ уподобу

панамъ Полякамъ. А помимо того, що Ляшня и могущіи своимъ вплы

вомъ езуиты усильно обставали за онымъ Жигмонтомъ Вазою, таки

зъ початку самого оказалась партія литовска о много надъ нихъ силь
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нѣйшою; изъ тои-то причины проворныи Ляхи самы судьто охотно и

добровольно прилучились до сторонниковъ Льва Сапѣги, замѣривши собѣ

попровадити дѣло такъ, абы выборъ русского Царя на короля Польщи

стался невозможнымъ. Въ той цѣли они на Варшавскомъ соймѣ уло

жили для Царя Ѳеодора такіи свои условія, на которыи не то вже

русскій Царь, але навѣть якій-нибудь православный князь за всѣ короны

свѣта не былъ бы согласился. Ото бо чого вамъ требовали Ляхи отъ

русского Царя за поднесенну ему польскую корону: 1) щобы бнъ

короновался въ Краковѣ въ римскомъ костелѣ, та принялъ бы бтъ поль

ского Арцибискупа миропомазаніе и опрѣсночное причастіе; 2) щобы

не тóлько самъ призналъ надъ собою верховную власть папы римского,

но щобы еще и всю русско-православную Церковь соединилъ съ Рн

момъ; 3) щобы именовалъ себе на-передъ королемъ Польщи, потомъ

Великимъ Княземъ Литвы, а въ-конецъ ажъ Царемъ Московскимъ; 4)

щобы далъ Польщѣ 100.000 рублей на оборону противъ Турковъ и

постановилъ вѣчный миръ со Шведами.

Съ тыми то условіями, изъ которыхъ лише послѣдне было хоть

не дурне, Ляхи выслали въ Москву особное посольство, которое вскорѣ

же и вернуло бттуда съ тѣмъ, чого можь было ожидати: съ рѣши

тельнымъ отказомъ бтъ Царя Ѳеодора. Тогда поль ско-езуитска

партія восторжествовала: якъ-стбй выправила до Швеціи своихъ по

сланниковъ, которы осенію 1587 г. спровадили бттамъ королевича

Жигмонта Вазу до Кракова, а тутъ Гнѣзненьскій Арцибискупъ коро

новалъ тогожь на короля Польщи пóдъ именемъ Жигмонта П.

Новый король Польщи Жигмо нтъ Ваза оказался владѣтелемъ

цѣлкомъ по сердцу шляхты ляцкой и ксендзбвъ езуитбвъ. Слабодушный

бтѣ природы и выкоханый матерью, котора бóльше чѣмъ въ Бога, вѣ

рила въ шкаплѣри и въ папу римского, онъ подавался на все ужити,

до чого лишь хотѣли навести его лицемѣры и лженабожныи люде.

Тожь первое дѣло, яке бнъ учинилъ, засѣвши на престолѣ Польщи,

было то: що за порадою езуитóвъ побтдалялъ зъ королевского двора

всѣхъ способнѣйшихъ людей, которы мали значенье за дѣльного Сте

фана Баторія, а окружилъ себе самыми лестниками и негодяями, которы

вразъ и съ нимъ-же стали вѣрными орудіями хитрыхъ езуитовъ. Устро

ившись такимъ ладомъ при королю, езуиты надо все обернули свбй

ласый взоръ на святую Русь, надѣючись теперь здѣлати изъ неи вже

на вѣки богатую добычу для себe, для Польщи и для папы римского.

А ce трудное дѣло противу Руси завели они такимъ ото способомъ:

Знаючи о томъ добре, що найважнѣйшая сила русского народа

состоитъ въ украинскихъ козакахъ, которы яко заприсяженныи

защитники православія николи съ католиками „не збратаются, Ляхи и -

зе
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азуиты постановили насампередъ: уничтожити козацкое войско, або

— якъ се было бы не легко — принаймнѣй оноeжь войско такъ огра

ничити и обезсилити, щобы его ніякъ Польщѣ боятися. Для тои-то цѣли

король ихъ Жигмонтъ Пзаразъ на первыхъ лѣтахъ свого владѣнья (1589)

выдалъ, слѣдующій строгій наказъ: 1) всего козацкого войска мае быти

не бóльше лишь 4.000 мужа, и тѣмъ на вѣки запрещается выберати

свого Гетмана и старшинъ козацкихъ; 2) Гетманомъ отъ-теперь буде

для козакóвъ назначаемый бтъ короны польской Гетманъ коро нный,

которого самъ король пришле имъ изъ Польщи, а той вже и поставитъ

всѣхъ старшинъ въ полкахъ козацкихъ, якихъ самъ захоче, безъ вы

бору и вмѣшательства громады Запорожской; 3) всѣмъ панамъ, дѣдичамъ

на Украинѣ, Волыню и Подблью наказуется якъ найстрожше, абы сво

ихъ пбдданыхъ, русскихъ селянъ, не пускали за Дпѣперъ до козаковъ,

a eкономы и гайдуки у тѣхъ-же дѣдичевъ, если не здолѣютъ удержати

хлопбвъ русскихъ бтъ переходу на Сѣчь, будутъ караны смертію; 4)

никто въ земляхъ русскихъ не смѣе пóдъ карою смерти продавати ко

закамъ порохъ, сѣрку, оружіе, а навѣть хлѣбъ и соль; 5) паны дѣдичи

католической вѣры маютъ право накладати на своихъ подданыхъ не

лишь податки, роботы, якіи захочутъ, но также и кары грошевыи и,

тѣлесныи, навѣть и смертную кару за переходъ на Сѣчь або, яку

нибудь подмогу козакамъ русскимъ, ___ . . ; н;

. . Приказъ той королевскій, вымѣреный на вы губленье козакóвъ

и всего хлопства Руси, отчитаный былъ въ соймѣ Варшавскомъ;

при радостныхъ воскликахъ шляхты, и бискупбвъ ляцкихъ, та сейже

часъ, и высланный въ краи русскіи для оголошенья народу. На счастье

однакожь Руси, еще тогда было хлопства нашого хоть въ два разы

столько душъ, що всѣхъ католикóвъ въ Польщи, а козачого войска,

хорошо до бою заправленного, звышь 20.000 мужа. Такую силу изломити

приходилось не въ моготу не то коронѣ польской, но и самому папѣ рим

скому, и оный то строгій приказъ Жигмунта Вазы, дышащій злобою и

кровопійствомъ, встрѣченный былъ бтъ народа Руси осмѣяніемъ и по

руганьями. Вправдѣ паны дѣдичи католической вѣры, которыхъ тогда

уже немало напхалось было въ земли русскіи, одержарши за повысшимъ

приказомъ неограниченную власть надъ русскимъ хлопствомъ, стали

бтъ того часу, якъ найбóльше обременяти народъ нашъ па нщиною,

всякими дачками и карами безъ конца и мѣры; однакожь за то хлоп

ство русскe тѣмъ численнѣйше горнулось теперь до козаковъ, и Сѣчь

Запорожска чѣмъ-разъ примѣтнѣйше становилась военнымъ средоточіемъ

русского народа, все бóльше и бóльше страшнымъ для зрадливой

Польщи. Тожь и легко догадатися, що помянутымъ королевскимъ при

казомъ ни найменьше не зажурились наши украинскіи козаки, та они

…".

м.
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не только що съ соромомъ нрогнали бтъ себе польскихъ воеводъ, при

бывшихъ къ нимъ съ тѣмъ-же королевскимъ указомъ, но еще дали

знати до Варшавы, що они николи въ свѣтѣ не пріймутъ у себе ко

ронного Гетмана зъ Польщи, а будутъ собѣ и далѣй самы выберати

такъ Гетмана якъ и всѣхъ старшинъ козацкихъ, не оглядаясь на волю

польскои короны. _

«А былъ тогда Гетманомъ на Сѣчи Демянъ Скало зубъ, который

послѣдуючи примѣру своихъ предшественниковъ, роспоряжался у себe

безъ оглядки на Польщу, и яко-бы независимый отъ никого князь дер

жавный, на свою руку провадилъ неустанныи войны съ бисурманами

то въ Крымѣ, а то на побережіяхъ европейской и азійской Турціи. На

одномъ зъ такихъ походбвъ сей Демянъ Скалозубъ попался небога въ

турецкую неволю, и бисурмане, бтвезши его до Цареграда, уморили

тамъ-же голодомъ. — На его мѣстце Сѣчовыи козаки выбрали Гетманомъ

евого генерального есаула Христофора Косинского, который былъ ро

домъ изъ Подлѣсья (отъ земли Холмской), и дуже подобался козакамъ

нашимъ черезъ то, що бтъ цѣлои души ненавидѣлъ езуитóвъ и гор

дую Польщу. Такого Гетмана Запорожцямъ теперь власне и треба было, бо

видѣли они уже зъ первыхъ поступковъ нового короля Жнгмонта Вазы,

що на-даль безъ вбйны съ Польщею у нихъ не обойдеся. …

Межи тѣмъ въ Польшѣ вельможныи паны заклопотались немало

симъ, що русское хлопство строгому указу ихъ короля ніякъ не по

винуется, а козаки стаются чѣмъ-разъ то буйнѣйши та грознѣйшіи. Но

журбу Ляховъ вскорѣ розсѣяли ксендзы езуиты, уковавшіи въ своей

кузнѣ новый прехитрый замыслъ противъ нашой Руси. Видячи бо на

глядно, яко съ русскимъ хлопствомъ годѣ що для Польщи и для Рима

удѣяти, тіи езуиты постановили теперь пбдступити пбдъ Русь нашу

зъ инного боку, зъ выдатнѣйшого та затѣмъ и податлившого конця.

Просто сказавши: они задумали добратися теперь до нашихъ найвыс

шихъ Пастырей духовныхъ, до Митрополита и его Владыкъ. .

А было тогда у насъ на Малой Руси 9 Пастырей-Святителей

Церкви православной, именно: Митрополитъ Кіевскій, Архіепи

скопъ Полоцкій, и Епископы: Владимірскій, Луцкій, Львовскій, Пере

мыскій, Холмскій, Пинскій и Могилевскій. Кождый изъ тыхъ Святителей

имѣлъ въ своей дieцезіи найвысшу власть и судъ надъ подчиненнымъ

духовенствомъ, надъ собою же Епископы узнавали высшую власть Ми

трополита, и всѣ они въ-купѣ, т. е. Митрополитъ, Архіепископы и,

Епископы такъ Малой якъ и Великой Руси уважали своимъ найстар

шимъ головою Патріарха Цареградского. Патріархъ сей по

свящалъ нашихъ Митрополитовъ (въ Кіевѣ и Москвѣ), надавая имъ

власть посвящаги бтъ себе Епископбвъ, розрѣшалъ заходящіи якіи споры
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въ важнѣйшихъ дѣлахъ церковныхъ и держалъ найвысшій судъ надъ

поведеньемъ и норовствевнымъ житьемъ всѣхъ нашихъ Святителей. Сіи

то права и обовязки патріаршой власти вымагали постоянного сообщенія

православной Руси съ Цареградомъ, и оно сообщеніе велося цѣлкомъ

добре еще за того времени, коли въ Греціи володѣли свои греко

православныи Императоры. Коли однакожь Цареградомъ и всѣми дру

гими святыми мѣстами на Востоцѣ завладѣли нехристы Турки, то

сообщеніе съ Цареградскимъ Патріархомъ здѣлалось для насъ затру

днительно, и бтъ того нерѣдко была остановка въ дѣлахъ церковныхъ.

А кромѣ того навѣть неприлично было православной Руси, особливо же

могущому велико-русскому царству за розрѣшеніемъ въ церковныхъ

дѣлахъ посылати въ бисурманскій край къ жившому тамъ Патріарху.

По той причинѣ Царь Ѳеодоръ Ивановичъ за порадою Бориса Годунова

рѣшился поставити для Руси особного, свого власного русского Па

тріарха. Всѣ православныи Патріархи, которыхъ вразъ съ Цареград

скимъ было на Востоцѣ пять, згодились на той замыслъ русского Царя,

и отъ Собора всѣхъ греческихъ Святителей отправился въ Москву

Цареградскій Патріархъ Іеремія, который на дню 26. Сѣчня 1589 г.

и посвятилъ въ Москвѣ первого русского Патріарха 1 о ва.

Однакожь Патріархъ Іеремія, совершая той святительскій чинъ, забез

печилъ собѣ для власной своей корысти таке условіе: абы до тои поры,

доки Малая Русь остае пбдъ Польщею, ново - поставленный Патріархъ

въ Москвѣ былъ Патріархомъ лишь для Великой Руси, а Кіевскій Ми

трополитъ со всѣми 8 своими Владыками абы належалъ и на-даль пбдъ

власть Патріарха Цареградского, — Тое усковіе, якъ и недогодне ка

залось для Малои Руси, но оно подавало немалую корысть Цареград

скому Патріарху, отбиравшому за свои патріаршіи обовазки бтъ Малой

Руси гдеякіи подарки; а вжежь найбóльше подобалось оно условіе па

намъ Ляхамъ и езуитамъ въ Польщѣ, которы за поставленіемъ от

дѣльного Патріарха въ Москвѣ, не имѣющого ніякои власти надъ Малою

Русію, розсчитывали на тѣмъ певнѣйшое роздвоеніе одной и нероз

дѣльной до сего времени русско-православной Церкви.

И по-правдѣ, розсчеты и горячіи желанія езуитóвъ исполнилися

скорше, нежь якъ того самы они сподѣвалися. Роздвоеніе въ русско

православной Церкви заготовлялось такъ поспѣшно, що теперь уже въ

теченью кóлькохъ лѣтъ произведене было дѣло, якого не змогли сотво

рити два съ окладомъ столѣтія. А до того то роздвоенья нашой Цер

кви причинился по части вже и самъ Цареградскій Патріархъ Іеремія,

который мимо найлучшой волѣ, aбы спасати насъ бтъ ухищреній езуит

ской Польщи, починилъ гдeкоторыи такіи перемѣны въ нашой Руси, що

они вмѣсто спасенія, несли намъ погибель. Сей бо Патріархъ,
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повертаючи изъ Москвы въ г. 1589, заѣхалъ по дорозѣ до нашого

Кіева, та замѣрилъ тутъ держати патріаршій судъ надъ русскими

Владыками, желая усторонити нѣкоторыхъ изъ нихъ недостойныхъ. Отъ часу

бо, якъ езуиты зайшли до Польщи, ляцкіи королѣ, присвоивши собѣ необ

меженную власть поставляти православныхъ Епископбвъ (которыхъ пе

редъ тѣмъ само наше духовенство вразъ съ русскими вельможами собѣ

выберало), надавали имъ неразъ Владыкъ такихъ,зъ которыхъ не одинъ,

якъ то Царь Иванъ сказалъ разъ о папѣ, былъ волкомъ, а не пасты

ремъ стада. Затѣмъ то и рѣшился теперь Патріархъ Іеремія розсмо

трѣти близше норовственныи дѣла нашихъ Святителей, абы, кто изъ нихъ

окажется недостойнымъ, того удалити. А былъ тогда межь нашими

Владыками одинъ, Луцкій Епископъ Кирило Терлецкій, на кото

рого цѣла Русь указывала яко на человѣка роспутного, сластелюбного

и дуже необычайного. Той Терлецкій, закѣмъ осталъ Владыкою, былъ

два разы женатъ, отже яко двоеженецъ не малъ навѣть права по цер

ковному уставу убѣгатися о епископство; однакожь бнъ не уважая на

святыи уставы, пóдкупствомъ позыскалъ собѣ езуитскую партію при

королевскомъ дворѣ, и такъ сталъ Епископомъ въ Луцку. Яко Епи

скопъ бнъ провадилъ житье надъ мѣру выставне и збытковне, та разъ

навѣть обвиненъ былъ передъ судомъ мірскимъ за насилованье дѣвицѣ,

бтъ которой то вины бнь знову освободился лишь пóдкупствомъ. Такій

Владыка, очевидно, годенъ былъ найбóльшои кары теперь бтъ суду

патріаршого. Но якъ на то, къ немалому потѣшенію Терлецкого, пока

залось передъ судомъ Патріарха въ Кіевѣ, що и тогдашній Митропо

литъ нашъ Кіевскій Они си форъ, названный Дѣвочка, впрочемъ

мужъ честный и твердый Русинъ, былъ также двоеженецъ, затѣмъ также

неправно сидѣлъ на святительскомъ престолѣ. И Патріархъ Іеремія

здѣлалъ въ справѣ сихъ двохъ Святителей такій дивный засудъ, що

Онисифора бтрѣшилъ бтъ митрополіи и поставилъ нового Митрополита,

слабодушного человѣка Михаила Раго зу, а найбóльшого грѣшника

Кирила Терлецкого не тóльке оставилъ и на-даль Луцкимъ Владыкою,

но еще наименовалъ его своимъ Екзархомъ, т. е. намѣстникомъ па

тріаршого престола для всѣхъ 9 дiецeзій нашои Руси. Такъ хитро

умѣлъ, сей Терлецкій обманити судъ самого Патріарха!

тъ того часу Кирило Терлецкій, уважаючи себе мовь-то

найстаршимъ межь русскими Владыками, сталъ превозносити себе вже

и надъ самого Митрополита. На несчастье, новый Митрополитъ Миха

илъ Рагоза былъ человѣкъ надто простодушный и боязливый, а до того

и за нимъ водились старыи грѣхи, о которыхъ зналъ Терлецкій, и ко

торыи могли Рагозу такожь позбавити митрополіи, если бы Патріархъ

Цареградскій о нихъ що увѣдалъ. Не дивно затѣмъ, що такій Митро
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политъ боялся, Терлецкого, и весь повиновался ему, якъ повинуется

виновный должникъ своему злосердному заимодателю. А зъ другой сто

роны и Терлецкій, хотя на той часъ такъ высоко почтенъ бтъ Патрі

арха, но маючи все таки передъ нимъ совѣсть нечисту и заедно жiючи

въ томъ страху, щобы колись обманъ его въ Цареградѣ не бткрылся,

былъ въ душѣ самымъ лукавѣйшимъ ворогомъ Патріарха, и вжежь о

ничёмъ такъ не думалъ, якъ лишь абы бтъ якои возможнои кары зъ

Цареграда на всегда освободитися. Чорная мысль зрады овладѣла нимъ

на-скрбзь, и бттакъ бнъ чѣмъ-разъ бóльше сталъ зноситись съ езуи

тами. Подъ предлогомъ болѣзни сей преворотный человѣкъ часто ѣздилъ до

Варшавы, и шилъ тамъ съ Ляхами и езуитами поганую сѣть на пагубу своей

рóдной православной матери-Руси. Въ г. 1592 езуиты додали ему до

оной трудной роботы еще помбчника-товариша, якого лучшого годѣ было

найти на тое въ цѣлой католической Польщѣ. Былъ ce Игнатій. По

цѣй, шляхтичъ зъ роду, но на-скрбзь збанкрутованый, и до того че

ловѣкъ, такъ мало поважаючій святую вѣру, що уже по три разы былъ

и католикомъ и православнымъ, та теперь готовъ былъ для зыску стати

навѣть и бисурманцемъ. Того-то Поцѣя зъ простого мірянина король

Жигмонтъ П1 назначилъ русско-православнымъ Владыкою, надавши ему

опорожненное тогда епископство Владимірске, а Митрополитъ Рагоза

по наущенію Терлецкого посвятилъ его на чинъ святительскій.

Такъ и добралась вамъ теперь трóйка людей, якихъ въ Исторіи

нашой Церкви еще не запамятано. Поцѣй, яко новый ихъ начальникъ,

Терлецкій, яко его помагачъ, и Ра гоза, яко слѣпe сихъ обохъ

орудіе, стали теперь чѣмъ-разъ отвертѣйше толковати о потребѣ бтлу

ченья русско-православной Церкви отъ Цареградского Патріарха, а при

тбмъ намекали — зъ перва еще несмѣло — о у ніи съ Римомъ.

Однакожь ледви первая звѣстка о томъ зрадномъ замыслѣ трехъ пра

вославныхъ Пастырей пронеслася по Руси нашой, сейчасъ откликнулся

народъ вѣрный негодованіемъ и угрозами, заповѣдающими приближеніе

бури. Наши Братства церковны, на челѣ которыхъ, яко ихъ найще

дрѣйшій Покровитель, стоялъ православный князь Константинъ

Острожскій, начали теперь частѣйше собиратися на раду, стараючися

приспособити себе до борьбы противу хищныхъ волковъ, закравшихся

въ самъ найвысшій вертоградъ святого православія. Якъ-стбй дали они

о всёмъ знати въ Царгородъ до Патріарха, и просили тогожь, абы бнъ

поспѣшилъ запобѣгчи злому черезъ низложеніе Владыкъ, ковающихъ

измѣну. __

Въ тоeжь время и козаки на ш и на Украинѣ заявили свою

крѣпкую волю обороняти вѣру святой Руси супротивъ лукавыхъ навѣ

тóвъ езуитскихъ. И туюжь волю буйныи Запорожцѣ задумали сейже
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часъ таки доказати живымъ нагляднымъ дѣломъ. Былъ бо тогда у нихъ

Гетманомъ смѣлый козакъ Христофоръ Косинскій, который еще за стро

гій, указъ короля Жигмонта Ш, выданый въ г. 1589 на погибель ко

заковъ и русского хлопства, поклялся было бтомстити на Польщѣ еи

зраду и осоромленье чести козацкой. Цѣлыхъ три роки той Гетманъ

Косинскій не пускался въ борьбу ни съ Татарами ни съ турецкимъ

султаномъ, а черезъ той часъ зберегалъ и совокуплялъ козацкіи силы

до замѣренной войны противъ короля Польщи. Въ лѣто 1593, коли то

носился уже глухій слухъ по Руси о задуманной Поцѣемъ и Терлеп

кимъ уніи съ гордымъ Римомъ, двигнулся Гетманъ Косинскій съ козац

кими полками въ походъ на Поль щу, постановивши собѣ, освобо

дити нашу Русь бтъ, тяжкого ярма ляцкого, та вразъ и бтъ сѣтей езу

итскихъ. Велика то была мысль Косинского, спасительная гадка для

всего люду святои. Руси; а только жаль дуже того, що не зъумѣлъ

Косинскій мысль свою розважно и оборотно попровадити. Несчатье уже

было таке, що бнъ не постарался за-для своихъ замысловъ порозумѣ

тись съ лучшими мужами православной Руси, а насупротивъ, таки и

началъ свое дѣло бтъ того, що идучи войною на Польщу, опустошалъ

на Подблью маетки найзнакомитшого защитника, вѣры православной,

князя. Константина Острожского. Былъ бо сей князь, Острожскій

личный недругъ Косинского, и, хотя великій ревнитель святого право

славія, но яко пребогатый вельможа, перенявшій гдеякіи гордыи норовы

бтъ шляхты польской, смотрѣлъ на козакóвъ зъ-высока, уважая, ихъ

просто голышами, изъ грабежи татарского добра живущими. За то и

козаки недолюбляли Острожского, та еще и, сего не могли даровати

ему, що за короля Жигмонта-Августа бнъ пóдписалъ ненавистну унію

Любельску, котора отворила Ляхамъ на-етежь ворота въ земли русскіи

и положила основу до новой, еще погубнѣйшой уніи съ езуитами. Но

мимо всеи той вины князя Острожского непорадно было Гетману Ко

синскому вымѣряти свою месть на немъ теперь, коли власнe князь сей

могущій, якъ-бы роскаявшись за принятіе уніи Любельской, здѣлался

въ то небезпечное для Ртси время найлучшимъ другомъ православного

народа, истиннымъ Отцемъ и Покровителемъ русскихъ нашихъ Братствъ,

которы тогожь самого бажали для Руси, чого съ оружіемъ, въ рукахъ

поднялся достигнути Косинскій. . .

И горе! выйшло-жь у насъ теперь таке, що православный русскій

богатырь поборялъ свого брата-богатыря, подвизавшогося также за Русь и

за православіе, а Ляхи и езуиты обомъ зарóвно ненавистны, радовались

той борьбѣ отъ всего сердця! — Въ началѣ войны счастье спріяло

Гетману Косинскому, который на скоромъ походѣ черезъ Подблье

розбивши всюда высланныи противъ него отряды польскіи, явился подъ
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городомъ Тернополемъ, где и розложился укрѣпленымъ таборомъ.

Сюда прибылъ за нимъ съ 6000 мужа свѣжихъ козацкихъ силъ хо

робрый атаманъ Иванъ Лобода, а до того нагромадилось около него

въ-другe cтóлько мужа изъ Подбльскихъ селянъ, которы толпами при

ставали до братей козакóвъ, уважая ихъ избавителями своими зъ ляц

кои неволѣ. — Межи тѣмъ, коли Косинскій устроялъ свои свѣжо собрав

шіися силы пóдъ Тернополемъ, Польща, затревоженная его возста

ньемъ, выслала вспомагательное войско князю Константину Острож

скому, который собравши дворянски и королевскіи полки, где якіи лишь

были въ земляхъ Волыня и Подблья, ступалъ уже до бою противъ

Косинского. Тогда Косинскій бтъ Тернополя двигнулся къ мѣстечку

Пятцѣ, куда приближался Острожскій, и выслалъ къ тому-же князю по

слбвъ бтъ себe, aбы съ нимъ, яко съ братомъ-Русиномъ, вспбльно по

розумѣтися. Но князь Острожскій не змѣнилъ свого гордого норова, и

сказалъ посламъ козацкимъ: „Я Русинъ, и готовъ обороняти святое

православіе законными средствами; вы же увзялись спасати оное мя

тежемъ; а хлопскіи мятежи не могутъ быти полезны для отечества.“

Отвѣтъ сей князя еще бóльше розгнѣвалъ Косинского, и бнъ со всею

наглостію запустился съ нимъ въ борьбу пбдъ Пяткою. На помочь

Косинскому подоспѣли сюда еще новыи козацкіи отряды, прибывшіи изъ За

порожія; однако уже пбзно. Козаки бились хоробро, но были побѣджены.

Нбдъ Пяткою полягъ и Гетманъ Косинскій; тѣло его выставили Ляхи

на соромне позорище, а пойманыхъ четырохъ старшинъ Запорожскихъ

закопали живыми въ землю. Вразъ съ Косинскимъ пало около 4000

мужа козакóвъ, а прочіи отряды, на-скрбзь засумованы, повернули съ

атаманомъ Лабодою назадъ въ свою рбдную Сѣчь.

Такъ несчастливо закончилась военная выправа Гетмана Косин

ского, котора могла была задати смертный ударъ тогдашной езуитской

Польщѣ, если бы насупротивъ русскихъ козацкихъ силъ не были пбд

нялися русскіи же силы могущого князя Константина Острожского. А

всежъ таки, мимо пораженія пóдъ Пяткою, подвигъ Косинского славный

сталъ для русского міра тѣмъ именно, що былъ се первый мятежъ Руси,

первое русско-народное возстанье противъ безправного

владычества Поль щи надъ Ру сію; и вже сама она высокая

цѣль сего подвига освятила имя Христофора Косинского честною па

мятію въ народной нашой Исторіи. Отъ часу бо, якъ лишь настали

въ степахъ у Днѣпра украинскіи козаки, они ажъ до гетманства Ко

синского уважаны были просто якъ-бы слугами Польщи, которы по

приказу ляцкого короли стерегли земли его бтъ нападóвъ татарскихъ,

та неразъ и помимо своей воли инiли за Ляхами воевати области пра

вославного Царя, заселенныи единокровнымъ и единовѣрнымъ народомъ
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русскимъ. Были затѣмъ козаки наши рабами-сторожами Польщи, клали

за ню головы и проливали кровь свою козацку, достаючи за то по чер

вонцеви и по кожуху на весь годъ, та и се не зъ польского добра, а зъ

податку отъ власныхъ земель русскихъ. Не были-жь козаки наши такъ

на-скрозь простоумны, необачныи люде, абы не чувствовали весь соромъ

такого свого рабства; однакожь не дослѣдно въ Исторіи нашой того, абы

отъ времени первого Атамана Дашковича ажъ до Косинского который

зъ ихъ начальниковъ на-правду задумалъ былъ освободити нарбдъ ко

зацкій бтъ постыдного ярма ляцкого. Первый былъ Гетманъ Косинскій,

который повзялъ таку смѣлую мысль,— а хотя она ему и не удалася,

но разъ одинъ явившися живою въ свѣтъ, уже не мала быти убитою

ніякими силами, и только осужена была Провидѣньемъ Божимъ ожидати

поры, доки грѣхи нашихъ предковъ не будутъ нами до конця бтпокутованы.

По усмиренью первого козацкого возстанья черезъ пораженье Ко

синского пбдъ Пяткою, Ляхи, якъ то звычайно побѣдители, ужили про

тивъ козачества нашого самыхъ строгихъ мѣръ, абы подобныи мятежи

на будучность здѣлати невозможными. Они затѣмъ выслали численне

войско на Украину, и розставили сильныи залоги по всѣхъ важ

нѣйшихъ мѣстахъ русскихъ, особенно въ тѣхъ, до которыхъ заходили

козаки за купномъ своихъ припасбвъ войсковыхъ. Жители сихъ горо

дбвъ а также и старшины козацкіи, на которыхъ челѣ стоялъ теперь

Иванъ Лобода (мужъ надзвычай великого росту и силы), переслали

вправдѣ бтъ своей стороны жалобу до короля Польщи, що по запору

ченнымъ правамъ и"привилеямъ русского народа войска ляцкіи николи

не маютъ стояти постоемъ въ городахъ Украины; однакожь король ни

найменьше не важилъ уже правъ русско-народныхъ, а напротивъ, при

казалъ еще начальникамъ свого воинства, щобы суровымъ поступаньемъ

въ земляхъ козацкихъ держали въ страху всякую душу русску. И на

чальники польскихъ залогъ по городахъ Украины исполняли королевскій

наказъ съ найббльшою точностію: грабили жителей, насиловали женщинъ,

ругались святой русской вѣрѣ — словомъ, збытковались до крайности

надъ православнымъ людомъ. Нѣкоторыи городы украински не стерпѣли

того ляцкого насильствія, и въ началѣ 1594 г. збунтовались Кіевъ,

Переясла въ и Лубны. Пало тамъ немало головъ польскихъ бтъ

козацкихъ списъ и топорбвъ мѣщанскихъ; однакожь наконецъ возстанцѣ

въ сихъ городахъ были переможены, и знову Ляхи своевольничали по

прежнёму, та еще смѣлѣйше прохожались по улицямъ русскихъ мѣстъ,

гордо бренкаючи шабельками. А мимо того мѣрковали они вже теперь,

що и русскій народъ на Украинѣ, не смотря на неудачи въ своихъ бун

тахъ, цѣлкомъ не походитъ на смиренного раба, якимъ — здавалось —

былъ бнъ за Евстафія Дашковича, найвѣрнѣйше служившого справѣ короны
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польской. И отбивалась вже тогда о слухи панбвъ Ляховъ украинская

пѣсня, зложенна за тѣхъ-же часовъ ихъ постоя въ при-Днѣпровыхъ го

родахъ, въ которой ось-таке спѣвалось бтъ томленного сердця козацкого:

и въ и Ходитъ Ляшокъ по улицѣ, шабельку стискае* .

Козакъ Ляха не боится, шапки не знимае. (Дальше буде.)

-
__

* *
_

.

. двѣ могилы. . .

* пвдвдивов приключеніе "ъ
* * . - . и

и . . . * * * . . …. и . __ ____ * и

не . (Продолженье.) . . .

И Остапъ говорилъ къ Иринѣ дальше:

„Чи знаешь ты, що то значитъ немати ніякои родины, не мати своеи хатины,

щобы по тяжкой дневной роботѣ на спочинокъ голову склонити! Не мати

однои души, щобы матерними заплакала слезами надъ сиротою, и приголу

била до себe? — Будучи дитиною, до навалъ я всего лиха, и никто мня не

приголубилъ, никто не притулилъ до свого сердця. Отъ хаты до хаты ски

тался я, просячи со слезами о кусень сухого хлѣба, о милосердіе, — и никто

не сожалѣлъ надо мною! Теперь доросъ я, та за тяжку цѣлодневну, працю

даютъ менѣ ложку стравы, — но никто не приголубитъ бѣдного заволоку —

не притулитъ до своеи груди!.... Искучился менѣ той свѣтъ, бо онъ для мене

пустый, нужденный.... и я отвращаюся отъ тыхъ людей, що не понимаютъ моей

печали, моеи тоски, що не отерли ни однои слезы бѣдному сиротѣ!... Неразъ

я хорый, въ горючихъ слезахъ лежалъ передъ порогомъ, и никто не пожало

валъ бѣдака бодай словами: бѣдный сирото, жаль менѣ тебe! Ты первша,

Ирино! ты чейже и послѣдня въ томъ житью, изрекла до мене слово любви;

ты одна, що не бачилась на мою нужденну одежь; ты не мѣряла мой доро

бокъ, коли твоя рука на моей спочивала груди. Най тобѣ Богъ надгородитъ

всѣмъ добромъ, най ти дaе зъ росы и зъ воды за тую хвильку счастья, щось

даровала бѣдному сиротѣ.... Но що же зъ того всего? Я предчувствую, моя

мила, що мое счастье уже скóнчилося... Ирино любезна! мене розлучатъ отъ тебe!“

… „Кто насъ розлучитъ, кто? О нѣтъ! никто на свѣтѣ не годенъ насъ роз

лучити! А якъ родичи не хотѣли бы насъ приняти по слюбѣ, пойду за тобою

въ слѣдъ, куда ты пойдешь, куда менѣ скажешь — пóйду край свѣта, або

и подъ сыру землю, и буду благословити той день, въ который сочеталъ

насъ Богѣ и злучилъ сердца наши.“ .

„Нѣтъ, Ирино солодка! ты не пойдешь за мною! Судьба сироты чорна

и тяжка, якъ сыра землиця въ могилѣ, которою присыплютъ мою грудь. Тому

повѣдаю, ты не пойдешь за мною; бо тогда былъ бы я счастливый, якъ въ

небѣ, — а ту счастья нѣтъ для мене, для сироты-пройдисвѣта!“
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Дробненькіи слезы, якъ перлы раннои росы, покотилися рѣсно по кра

сномъ личку Ирины. Она стояла при боку Остапа, держачи его за руку,

глянула на него съ чувствомъ сильнои рѣшимости и отваги, якую надае, лю

бовь невинного сердца, и рекла съ одушевленіемъ: „Остапе! свѣдчуся Богомъ,

що добровольно, сама не опущу тебe, доки жити буду! Абымъ Бога не видѣла

при сконанью, если не правду кажу!“ , . ч. " * *

Остапъ востхнулъ тяжко, якъ бы увѣренъ о ей словахъ, но увѣренъ

разомъ, о невозможности своего счастья, и озвался: . . . . , т

„Ахъ, Ирино! а якъ родичи прокленутъ тебe?“ - а ч

Дѣвиця вздрогнулась, якъ-бы на видъ страшнои зміи, опустила голову и

озвалася по короткомъ намыслѣ: „Хотяй насъ люде розлучатъ, то насъ Богъ

снова злучитъ!“ . .

. Такое сознаніе непоколебимой любви тронуло знову Остапа, якъ, молнія,

радостію и страхомъ. Онъ притулилъ Ирину до своей печальной груди, и за

былъ на хвильку свой смутокъ и свое сиротинство, ", - * * * *. . .

VI. . . . .

Недолго тревало тое счастье молодятъ, — бо колижь, и где тревае

счастье долго на свѣтѣ? А если загоститъ оно где-коли до когось на

якій часъ, заедно найдется, ктось такій, що выполошитъ его прочь. Долгій

свѣтъ, каже пословиця, но бѣда еще, долша — своеи хаты не мае, та по

людяхъ ся пхае! * * *, ч . . . . - т я и

Вскорѣ прорвалася надость краснобарвна, якъ дуга, Остапа и Ирины, а

причину до того дала, одна корчемна забава. Говорливыи кумы выявили отцу

Ирины любовь ей до Остапа, а при чарцѣ не щадили ничого, не ино щобы

отца до гнѣву возбудити,но надто судили все по своему, и посуджали Ирину

о нечесть для родичей, шо посмѣла она скрывати передъ ними свою любовь,

И такъ очернили тіи, люде бѣдну Ирину и честного Остапа, о нечистыи намѣ

ренія. Досытъ того было а несчастье двоихъ невинныхъ сердецъ. . ..

Пóзнымъ уже вечеротъ повернулъ отецъ Ирининъ зъ корчмы. Старенькій

дѣдунь шепталъ свои вечерніи молитвы, коли сынъ газда вступилъ въ свѣ

тлицю. Будучи розъяренный по части горѣлкою, по части доносами бесѣдли

выхъ кумовъ, а не бачивши никого кромѣ дѣдуня, въ хатѣ, запыталъ онъ

гнѣвливо за Ирину.

„Не знаю, сыну, где она;“ отвѣтилъ дѣдунь лагодно.

„А Остапъ? где Остпъ?

Въ той хвили отвориися двери, и Остапъ вступилъ до хаты съ вопро

сомъ, чого бы его требоваo. __

„Ты волоцюго! ты циане! якъ ты смѣешь зазирати до моей доньки?“

загремѣлъ лютый газда и кнулся на Остапа. и и

а я

ч. — . . * * *. * * и .

, 1..

„Стóй, батьку! озваля Остапъ смѣло, поступилъ близше и запыталъ

спокойно: „Чого хочете от мене?“
* * * яя и
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. „Чого я хочу? На що баламутишь мою дитину, ты заволоко!“

Очи Остапа заискрилися гнѣвомъ. Онъ выпрямился, поднесъ чело, и гордо

позрѣлъ на газду. Постава его, зъ природы поважна, набрала тѣмъ разомъ

такъ сильнои гордости, якъ коли бы онъ зъ дитинства навыкъ отберати уклоны.

„Якимъ правомъ прозываете мене такъ огидно, газдо! Чижь я просилъ

васъ о ласку, о хлѣбъ? Вы самы просилисьте мене, абымъ служилъ у васъ,

и тымъ чиномъ замешкалъ я въ вашой хатѣ!“

Тотъ отвѣтъ и смѣлая постава Остапа подѣйствовали на газду. Онъ не

зналъ, що на тое отвѣтити, принаймѣй не повторялъ уже словъ оскорби

тельныхъ,

„Не выганяй мене, батьку, зъ твоей хаты,“ озвался далѣй. Остапъ: „не

выганяй! бо слезы сиротински упали бы якъ тяжкій камень на ваши груди!

Не забывай, батьку! ты отецъ Ирины!... Отъ, зробѣмъ лѣпше такъ: извольте,

абы я добровольно выдалился зъ вашой хаты, и пбйшолъ въ далекій Божій

свѣтъ, куда мене моя чорна судьба заведе. Такъ буде лучше для васъ и для

славы моей Ирины.“

„Твоей Ирины?... Врешь, негóднику!.. Знай, що она дочка первшого га

зды въ нашомъ селѣ!“

„Ей, що ей по томъ первенствѣ! Она не гадае о пустомъ счастью бо

гатства; лучшого она смотритъ — она присягла метѣ, що кромѣ мене никого

на семъ свѣтѣ любити не буде!“

* Въ бесѣдѣ той Остапа было такъ много рѣшительности, а въ поставѣ

его такъ много поваги, приказующой почтеніе, що газда онѣмѣлъ. Охлонувши

эъ свого гнѣву, озвался онъ по хвили уже лагоднѣйше:

„Знаешь що, Остане! отъ, добре здѣлаешь: иди собѣ отъ насъ въ свѣтъ

за очи, если не хочешь, щобы люде обсмѣяли мене тай Ирину, котору, якъ

ты кажешь, такъ дуже любишь. Я говорилъ нынѣ съ старымъ Григоріемъ;

его сынъ доросъ уже, — и цѣле село знае уже за наши змовины. Въ Недѣлю

прійдутъ въ сваты.“

„Що?...“

„Прійдутъ въ сваты до насъ.“

„Та якъ? кого сватати?“ ____

„Ирину.“

„А онажь що на тоe?“

„Ирина не знае еще ничого, тожь и не мовиiа ничого.“

„Не знае? а якъ-же могли вы прирекати ю безъ еи волѣ?“

„А тобѣ що до того?... Такъ, Остапе, иди собѣ въ Божій свѣтъ, куда

тя очи поведутъ, бо якъ будешь туда дальше волочитися, то я вымѣщу мою

месть не на тобѣ, а на Иринѣ, — и се заболитъ тебе еще горше, если ю

любишь...“ .

„Ей, батьку! що се вы мовите!“

!

!
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„Не жартую.“

„я пойду,“ рекъ Остапъ, „зъ-отси, — не гнѣвайтеся безъ потребы! Я

пойду, но извольте менѣ до завтра ту остати, тай попращатись съ нею."

„Нѣтъ, нѣтъ! иди таки сейчасъ!“

„Ей, батьку, помилуйте; дайте упроситись! Не проганяйте бѣдного си

роту подъ пóчь!... ино до завтра!...“

Видячи Остапъ неумолимого газду, рекъ по хвили: „Га! коли уже така

моя доля, — то щожь маю робити? Треба жити съ бѣдою якъ съ родною

сестрою. Бывайте-жь менѣ здоровы всѣ, которыхъ я по первый разъ по

любилъ въ житью моемъ," рекъ Остапъ жалостно, — „бывайте здоровы! —

пращайте!“ — и приступилъ къ дѣдуневи.

Дѣдунь сидѣлъ на лавѣ подъ часъ всего того явленія, и съ болестнымъ

сердцемъ слухалъ весь той спорный розговоръ. Коли приступилъ къ нему

Остапъ, повсталъ онъ зъ лавы, сложилъ руки на голову Остапа, и промовилъ

перерваннымъ отъ, жалости голосомъ: „Иди сыну, съ Богомъ! най тя Богъ

благословитъ и провадитъ въ счастливу дорогу! Иди сыну, — а я буду мо

литися за твою долю и за Ирину.“

Отапъ уцѣловалъ дѣдуня, закрылъ лице свое руками и выйшолъ въ

хаты, я:ъ выходитъ сказаный на смерть въ послѣдній разъ изъ своей вязницѣ.

VIII.

Слдующого дня прійшолъ. Осталъ попращати Ирину. Вечерѣло, — и

мало звѣдъ показалося на небѣ. Надъ озеромъ уносилася мрака, лоденька

стояла тхонько, все a все было по давному, — одного лише неставало -

давного хъ счастья.

„Аправда, Ирино! що я не обманулся! Наше счастье буде для насъ

дуже кортенькe! Га, щожь дѣяти... Богъ надѣлилъ менѣ чорну и дуже тяжкую

долю. Тыодна на свѣтѣ хотѣла осолодити мою сумну судьбу,... ты одна хо

тѣла притлити сироту до своей груди, — тай щожь зъ того?... Теперь мушу

тебе покнути, мушу идти въ далекій свѣтъ отъ тебе; щобы мои очи

не видѣл1уже твого красного личка, а мои уши не чули твого, милого го

лосу. Ужtне узрю тебе больше, любезна Ирино, на семъ свѣтѣ, aжь колись

замкнутъ eнѣ очи чужіи люде, и засыплютъ ихъ землею, щобы перестали за

, тобою плати! Бывай мнѣ здорова! — пращай!

„Нѣ, не иди! озвалась Ирина, — уже послѣдній разъ видимося, — а

ты такъ саришь! Пожди! пожди!“

Рѣсни слезы перервали еи бесѣду, личко поблѣдло якъ стѣна, а бѣлая

рука стисиа долонь Остапа, гей-бы боялася нѣжная дѣвидя, щобы ей не

уйшолъ. Нмала силы пращатися и розлучитися съ нимъ....

„Осте, Остапе!“ промовила она плачучи: „чому не сотворилъ мене

Господь Бъ сиротою бѣдною, яко ты еси! Ахъ, нынѣ пойшла бы я за то
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бою край свѣта, и никто не боронилъ бы менѣ того; — а теперь — теперь

я згину зъ тяжкой тоски за тобою.... Остапе! о, кобижъ то Господь выслу

халъ мене, "тай далъ менѣ умерти таки тутъ при тобѣ, — тогда бы менѣ

лекше було: ты усыпалъ бы вѣрными руками могилу твоей Иринѣ!... Ахъ,
Боже! умилосердись надо мною!....“ я -

„Не плачь, миленька, не плачь, любезна Ирино! Слезы уже тутъ не по

можутъ! Все мае сполнитися такъ, якъ Богъ призначилъ. У мене нѣтъ силъ,

щобы отойти отъ тебе — однакожь я мушу идти, мушу тебе покинути, до

рога Ирино! Бывай здорова!“

. „Я згину, я умру!...“ заговорила знову Ирина и склонила голову на и

грудь Остапа. Слезы ліялися горячою струею, сердце прошибалъ тяженькій

жаль, а передъ очима сталъ ей свѣтъ чорный. Ирина упала на колѣна.”!

Остапъ поблѣдъ, якъ смерть, стоялъ недвижимый, ино очима блудилъ

дико по-за себе; -— ни одна слеза не оросила его лице — онѣмѣлъ —

ОСТОдПѣлѣ. * * * * * _

" Въ-тóмъ появился дѣдунь на подворью, и побачивши нашихъ молодыхъ, *

поспѣшилъ до нихъ, бо догадовался всего. Приближившися къ Ирина, бнъ

обнялъ ю омлѣвшую — и заговорилъ умильно: „А щожь тобѣ, моя милая

дитинко, моя ты голубко!“ И поднесъ еи голову, — но отвѣта отъ ней не

учулъ... Ирина омлѣла: *

„Ратуй, дѣдуню! ратуй!“ скрикнулъ Остапъ.

я „Иди сыну, иди теперь! она омлѣла — ей треба супокою....“

* * „Ахъ, дѣдуню, дѣдуню! якъ я пойду? Я вижую послѣдній разъ на семъ

свѣтѣ!“ . . . , и, , и, г. "! ___ * * *,

„Есть еще другій свѣтъ, сыну, — тамъ правда и миръ и любонь! Тамъ

Богъ и святыи Ангелы его злучатъ васъ на вѣки! Бо надъ сиротою Богъ

милосердный безъ мѣры, якъ безмѣрное небо, що надъ нами.“ т . .

Остапъ уцѣловалъ дѣдуня и Ирину, и отдаляючись росплакался въ голосъ. "

Дѣдунь осталъ съ Ириною, — но она была на его рукахъ беъ силы,

безъ житья. Дѣдунь призвалъ Настуню, матерь Ирины, — занесли Ирину до

хаты, и уклали на постель. Долго — ажъ до полночи не озвалася Ирина, —

на-дóднемъ отворила очи и поглянула дико.... Мати, печальна о и жизнь,

роспытовала ю многократно, що ей — чому недужна — чѣмъ ей помогчи.—

Но Ирина шептала лишь зъ-тиха: „Я бѣдна... ахъ бѣдна!“ и зновь затворяла

сонныи очи. Перемогла ю горячка, спалила уста и объявилася силыымъ ру

мянцемъ на лицѣ, который що-по-хвилѣ на перемѣну былъ то слибшій, то

сильнѣйшій. Въ часѣ той недуги произносила Ирина гдеякіи незлозумѣлыи

слова, и кликала Остапа. — Такъ тревало кóлька дней...

.

1

(Конецъ слѣдуе.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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ЛУКАВ0Е ДѣЛ0 Г0ДУН0ВА И БЕРЕСтЕйСКА УНІЯ.

Въ то время, коли езуиты въ Польщѣ всѣма хитрыми способами

добирались до православныхъ Владыкъ Малои Руси, абы при ихъ по

мочи завести у насъ церковную унію съ Римомъ, случилось также и

въ велико-русскомъ царствѣ одно дуже непотѣшне событіе, бтъ

которого много лиха наМоскву мало послѣдовати въ будучности. Видно,

Богъ праведный Судія, недослѣдимый въ путяхъ своего вѣчного промысла,

хотѣлъиспытати русскій родъ нашъ еще однимъ тяжкимъ искушеніемъ,

щобы бттакъ дорогою покаянія за грѣхи предковъ нашихъ довести насъ

до лучшого розмыслу и опамятанья. Затѣмъ то на послѣднихъ годахъ

сего 16, столѣтія низпослалъ Онъ на насъ язву уніи, а на сѣверную

Русь великіи бѣдствія въ родинѣ царской, которы такимъ ото способомъ

начались за владѣнья Ѳеодора Ивановича:

Вмѣсто слабодушного и заедно недугующого Царя Ѳеодора

Ивановича управлялъ державою братъ его жены, бояринъ Борисъ

Годуновъ, голова Верховной Думы и первый любимецъ царскій.

Въ первыхъ лѣтахъ свого управительства Годуновъ провадилъ дѣло такъ,

що вся Русь благословила его высокій умъ и розумныи мѣры, поднятыи

нимъ для обезпеченія державы бтъ нашествій всякого супостата, осо

бенно женбтъ хищныхъ Татаръ, которы за тыхъ часбвъ уже ніякъ не

смѣли безпокоити велико-русскіи области. Народъ русскій въ Москвѣ

уже на-всегда освобожденъ былъ бтъ страха передъ Татарами, понеже

три бисурманскіи державы уже яко пбдданчіи области належали до

русского царства, а бтъ Крымскихъ Татаръ Москву на-вкруги стерегли

сильныи крѣпости и твердыи засѣки, Борисомъ густо на границяхъ по

строены. Такъ за сію благодатную предъосторожность, якъ и за другіи

добрыи дѣла, произведенныи Борисомъ Годуновымъ для пбднесенья на

родного быту посредствомъ улучшеннои господарки, свободнои торговли

и промышленности, нарбдъ русскій воздавалъ найвысшую честь упра

9
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вителю державы, сему Годунову, величая его щиросердно Батюшкою

Руси. Еще-жь бóльше полюбила его православная Москва въ то время,

коли за его стараньемъ установленъ былъ (въ г. 1589) для Церкви

русской особный Патріархъ въ Мосвѣ, который своимъ высокимъ

достоинствомъ и властію надалъ теперь еще тѣмъ-бóльше чести и блеску

такъ святой церквѣ якъ и державѣ русско-православной. — Здавалось отже,

що така слава и любовь всенародна, якую позыскалъ еобѣ тогда въ

русскомъ царствѣ Борисъ Годуновъ, уже мали-бъ достаточны быти

навѣть и для найбольшого честилюбця та и должны бы выстарчити ему

найкрасшою нагородою на семъ свѣтѣ до скончанія жизни. Однакожь

оно сталося съ Борисомъ не такъ. Бачите, завистный ворогъ людского

роду, лукавый духъ гордыни, навѣстилъ его сердце и побудилъ вконецъ

пренебрегчи добромъ Руси и любовію народною.

и г Ото бо, якіи то мысли не давали Борису спокоя: бнъ хотя и

управлялъ: державою цѣлкомъ по своей волѣ, однакъ не своимъ име

немъ; хотя и стоялъ выше всѣхъ русскихъ людей, однакъ всепокорно

билъ Царю челомъ, яко его пбдданый. Онъ чувствовалъ и видѣлъ, що

есть мовь-то Царемъ въ державѣ, а на дѣлѣ ни по имени Царемъ не

пишется, ни Царемъ его не кличутъ. Мысль о царскомъ пре

столѣ и о самодержавной властие закралась въ его голову и засѣла

въ ней на-крѣпко. Добратися; до престола — была справа не легка, одна

кожь все таки не то, щобъ совсѣмъ не возможна. Царь Ѳеодоръ былъ

немощный, не вдолговѣчный, до тогожь и бездѣтный, а Цариця была

Борису сестра и успѣла бы много ему помогчи. Дорога, къ царскому

престолу такъ и мерещилась Годунову, такъ и манила его, — и тóлько

одна торчала велика на ней перепона; Царевичъ Димитрій. Бо

рисъ. Годуновъ положилъ въ мысляхъ своихъ: избавитися отъ той до

кучной перепоны. , я и "!

А былъ сей Царевичъ Димитрій тогда прекрасный 10-лѣтній

мальчикъ, и жилъ пóдъ опѣкою матери своей Царицѣ Маріи въ городѣ

Угличи, куда заслалъ ихъ Годуновъ нарочно для того, щобы въ от

даленью бтъ Москвы тѣмъ складнѣйше подалось ему совершити дѣло,

которе свѣтла Божого боялося. А однакожь хотя мальчикъ Дими

трій проживалъ съ матерію въ скрытомъ закутѣ Руси, мовъ-бы-на из

гнаніи, но всежъ таки видный былъ бнъ для народу уже самымъ сво

имъ царскимъ родомъ, та и цѣла Русь уважала его наслѣдникомъ пре

стола, а; то тѣмъ вѣрнѣйше, що старшій его братъ, Царь Ѳеодоръ,

былъ недугующій и бездѣтенъ. — Тожь якъ-бы бтъ удару грома потря

слася вся русская земля, коли въ мѣсяци Маѣ 1591 г. рознеслась бтъ

Углича ужасная вѣсть, що Царевичъ Димитрій тамъ-же— убитъ!...

Цариця Марія и всѣ люде въ Угличи знали о томъ точно, що Царевича

.
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зарѣзали ножемъ три служальцѣ Бориса, надосланныизъ Москвы, та

зарѣзали власне въ той хвилѣ, коли Царевичъ вразъ съ своею нянею

выходилъ изъ царскихъ хоромбвъ поигратись на подворью. Народъ въ

Угличи сейчасъ по томъ страшенномъ злочинствѣ кинулся даже на тыхъ

убійцевъ, и таки на мѣстщи ростерзалъ ихъ на куски, увѣдавши бтъ

нихъ еще передъ ихъ смертію, що на то лукавое дѣло имѣли они

приказъ бтъ Бориса Годунова.

! И вѣсть тая о убійствѣ Царевича Димитрія вскорѣ донеслася до

самого Царя; однакожь постарался о то Борисъ Годуновъ, що Царь о

событію въ Угличи не увѣдалъ правды. Коли бо прибылъ до Москвы

изъ Углича" гонецъ съ письмомъ бтъ начальныхъ Углицкихъ людей,

которы въ тбмъ-же письмѣ доносили Царю о всемъ дѣлѣ безъ утайки:

то Борисъ Годуновъ перехватилъ гонца, бтобралъ бтъ него письмо, а

вмѣсто сего написалъ другую грамоту, поддѣлавши на ней и подписи

Углицкихъ начальниковъ. Въ той грамотѣ говорилось, що будьто Ца

ревичъ въ нападѣ падучой недуги самъ закололся ножемъ, и що

вина того несчастья найбóльше падае на Царицю Марію, понеже она

не доглянула недужного дитяти. Грамоту сію Борисъ самъ занёсъ кѣ

Царю; Царь горько заплакалъ, но всему повѣрилъ, сказавши жалобно

лишь то: „Да будетъ воля Божа!“ — Послѣ того Борисъ Годуновъ,

видячи, що дѣло въ Угличи не цѣлкомъ ему удалося, понеже Цариця

Марія и всѣ Угличане остаютъ живыми свѣдками противъ него задумалъ

привести еще и тыхъ свѣдковъ на вѣкъ до молчанія. Въ той цѣли бнъ,

забывши уже страхъ и судъ Божій, послалъ своихъ довѣренныхъ бо

яръ въ Угличъ будьто на слѣдство, а властиво на укаранье всѣхъ тыхъ

людей, которы о убійствѣ Царевича знали говорити саму истную правду.

Повѣренники Бориса поступили такъ, якъ имъ было приказано: Цари

цю Марію насильно постригли въ монахиню, и переименовавши ю

Марѳою, затворили въ монастырь; братей еи, князей Нагихъ, розо

слали въ дальніи городы Руси, а придворныхъ людей Царицѣ заключили

по вязницяхъ; Угличанъ же 200 душъ казнили смертію, другимъ бт

рѣзали языки, инныхъ засадили подъ стражу, а найбóльшую часть за

гнали на Сибирь. — Зъ того часу городъ Угличъ цѣлкомъ запустѣлъ.

Весь той неправый судъ на родинѣ Нагихъ и на Угличанахъ

якъ и успокоилъ на время затревоженную душу Годунова, но бнъ не

обманулъ народа. Нарбдъ зналъ, що Царевича Димитрія велѣлъ

убити Борисъ, и не простилъ Борису того злочинного дѣла. Любовь

народна для Бориса уже на-всегда устала, и не было вже для него

въ мірѣ русскомъ щиро-преданнои души ни дружеского сердца. Зъ тои

поры во всякой бóльшой бѣдѣ народной ставалъ Годуновъ хоть и безъ

вины на-скрбзь виноватъ. Такъ въ лѣто по убійствѣ Димитрія погорѣла

ж
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Москва: Борисъ забудовалъ на-ново цѣлыи улицѣ, роздавалъ погорѣль

цямъ гроши и льготныи грамоты, а нарóдъ таки говорилъ, що Москву

запалилъ Борисъ, щобы потомъ ласками задобрити нарбдъ Руси и не

пустити Царя въ Угличъ доходити правды. Знову потомъ Крымскій

ханъ вдерся разъ случайно въ предѣлы Москвы: Борисъ якъ-стой, про

гналъ Крымского хана, а все таки говорилось въ земли русской, що

Борисъ самъ напровадилъ Татаръ на Москву, боячись еи за убійство

Царевича. Потомъ у Царя Ѳеодора народилась донька Ѳеодосія, но за

годъ умерла: въ Москвѣ толковали, що уморилъ ю Борисъ. Наконецъ,

кови и самъ Царь Ѳеодоръ Ивановичъ западалъ чѣмъ-разъ бóльше на

здоровью и майже не оставлялъ ложа болѣзни, то и тутъ русскій на

рбдъ не-добромъ згадалъ про Бориса; говорено бо въ Москвѣ всена

родно, що се Борисъ позбавляe Царя жизни. — Такъ убійство Царе

вича Димитрія не пройшло Борису даромъ. Онъ житьемъ цѣлои родины

своей заплатилъ за свое страшное преступленіе, и Богъ Святый знае,

якъ то еще нынѣ душѣ его на тамтомъ свѣтѣ!...

Такую то пору, коли Царь въ Москвѣ уже близкій былъ смерти

а наслѣдника зъ его роду нестало ніякого,— такую пору выбрали собѣ

езуиты въ Поль щѣ для окончательного роздѣленья Мало и Руси

бтъ Великой за посредствомъ церковной у ніи съ Римомъ. Уже

бо бтъ г. 1593 имѣли они до того дѣла свого двохъ самыхъ спосо

бныхъ сотрудниковъ, якими именно были русскіи Владыки Кирило Тер

лецкій и Ипатій Поцѣй. А зъ тогожь самого года ихъ Польща уже

и не мала чого боятись ани козаковъ украинскихъ, бо по несчастномъ

розбитію Косинского пбдъ Пяткою поставлена была на Украинѣ цѣла

ляцка армія, котора стерегла всякіи будь найменьшіи движенья козаковъ

и не давала имъ ни на-ново въ полки устроитись ни выбрати старшинъ

и нового Гетмана. Такъ и дали теперь езуиты польскіи знакъ обомъ

своимъ сотрудникамъ-Владыкамъ, абы тіи чѣмъ-скорше принялись за

роботу, понеже часъ до того на всѣ боки спріяe якъ найлучшій.

Повинуючись понуканью Ляховъ и ксендзбвъ-езуитовъ, Терлецкій

и Поцѣй побудили Митрополита Рагозу, що тойже въ г. 1595 со

звалъ до Кіева всѣхъ Владыкъ нашихъ на духовный Со боръ,

заявляя въ своемъ возваніи, що будьто на Соборѣ буде рада о томъ:

якъ бы помогчи нѣкоторымъ нуждамъ православнои Церкви, и якъ бы

добыти разъ для русскихъ Владыкъ такіи-же права, якихъ уживаютъ

латинскіи бискупы въ Польщѣ. — Была бо изъ давныхъ часóвъ така

установа въ Польщѣ, що всѣ Святители-Епископы мали право засѣдати

и радити aъ державномъ Соймѣ; тое же право хотя въ засадѣ прислу

жало такожь и русскимъ Владыкамъ, именно зъ того времени, якъ

русскіи земли прилучены были до Польщи, однакожь пановe Ляхи
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умѣли дѣло такъ провадити, що мимо королевскихъ привелеёвъ, запо

ручаючихъ православной вѣрѣ зовсѣмъ рбвныи права съ католицкою,

таки ни одинъ Владыка русскій не былъ допущенъ до державного

Сойма. И хотя Святители наши часто упоминались у Польщи о тоe

важное для нихъ право, однакъ упоминались они о се не соборно (не

всѣ вкупѣ), но поединоко, кoждый за зебе по-особно, та и въ томъ-то

— здавалось — была вся причина, що справедливыи ихъ домагатель

ства не были увзгляднены Польщею. Затѣмъ-то наши Владыки, при

званныи въ г. 1595 Митрополитомъ Рагозою на Соборъ до Кіева, всѣ

охотно спѣшили туда, надѣючись, що ихъ требованія, коли разъ уже

будутъ списаны соборно, несомнѣнно найдутъ послухъ у Сойма и у

короля Польщи. Такою надѣею были исполнены именно тіи Владыки,

которы еще ничого не знали о властивыхъ замыслахъ Поцѣя и Тер

лецкого, а вѣрили лише запросительному письму Митрополита Рагозы,

толкующому о цѣли Собора самымъ найчестнѣйшимъ способомъ.

Явились отже на той Соборъ въ Кіевѣ слѣдующіи Владыки: Ми

трополитъ Михаилъ Ра гоза, Архіепископъ Ермогенъ изъ Полоцка,

Епископы же: зъ Владиміра Ипатій Поцѣй, изъ Луцка Кирилъ Тер

лецкій, изъ Львова Гедeонъ Балабанъ, зъ Перемышля Михаилъ

Копы стинскій, зъ Холма Денисъ Збируйскій и зъ Пинска Ле

онтій Пе лчинскій. Такъ всѣхъ собравшихся Владыкъ было въ Кіевѣ

8; девятый изъ полного числа, Могилевскій Епископъ, не явился

зъ той причины, понеже не признавалъ надъ собою ніякой инной вла

сти, лишь одного Патріарха православныхъ въ Москвѣ. — На тбмъ-то

Соборѣ Митрополитъ Рагоза заявилъ прежде всего, що Епископы Поцѣй

и Терлецкій имѣютъ полновластіе бтъ короля Польщи предложити одно

внесенье, которое якъ найбóльше достойно есть увзглядненія. Тогда

Терлецкій, забравши первый голосъ, сталъ широко толковати отбмъ,

якъ то недогодно для Руси, въ справахъ святои Церкви бтноситись до

Цареградского Патріарха, который жіе въ державѣ, черезъ невѣрныхъ

занятой; бттакъ указалъ бнъ на католиковъ, яко имъ добре дѣется

въ Польщѣ черезъ то, що они маютъ свого голову въ Римѣ, где не вла

дѣютъ нехристы-Турки. Дальше заручалъ бнъ, що Соймъ и король

Польщи признали бы также русской Церквѣ всѣ права и привилеи,

якіи до-теперь прислужали лишь католикамъ, если бы тблько русскіи

Владыки отреклися бтъ Цареградского Патріарха, а признали надъ

собою найвысшую власть папы римского. Въ-конецъ поставилъ бнъ

таке внесенье: написати соборно смиренную просьбу до короля и до

папы римского, абы они приняли русскую Церковь подъ свою опѣку,

и такъ абы завелася на Руси церковная унія съ Римомъ —-

На самe слово у нія поднялися два Владыки наши, Львбвскій Бала
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банъ и Перемыскій Копыстинскій, съ негодованіемъ противу Тер

лецкого, и особливо первый сталъ основно доказовати передъ Соборомъ:

що черезъ принятіе уніи съ Римомъ Русь наша ничого доброго не

скорыстае, бо Ляхи зарбвно останутъ и на-даль несправедливыми

для Русиновъ, чи , то православныхъ чи уніятовъ, хибань бы Русины

коли здѣлалися ажъ на-скрозь Ляхами; дальше пригадовалъ тойже Епи

скопъ Балабанъ, що уже три уніи заключались съ Польщею, а кожда

зъ нихъ все лишь бóльшу и бóльшу бѣду наводила на нарбдъ, русскій,

такъ що по всей Руси самe имя „уніи“ сталося мовъ-бы найстрашнѣй

шою клятвою, отъ якои всякій Русинъ якъ бтъ моровои язвы во вѣкъ

избѣгати буде. Наконецъ заявилъ смѣлый сей бесѣдникъ, яко русская Цер

ковь есть на столько сильна, що опѣки надъ собою ни отъ Польщи ни

бтъ Рима не потребуе, а бтлученье еи бтъ Цареградского Патріарха

назвалъ бнъ просто измѣною Іуды, зрадою противъ русского народа и

противъ всей его Исторіи, такъ церковной якъ и гражданской, надъ

которою строгимъ Судіею вѣчно есть самъ Господь всевышній.

Послѣ такого рѣзкого заявленья противъ уніи, Терлецкій и Поцѣй

устрашились свого власного дѣла, а то тѣмъ бóльше, що вѣдали они

надто добре, якъ дуже на рбдъ русскій не на видитъ, якую-нибудь.

унію съ Поль щею, и яка то трудна справа съ тѣмъ народомъ, если,

кто осмѣлится подобного рода унію Руси накидати. Мѣркуючи, при тóмъ

и се на Соборѣ, що также другіи Владыки наши бóльше таки готовы

идти за умнымъ Епископомъ Балабаномъ, чѣмъ за ними двома, они сей

же часъ пбдобрали свой хвостъ пóдъ ноги, и прилучившись будьто,

цѣлкомъ до мнѣнія Львовского Владыки, пустились на круту дорогу,

обманства и езуитскои лести. Тогда то хитроумный Поцѣй сталъ за

ручати якъ найторжественнѣйше, що o yніи съ Римомъ — сохрани,

Боже — ни бнъ не думае ни другъ его Терлецкій; а только предла

гаютъ они оба то, що вѣдай есть и цѣлію Собора и на що всѣ Вла

дыки несомнѣнно згодятся; абы написати просьбу, одну до короля, другу

до Сойма Варшавского, щобы русскіи . Святи телѣ, допущены

были засѣдати и радити въ Сенатѣ. При томъ извѣстилъ Поцѣй, що,

понеже самъ бнъ и другъ его Терлецкій заразъ-же на другій день.

отправляются въ дорогу до Варшавы, то найлучше было-бъ таковыи;

просьбы черезъ нихъ-же туда переслати. Всѣ Владыки, навѣть Бала

банъ и Копыстинскій, не подозрѣвая въ томъ ніякого обмана, згодилися

безъусловно на се предложенье Поцѣя, а понеже часъ до списованья

просьбъ былъ уже надто короткій, то всѣ они дружно умовилися такъ:

абы самы тіиже два Епископы, которы ѣдутъ въ Варшаву, списали оныи

просьбы въ такомъ точно змыслѣ, яко предложилъ Поцѣй. Для тои-то

цѣли принесено два листы чистого паперу, такъ званныи бланкеты,
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(на которыхъ просьбы мали списатися), а всѣ Владыки на тыхъ-же

бланкетахъ у споду подписали власноручно свои имена, такъ, якъ се

звычайно на такого роду поданьяхъ имена просителей въ низу пóд

писуются. д. и. . *** . ___

Взявши тіи бланкеты, Поцѣй и Терлецкій якъ найсердечнѣйш

попращались съ братіею Владыками, та на другій день уѣхали изъ

Кіева. Вскорѣлони въ самомъ дѣлѣ явилися въ Варшавѣ, и тутъ при

помочи друзей своихъ, езуитбвъ списали на чистыхъ двохъ, бланкетахъ

въ самомъ дѣлѣ прошенія отъ всѣхъ русскихъ Святителей, тамъ-же у

споду пóдписавшихся, однакожь списали тіи прошенія цѣлкомъ не въ

такомъ змыслѣ, яко на Кіевскомъ. Соборѣ были уговорилися, и то одно

доткороля, а другe не до Сенату, но до — папы римского. Въ тыхъ

прошеніяхъ Поцѣй и Терлецкій, исполняя найчорнѣйшую измѣну русско

православной вѣрѣ и русскому роду, заявили отъ имени всѣхъ Владыкъ

и онарода Руси, що пóдвергаютъ нашу святу православную

Церковь у пóдножія папые римского, и затѣмъ просятъ

(бачишь, тутъ еще треба было о се проситись) тогоже папу, абы онъ

принялъ овесь русскій нарбдъ пóдъ себе въ службу, и словомъ, абы

вселаскавѣйше дозволилъ навязати на насъ Русинбвъ уніюя съ католи

ками и езуитами. — Якъ лишь въ Варшавѣ довѣдались пановенЛяхи;

яку то просьбу до короля и до папы уложили Поцѣй и Терлецкій,

сейчасъ кинулись обнимати сихъ двохъ сердечныхъ пріятелей своихъ,

а цѣловатись съ ними, а обносити ихъ со славою и воскликами радо“,

сти по мѣстѣ, що здавалось, якобы въ сей день Польща, вся торже

ствовала найсвѣтлѣйшу, яку побѣду, покоривши будьто на вѣки цѣлый

великій нарбдъ святои Руси. Самъ король Жигмонтъ П1 не могъ до

сыть натѣшитися. Поцѣемъ и Терлецкимъ, угощалъ ихъ, притулялъ до

сердца, голубилъ, якъ-бы найлучшихъ своихъ любимцёвъ. Наконецъ,

коли вже надмѣрная утѣха насытила всѣхъ ажъ до истощенія, езуиты

ляцкіи та и самъ король стали усильно просити Поцѣя и Терлецкого,

щобы они тую-же радость, яку справили въ Варшавѣ, особисто пере

везли ажъ до Рима, где самъ-же папа римскій не воздержится отъ

чувствъ восторга, якъ скоро зъ ихъ-же власныхъ устъ учуе солодкую

вѣсть о пбдданьюся Руси нашой въ его службу. изъ . н

Поцѣй и Терлецкій не дали Ляхамъ долго проситися, бо мѣркуючи

собѣ, що се для нихъ-же самыхъ найбóльша буде корысть, если пер

выи бтъ вceи Руси они пó двергутся подъ ноги папы римского;

постановили якъ-стóй поѣхати до Рима, абы лично зложити тамъ оный

вторый записанный бланкетъ просьбы, увезенный ними бтъ владычого

Собору, зъ Кіева, а Одержавши затѣмъ подорожныи гроши бтъ короля

ляцкого и благословеніе: на дорогу отъ ксендзбвъ-езуитовъ, они на

а
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скоро отправились до Рима, куда и прибыли въ мѣсяци Новембріи г.

1595. — Въ Римѣ ксендзы латинскіи и всякіи мнихи, которыхъ тамъ

бóльше душъ, чѣмъ войска и свѣтского люду, приняли ихъ съ проще

сіями и запровадили до роскошной господы, где и кормили ихъ всякими

сластями та дорогими стравами, приготовляя ихъ черезъ цѣлый мѣсяцъ

до приличного предстанія передъ престолъ папы римского. — А былъ

тогда папою въ Римѣ Климентій УШ, и той хотя въ сіе время не

малъ съ жаднымъ сусѣдомъ ни вбйны ни якои другои важнои справы,

но его кардиналы (бачишь, найстаршіи бискупы-слуги папскіи) черезъ

цѣлый мѣсяцъ не допускали нашихъ двохъ Владыкъ до палаты папежа,

даючи тѣмъ самымъ почувствовати имъ, яко то не легко хоть якимъ

достойникамъ Руси поступити въ слуги римского святителя. Черезъ той

мѣсяцъ свого побыту въ Римѣ Поцѣй и Терлецкій учились всякихъ

церемоній, якіи належало имъ выконати при встрѣчи съ папою, и за

тойже часъ они уложили собѣ на письмѣ тіи условія, пбдъ якими го

товы были навязати Руси нашой унію съ Римомъ. А якіи вже и были

они люде на-скрбзь переданныи Ляхамъ и езуитамъ, однакожь коли

тамъ въ Римѣ молилися еще по православному (мши латинской они

бачишь правити не знали), то таки чи овѣялъ ихъ свойскій духъ ро

динный бтъ святои Руси, чи може охватилъ ихъ сердца якій-то страхъ

передъ гнѣвомъ сего православного духа Руси, та они затѣмъ списали

вамъ условія уніи, въ которыхъ по-правдѣ сохранилась гдеяка любовь

для святои русскои Церкви.

Послѣ цѣло-мѣсячного ожиданія въ Римѣ наши два Владыки нако

нецъ допущены были до палаты Ватиканской, где посередъ пре

пыхóвъ и блеску міра сего жіе папа римскій. Былъ то день Суботній,

23. Декембрія 1595 г. Поцѣй и Терлецкій, проводимыи кардиналами,

вступивши, въ престольную комнату и увидѣвши изъ-далека папу, по

верглися у самыхъ дверей плазомъ на землю; одержавши же повелѣніе

встати и приступити къ его престолу, въ другій разъ съ такимъ-же

смиреніемъ и страхомъ пали передъ его стопы и поцѣловали са

погъ на нозѣ его, сперва Поцѣй, а потомъ Терлецкій. По совершеніи

сего обряда, подали они папѣ привезенную съ собою грамоту, котора

на-передъ перечитана была въ языцѣ русскомъ (по русски бо она и

была вся списана), а потомъ переведена для врозумѣнія папѣ на языкъ

латинскій. За тѣмъ они перечитали передъ папою свои условія, пбдъ

якими до уніи съ нимъ приступити рѣшилися. А были тіи условія отъ

такіи: 1) дабы таинство святого Причастія, яко православныи Христіяне

досель употребляли пбдъ обома видами хлѣба и вина, всецѣло и нена

рушимо хранилось, а рóвно и таинство Крещенія безъ всякой перемѣны

по православному уставу во вѣкъ бы осталося; 2) дабы всѣ греческіи
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церковныи обряды, якъ всегда совершались въ славянскомъ языцѣ, остали

по вѣчныи часы точно сохранены, зарбвно и всѣ греко-русскіи празд

ники и свята въ ничёмъ абы не измѣнялись; а также абы не прину

ждати уніятовъ-Русинбвъ ни до крестного ходу, якій въ свято. Божого

тѣла у латинниковъ бывае, ни ко освященію огня передъ праздникомъ

Пасхи, по обычаю латинянъ, ни загаломъ не приневоляти ихъ до нія

кихъ другихъ обрядовъ, яковыхъ нѣтъ въ греко-православной Церквѣ;

3) дабы не нарушати церковныхъ уставбвъ, порядкóвъ и звычаевъ,

якіи на Руси зъ давныхъ-давенъ были для Владыкъ, ихъ Соборбвъ и

для всего духовенства; 4) дабы законную женитьбу русскимъ священ

никамъ оставити безъ перемѣны, исключая двоeженство; 5) дабы рус

скіи Владыки не были обовязаны ани ѣздити въ Римъ за потвердитель

ными на епископство грамотами, aни платити за тіи грамоты якую-будь

данину. — Кромѣ сихъ условій, которы впрочемъ поданы были также

на письмѣ, Поцѣй и Терлецкій осмѣлились предложити еще одно тре

бованіе, а то таке: абы папа римскій постарался выеднати у короля

Жигмонта П для всѣхъ Епископбвъ, до уніи приступающихъ, мѣстце

и голосъ въ Варшавскомъ Соймѣ, такъ яко се маютъ и бискупы латинскіи.

Колижь послѣ того папа римскій заявилъ нашимъ Владыкамъ, що

всѣ ихъ условія принимае и пбдъ святою клятвою сохраняти ихъ для

уніятовъ обовязуется: тогда одинъ зъ кардиналбвъ папскихъ сталъ чи

тати по латинѣ долгую роту присяги, яка для ново-приступающихъ

уніятовъ въ Римѣ нарочно была уложена. Въ сей присяжной ротѣ пре

широко толковалося о томъ, яко папа римскій — понеже есть намѣст

никъ Христа и наслѣдникъ Апостола Петра на земли — муситъ быти

первый и единый голова во всей вселенной, а до того и непогрѣшимый,

и яко лише тая вѣра и тая церковь, въ которой онъ головою велича

ется, есть едино правдива и веде едино до спасенія. На тую то при

сягу подписались — сперва Поцѣй, а потомъ Терлецкій, заявляя при

тбмъ по кóлька разы такъ самому папѣ якъ и его слугамъ, що они

въ папу римского и въ папежскую вѣну на- скрбзь вѣруютъ. — По

исполненью тѣхъ взаимныхъ увѣреній и заприсяженій Поцѣй и Терлец

кій повторили передъ папою еще разъ всю церемонію колѣнопреклоненія

и ного-цѣлованія, а потомъ вернули назадъ до своей господы въ мѣстѣ. -

Передъ ихъ отъѣздомъ изъ Рима папа Климентій VІП приказалъ на

памятку тои уніи Поцѣя и Терлецкого выдѣлати искусный медаль

изъ мѣди и всякой иннои бляхи, и роздати тойже помежи найвѣрнѣйшихъ

слугъ своихъ для милои згадки о покоренію Руси. На онбмъ-то медалю

представлено было зъ одной стороны погрудіе (образъ по грудь) папы

Климента УШ, а на другой сторонѣ изъображенъ тойже Климентъ, си

дящій на тронѣ, а у его нóгъ лежащій плазомъ русскій Вла
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дыка въa греческихъ ризахъ, съ бородою, походящій зъ лица на Поцѣя.

На тойже медали была латинская надпись: Ниtheпis receptis 1596

(т. е. „на воспріятіе Русиновъ“, мовь-то воспріятіе поверженного у ногъ

папежскихъ Поцѣя). * * н и не

гe Въ первыхъ дняхъ 1596 г. Поцѣй и Терлецкій, попращавшися

съ Римлянами, уѣхали назадъ до Польщи. Проѣзжая черезъ Краковъ,

они тутъ уже яко у нія ты правили своия набоженства въ косте

лахъ вкупѣ съ польскими ксендзами, та вже и въ моленіяхъ своихъ

кликали имя папы римского частѣйше навѣть, нёжь самыи ла

тинники, стараючись черезъ то показати изряднѣйшую приверженность

свою для Рима передъ всею Польщею. Радость Ляховъ, а особенно

мнихóвъ езуитскихъ была зъ того поводу безъ границъ; тутъ бо, то

они на Поцѣю и Терлецкóмъ въ первый разъ бачили наглядно, яко

„Русѣнъ и Полякъ — то вшистко едно!“ Польскіи лѣтописцѣ въ сво

ихъ, исторіяхъ описали то событіе яко найславнѣйшую побѣду като

лицкои Польщи надъ православною Русію, а ляцкій пѣснопѣвцѣ величали

и пбдъ небеса возносили тое чудо, ему-же имя: у нія. _ .

л; Однакожь — яко всякая, радостьг на томъ свѣтѣ мимо-идетъ, а

всякое величіе міра есть ничтожно: такъ было и съ тою радостію та

величаніемъ уніи Поцѣя и Терлецкого. Ледви бо первая вѣсть проне

слася поо Руси, оитбмъ, що то за штуку удѣяли оныи два отступники

святого православія, якъ сейже часъ поднялися противу нихъ грозныи

толки въ цѣломъ русскомъ мірѣ, и повстали на нихъ съ найбóльшимъ

обуреньемъ не токмо духовныи, но и свѣтскіи высокіи достойники. Изъ

числа духовныхъ найгрознѣйше выступилъ Львовскій Епископъ Геде

онъ Балабанъ, мужъ свѣтлого ума и доброго имени у православныхъ:

Той Владыка еще тогда, якъ Поцѣй и Терлецкій зъ Риму не вернули,

выдалъ бтъ себе пастырское письмо до вѣрныхъ чадъ Церкви русской,

въ которомъ передъ цѣлою Русію росповѣлъ ону исторію о прелука

вомъ обманствѣ Поцѣя, и пополненномъ на бланкетахъ Кіевского влады

чого Собора, а дальше заявилъ всенародно таке: „Сіи два, предатели,

Поцѣй и Терлецкій, дерзнули безъ вѣдома и согласія народу и духов

ныхъ и властей, клятво-преступное учинити отступленіе отъ послушанія

истинного своего. Пастыря, Патріарха въ Цареградѣ, откуда вся Русь

наша просвѣтилась крещеніемъ, приведена къ познанію Евангелія, и

сверхъ шести, сотъ лѣтъ управляема была посвящаемыми тамо единъ

по другимъ Митрополитами. А отступники тіи приняли во всемъ рим

скую вѣру, оставивши лишь для виду одни греческіи обряды и цере

моніи, до которыхъ и самы не весьма приверженны. Я же извѣщаю

клятвенно, яко ни я, ни другіи Святители русскіи никогда о томъ не

писали, ни до короля, ни до папы, римского, а если таковыи письма
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нынѣ написаны и отъ всѣхъ, поданы, то сіе, учинено. Поцѣемъ, коварно

и измѣннически.“ — Письмо тоe Епископа Балабана, розослано было,

во всѣ стороны Руси, и власне, въ тойже часъ, коли Поцѣй и Терлец

кій, повертая изъ Рима, радовались съ Ляхами въ Краковѣ, уже цѣла

Русь точно знала о томъ, якими то дорогами блукалися они, щобы,

дойти до уніи, . * * * *** *ъ, о, : г. "..

Понятно изъ сего, що письмо Балабана, роскрывшое всюи тайну,

поганого езуитского подвига, поразило Поцѣя и Терлецкого мовъ-бы,

громомъ зъ неба, та не дало имъ вже докончати посередъ, Ляховъ ве

селого, ликованія и тріумфу. Однакожь, и се навѣть письмо, которое,

могло бы до смерти загрызти двохъ оныхъ людей, еслибъ была у нихъ

совѣсть и якоесь чувство чести, — ce письмо было ино началомъ без

конечныхъ бѣдъ, якіи на Руси для нихъ теперь заготовлялися, Кромѣ,

бо Епископа Балабана выступилъ противу нихъ еще знакомитшій бо

рецъ, а то найславнѣйшій мужъ русского роду, воевода Кіевскій, князь,

Константинъ Константиновичъ Острожскій. Сей то князь,

хотя що-ино передъ, двома лѣты спасъ корону польску отъ погибели,

побѣдивши Гетмана Косинского пóдъ Пяткою, сталъ теперь самъ такимъ

же, небезпечнымъ противникомъ Польщи, яко былъ Косинскій. За сихъ

бо двохъ лѣтъ, по битвѣ пбдъ, Пяткою увѣрился князь Острожскій до

статочно, яко велике здѣлалъ ь бнъ здурачество, именно тѣмъ, що для

спасенія Польщи розгромилъ родныхъ братейакозаковъ, которы поднялися

было за Русь, и за святое православіе. Видѣлъ бо той князь теперь

наглядно, якъ Ляхи и езуиты по усмиренію. Украины власне, съ тѣмъ

бóльшою дерзостію принялися за роботу, абы знивечити святую Русь,,

позбавляя ей вѣры православной. А якъ, и преданный былъ тойже князь

особѣ польского короля,, которому слюбовалъ вѣрно цѣлу жизнь слу

жити, однакъ еще бóльше надъ свою жизнь любилъ бнъ святу право

славну вѣру, въ которой родился бнъ, и котору всецѣло, и ненарушимо

завѣщалъ ему сохраняти до смерти отецъ его Константинъ, потомокъ,

славного роду ровноапостольного Князя Владиміра. Тожь не было дру

гого вельможи въ земляхъ русскихъ, который бы надъ поступками. По

цѣя и Терлецкого бóльше огорчился, якъ сей князь. Острожскій; и

бнъ то рѣшился теперь отверто и грозно станути на челѣ всѣхъ завзя

тыхъ противникóвъ уніи, т. е. именно всѣхъ, православныхъ Русинóвъ,

Яко голова княжескихъ родбвъ Руси, яко покровитель, и старѣйшина,

найславнѣйшихъ Братствъ церковныхъ русскихъ, яко высокій достой

никъ и сенаторъ королевского Сойма, наконецъ яко найбогатшій вель

можа въ державѣ (въ три разы богатшій бтъ самого короля Польщи),

князь Острожскій вполнѣ былъ мужъ до того способный, абы стояти

на челѣ цѣлого народа. и о ч е вне
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Затѣмъ князь Острожскій, призвавши до себе въ за мо къ на

Острозѣ гдеякихъ найзнакомитшихъ вельможь а къ тому и найсла

внѣйшихъ сего времени ученыхъ мужей русскихъ, началъ свое дѣло

противъ уніи бтъ того, що розбслалъ бтъ себе до всѣхъ Братствъ

церковныхъ и до православного народа грамоту съ такимъ заявле

ньемъ: що бнъ стaе въ оборонѣ святого православія противъ ухищре

ній уніи Поцѣя и Терлецкого. Въ тойже грамотѣ пояснялъ князь Острож

скій и тое народу, що хотя бы и всѣ русскіи Владыки задумали при

няти унію съ Римомъ, то ихъ поступокъ ніякъ не обовязуе свѣтскихъ

людей и всего народу, понеже такъ важное дѣло, яко есть измѣна вѣры,

не може совершитись безъ волѣ, безъ участія и согласія народу.

Кромѣ того въ такой справѣ мае еще послѣдній рѣшительный надъ

всѣми голосъ Патріархъ въ Цареградѣ, которому православныи

Владыки Руси, а за ними все духовенство и цѣлый нарбдъ русскій

присягли вѣчно пребывати въ православіи, а кромѣ Христа Спасителя не

признавати никого другого святымъ головою Церкви. Въ заключеніи

князь Острожскій, выражаясь еще разъ съ негодованіемъ о обманствѣ

и зрадѣ Поцѣя и Терлецкого, изъявилъ во всеуслышаніе народу: „Я

же изъ моей стороны якъ никогда не думалъ о соединеніи съ Римомъ,

и яко отъ роду подобное ухищреніе и въ мысль менѣ не приходило:

такъ и до скончанія жизни противъ уніи протестую, не пріе

млю ей и на всегда отвергаю. Тако да поможетъ Богъ менѣ и

всему православному народу греческои вѣры въ земляхъ русскихъ!“

Послѣдуючи примѣру благочестивого князя Константина Острож

ского, и маючи такъ важного для себе защитника, возстали противъ

уніи также и другіи вельможи, бояре и именитыи люде русскіи, якіи

лишь остали еще тогда вѣрны православію, та всѣ они толковали

о Поцѣю и Терлецкомъ, яко-бы о найподлѣйшихъ злодѣятеляхъ и из

вергахъ человѣческого роду. Мѣщане же наши а сельскій нарбдъ весь,

также и все низшое духовенство ани слухати не хотѣли ничого о той

уніи съ Римомъ; и выразно се записали наши лѣтописцѣ того време

мени: що якъ где въ якомъ мѣстци собралися русскіи люде для роз

говора, а кто-нибудь выголосилъ одно тóлько имя у н i я, заразъ всѣ

отвращались отъ того съ недовольствіемъ и гнѣвомъ, якобы при поя

вленію духа злобы и неправды. А що до нашихъ козакó въ укра

инскихъ, то тіи власне въ сіе время ажъ ожили житьемъ новымъ на

самую згадку, що зъ причины уніи прійдется имъ знову выступити до

дѣла противу Польщи. Они то выглядали лише поры-времени, коли пбд

нятися въ походъ на помочь православнымъ и князю Острожскому.

(Дальше буде.)
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. . двѣ могилы.

пвдвдивов приключеніе

(Конецъ.) … .

VIII. . " — и

Въ тыждень послѣ занедужанья Ирины зазвонили звоны въ каплицѣ на

кладбищи, — а подъ великимъ крестомъ выкопали первый гробъ. Видно, ктось

утрудился въ семъ житью, прійде ту на спочинокъ — далеко отъ села и лю

дей, подъ покровъ распятаго на крестѣ! Вѣчная ему память! _. - т.-

На знаемомъ намъ подвóрью собралося множество людей, всѣ по празд

ничному прибранный, съ горѣющими свѣтлами въ рукахъ, — а отъ хаты шесть

чорныхъ волóвъ тягнули погребовый вóзъ. Передъ возомъ ишли паробки и

несли трумну. Первый межи ними былъ Остапъ, сумный, блѣдый и нѣмый яко

той гробъ.... Въ трумнѣ лежала Ирина. По обычаю трумна не была затворена,

видно было прекрасное, но совсѣмъ изблѣдлое лице Ирины, косы роспущеныи

спадали на рамена, зеленый вѣночокъ красилъ еи чело; руки зложенныи на

грудь, а въ рукахъ крестикъ съ распятіемъ.

. Тужь за трумною ишли родичи и родина; мати заводила дивными голо

сами жалобы за утратою доньки, сродники подѣляли жаль и роспуку печальной

матери, плакали въ голосъ, а съ ними весь народъ того села....

Солнце клонилося къ западу, коли спустили трумну до гробу; — а коли

перва задуднѣла грудка на домовинѣ,, зойкъ, и плачъ матери розлягался по

кладбищи, — всѣ заплакали надъ нею... Одинъ Остапъ не плакалъ; онъ будьто

не чувствовалъ ничого. И еще разъ звернули люде очи свои на гробъ, надъ

которымъ уже уросла могила — и еще разъ зарыдала мати, и всѣ съ нею за

помершою, змовили послѣдню молитву, и розойшлися домовь. Одинъ Остапъ

лишился на кладбищи. Сумный, блѣдый якъ смерть, онъ усѣлъ на могилѣ, под

перъ голову рукою, послѣ склонился на могилѣ и шепнулъ: „Моя мила... моя

любезна....“ за и * *

Проминуло скóлька дней по томъ жалостномъ похоронѣ, но за Остапа

не зналъ никто ничого, не мовилъ никто ничого; бо когожь обходило тое,

гдe Остапъ, або що онъ робитъ? Ажь одного дня прибѣгъ сторожъ отъ клад

бища до двора, и ознаймилъ панови, що лежитъ тамъ якійcь молодый человѣкъ

дуже хорый. Доброчинный панъ Станиславъ удался съ сторожемъ на кладбище,

и узрѣлъ Остапа сидящого на могилѣ, приспѣвующого хрыплымъ голосомъ

пѣснь улюбленную Ирины. а, *

„Человѣкъ той, рекъ сторожъ, сидитъ ту небтступно уже кóлька дней,

не ѣсть ничого, и не хоче ничого пріймати,“ — и закликалъ Остапа по имени,

*
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„Не будѣтъ Ирину, не будѣтъ!... най спитъ!....“ озвался Остапъ дикимъ

голосомъ. _ . . - -

„А встань-но хлопче! маю тобѣ що сказати!“ , заговорилъ добротливый

панъ Станиславъ. . * * 4 . . . . . . .

Молодый сирота поднесъ голову, розгорнулъ рукою кучерявый волосъ,

и спозрѣлъ сумнымъ, но слабымъ окомъ въ-около.

„Дѣду, дѣду! мовилъ Остапъ; а дивѣтъ дѣду, моя мила убрана уже до

слюбу!... розпустила косы, тай вложила зеленый вѣночокъ... А свѣтла такъ

много*** а все бѣле!.. А чуете, дѣду!... мати плаче... люде насъ роз

лучаютъ... вы знаете, я сирота. самъ одинъ якъ былинка — самъ.. мене

розлучили и вытрутили прочь отъ людей... , якъ листокъ отъ трепети, шо его

*** занесъ гень-гень — далеко въ поле.... А кто мене пригорне до себe?

„А где ты? ирино“ . . . . * * и . ", * * * *

" "„Треба его перенести до найблизшой хаты, озвался чувственно Стани
славъ: онъ уже не самовитъ!“ . * - и *

" „Ахъ, паноньку ласкавый, его хата буде ту! А дивѣтъ, якъ онъ смер

тельно блѣдый!“ примѣтилъ сторожъ. * * * … : "

" „Ирино моя зюбезна, заговорилъ знову Остапѣ: "Ирино! ты полюбила

мене... на щожъ было лишати бѣдного сироту?... А тамъ — кто на могилѣ?

то она!... то Ирина!... така прекрасна... така бѣла, якъ лелѣя... а въ-около

неи облаки.... Отъ и лодонька на водѣ... озерце таке красне, синявe тей небо!...

Поплынемъ, поплынемъ, будемъ спѣвати наши пѣсоньки.... Яка ты ясна... про

мениста!... на що метаешь бѣлыи цвѣтки на воду?... Га? ты мене кличешь?...

Иду, иду сейчасъ, но заберу пѣсоньки наши!“.... . . . . . . . .

" И опустилъ голову на груди, помалу поднесъ руку и положилъ на серд

цю, гей -бы ему тху не ставало. Добрый панъ Станиславъ позналъ сумное

состояніе хорого, сожалѣлъ сердечно, и радъ былъ спасати несчастного. При

помочи сторожа онъ занесъ недужного до поблизкои хатины и призвалъ лѣ

каря. Той осмотрѣлъ Остапа, подумалъ, стиснулъ потому плечима, и отойшолъ,
не оставляя ніякои надѣи для недужного." . . . г

” Въ два дни потому знову зазвонили звоны "на кладбищи, и рознесли

сумную вѣсть о упокоенію Остапа. И знову тягнули шесть чорныхъ волбвъ

погребовый возъ, и знову собралося много народа со свѣтломъ; бо добро

чинный панъ Станиславъ хотѣлъ прекраснымъ похорономъ почтити станаю
1 г. __ .. ", и .

и изъятную любовь." * * . . . .

* * При могилѣ Ирины выкопали гробъ, и зложили въ немъ молодого еи

друга, усыпавши тутъ-же вторую могилу. Нынѣ ростутъ тамъ польный цвѣты.

на обохъ гробахъ, а зеленый повѣй вьется по нихъ. Степовый вѣтерѣ заревe

часомъ жалостно надъ ними, загудитъ и зашумитъ по трепетѣ, якъ-бы духъ

подземный, що жіе ту на покутѣ. Чѣмъ разъ умножаются гробы бóльше и

больше подъ великимъ крестомъ, и тутъ соединяе Богъ тыхъ, которыхъ люди
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розлучили. Одинъ крестъ стоитъ недвижимый, съ розложенными раменами, якъ

бы завзывалъ всѣхъ подъ свой покровъ: „Прійдвте кoомнѣ вси обремененніи,

и азъ упокою вы!“ . . . . . н и , * * * * * ча

«1 на - я ИХ. и ь н * и о "

Вечеромъ того дня были окна комнаты новои палатки слабо освѣтлены?

Въ комнатѣ горѣлъ огонь на коминку, и освѣтлялъ млавымъ блескомъ всѣ.

предметы жилища. Сама комната построена не конче пышно, но вкусно?

Снарядь домова вся дубова, и въ кутѣ шафа велика съ книжками, и кóлька

приличныхъ образóвъ красили комнату. Тихо было въ комнатѣ, часомъ ино

заскомлѣлъ вѣрный хортъ, до дремалъ коло коминка, або старосвѣтскій часо

сказъ ударялъ повольно годину. . . . . . . . . . . 1. . * * * *

". Наразъ отворилися двери, и наши оба друзья, Кароль и Станиславъ, всту

пили въ комнату, гей-бы немного сердитыи. Хортъ, що спочивалъ коло ко

минка, поскочилъ къ своему пану, мовь-бы хотѣлъ его привитати; но тымъ

разомъ панъ не былъ для него ласкавъ, потрутилъ его, и хортъ повернулъ не

довольный на свое мѣстце. Друзья наши пройшлися кóлька разы въ молчанію

по комнатѣ, оба щось сумны и задуманы; на лицяхъ ихъ видно было якійсь

горестный жаль и неудовольствіе, , и , * * * * * -

Усѣвши, потомъ при коминку, озвался Станиславъ, весь мовъ-бы взвол

нованный тяжкимъ горемъ: ", . . . . . . . . . . . . . . . * * * т

„А що, Каролю! зле я мовилъ, що люде непросвѣщенныи здóбны суть

до превосходныхъ чувствъ сердца?“ , . . . . . * * . 11

„А я може зле мовилъ, Стасю! що то суть твердосердны, дикіи, яко

звѣри, люде?“ . . . . . . . . . * * * * * * * .. 11."y

„Якъ то, Каролю! щожь може быти превосходнѣйшого надъ любовь и

смерть тыхъ двоихъ любящихся?“ и , и в . . . . . . *

... „Якъ то, Стасю!“ може ли быти щось гóршого надъ безчувствіе отца.

Ирины, который волѣлъ погребати доньку, якъ усчастливити ю? Одинъ Сатурнъ.

у старосвѣтскихъ поганъ малъ пожерати свои дѣти, а нынѣ не творятъ того

уже и Самоѣды.“ , а ” . _ и * *

„Дивный зъ тебе человѣкъ, Каролю! и гнѣваешся на отца за смерть его.

дитины, не розважаючиттого,що онъ тое учинилъ безъ найменьшого розмыслу,

а властиво зъ слѣпоты, по которой онъ больше почиталъ свое худое богат

ство, якъ превосходныинсвойства душевныи и бѣдняка-сироты. Если бы онъ

былъ предвидѣлъ смерть Ирины, былъ бы не отганялъ Остапа, и на сопруже

ство ихъ былъ бы соизволилъ.“ …

„Съ тымъ всѣмъ думаю, що чувства такіи, яко были у Остапа и Ирины,

належатъ до изъятій“. . . . . . . . . . . . . асъ .ъ ", . .

Кароль востхнулъ мимовольно, и рекъ дальше: * * *

„Запевно тыхъ двое людей становятъ незапереченное изъятіе, бо такъ?

любитися, якъ они, умѣютъ только избранный. Вообще сказавши, сердца на

* * * . . . . . . * * * * *
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шихъ селянъ суть то якъ перлы укрытыи въ своихъ мушляхъ: цѣлое море

темноты дѣлитъ ихъ отъ міра и свѣтла —- отъ доброчинныхъ лучей солнеч

ныхъ. Они дремлютъ въ укрытью своемъ, не видимыи отъ свѣта.“

„Такъ есть, друже любезный, озвался Станиславъ, они суть, якъ поло

мѣнь придушена попеломъ. Хочешь поломѣнь добыти, мусишь попелъ розгор

нути. Намъ повѣрилъ Богъ тую роботу, отгребати тую поломѣнь небесну, то

есть, удалити темноту, щобы свѣтло воспламенилось ко хвалѣ Божой.“

— Кароль слухалъ съ увагою своего друга, и здавалось, понималъ его со

всѣмъ; — а Станиславь продолжалъ: .

„Истинно, наше посланничнство, друже! есть дуже важне и велике. Пре

красне есть оно по той причинѣ, абысьмо познали заблужденіе наше, и нѣяко

чрезъ покуту направили, щосьмо попсовали. Но стокротно есть оно красше

чрезъ апостольство просвѣщенія, которое Богъ намъ повѣрилъ. Блаженъ, кто

позналъ свой путь, но стократно блаженнѣйшій, кто иде вѣрно путемъ тѣмъ,

кто трудится для просвѣщенія помежь народомъ.“

„Алежь, мой друже! не кождый хоче и не кождый може быти бакаля

ремъ, тай не кождый мае гроши и средства до заведенія школы!“

„Абожь то отъ школы самои залежитъ все просвѣщеніе? Чижь кромѣ

шкоты не ма способу, украшати обычаи, крѣпити моральность народа? Изволь

только приближитися къ тобѣ селянамъ, но не понижайся до того, абы съ ними

въ корчмѣ запивати згоду и братерство, якъ то робятъ тіи, що братерство

погрѣшно розумѣютъ, а еще бóльше, що погрѣшно проповѣдуютъ, — нѣтъ!

но поднеси ихъ къ тобѣ, прійми ихъ честно подъ свой кровъ, выслухай ихъ

справедливыи желанія и жалобы, при томъ учи ихъ не ино словомъ, але и дѣ

ломъ, — самъ своимъ примѣромъ учи ихъ наблюдати тоe, що имъ творити

препоручаешь, а побачишь, що въ короткомъ часѣ улагодишь и украсишь

ихъ обычаи не до познанія, и присвоишь собѣ великій моральный вплывъ надъ

ними. Зле я мовлю?“

На тіи слова схопился Кароль изъ своего кресла, кинулся чувственно

въ объятіе друга свого, и устискалъ его сердечно, рекши: „Правду мовишь,

друже! истну правду! Если бы мы скорше были начали такъ для добра на

роду дѣлати, може— шкода Ирины! не было бы такъ трагично скончалося —

житье несчастнои Ирины и еи друга!“ а я? я.

Отъ того часу постановилъ собѣ Кароль поступати, якъ другъ его Ста

ниславъ. Набравши у него пересвѣдченія, выраблялъ Кароль свой характеръ

на честного человѣка, идучи всегда за радою Станислава. Отъ тогда злаго

дилъ онъ прежнюю свою легкодушную навычку, пересталъ спѣвати старосвѣт

ского вальца, занимался просвѣщеніемъ народа, и въ короткомъ часѣ стояли

наши друзья яко примѣръ для тыхъ, що надъ просвѣщеніемъ народа трудятся."

Тожь и Богъ благословилъ имъ, и народъ величалъ ихъ добрыи дѣла. — Кобы

1 е а.
мали мы много такихъ и Михаил5 Винницкій.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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н. Въ тоeжь время, коли грамота князя Острожского зволновала про

тивъ уніи народъ русскій зъ сеи стороны Днѣпра, заиграли такожь и

за Днѣпромъ козацкіи сердца надѣею новыхъ подвиговъ противуъ.

Польщи. Тамъ, бо на степахъ украинскихъ нагромадилися знову чи-но

сленныи полки, самыхъ найтвердѣйшихъ защитникóвъ святого право-го

славія, та не смотря на то, що ватаги ляцкого воинства еще заедного

стояли въ при-Днѣпровыхъ городахъ, и збороняли козакамъ нашимъ гъ

пбдъ новымъ якимъ, Гетманомъ устроитися, таки найшолся въ Сѣчи

смѣлый козакъ Павло. Наливай ко, который вразъ съ дѣльнымъ пол

ковникомъ Лободою успѣлъ о сей порѣ знову поставити около 20.000 а

козацкого войска. А былъ вамъ, той Наливайко человѣкъ, надзвычайнои и

силы и крѣпкого русского духа, та походилъ зъ такои вже родины, и

нцо, то людей сего рода называютъ на Руси „запеками“. Отецъ его былъ о

кушнѣремъ въ Острозѣ на Волыню, а старшій братъ соборнымъ свя-гъ

щенникомъ въ Острожскомъ замку; и всей послѣдній такъ бтъ всего

сердця не любилъ католикóвъ Ляховъ, що передъ своею смертію за-,

претилъ хоронити себе при церкви, представляя тому слѣдующую при

чину: „Знаю, говорилъ бнъ, що, въ Острозѣ занануе колись златинская

вѣра; для тогожь и похоронѣтъ мене въ чистомъ поли, дабынизкости и

мои не сближились съ латинскимъ костёломъ!“ , Зъ такого, то роду

русскихъ, запекъ, былъ онъ Павло. Наливайко, и не диво затѣмъ, що, 1

якъ лише явился бнъ на Сѣчи, козаки наши прилягли до него якъ до и

батька, почитая его за велику, хоробрость, и за бодрый умъ, съ якимъ

бнъ устроялъ военныи дѣла собирающогося на-ново козачества. Въ на

чалѣ г. 1596, коли то Поцѣй а Терлепкій повертали зъ Рима, Запо

рожцѣ онаши выбрали того Павла Наливайка своимъ Гетманомъ, и

знаючи его сердце, якъ, на-скрозь оно местію на Ляховъ кипѣло, вы

чъ
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глядали лише поры - времени, коли имъ прійдется въ походъ ступати
на помочь православной братіи и князю Острожскому. на и

Такое грозное настроеніе умовъ всего русского народа противу

уніи сильно, затревожило Ляховъ, та вразъ съ ними и Поцѣя и Тер

лецкого, которы на-теперь навѣть и не важились показати лиця свого середъ

Русинбвъ, но задержавшися въ Польщи, придумывали тамъ съ езуи

тами новыи-хитрости для приведенья своихъ коварныхъ - замыслбвъ.

Прежде всего они старались успокоити якъ-нибудь князя Константина

Острожского, понеже именно его уважали найсильнѣйшимъ и найнебез

печнѣйшимъ своимъ противникомъ. Зъ тои-то причины Ипатій Поцѣй

писалъ облестныи письма до сего князя, представляючи ему: що будьто

дѣло съ уніею еще не такъ страшне, якъ думаютъ православныи, бо

вѣдай унія втастиво еще и не заведена на Руси, та навѣть и не заведется

она безъ такого Собора, якого самъ-же князь собѣ желае. Затѣмъ упе

внялъ Поцѣй князя, що Соборъ духовныхъ и мірскихъ лицъ отъ всеи

Руси буде конечно для той справы созванъ, а що на ономъ Соборѣ 1

за добровольнымъ порозумѣньемъ установится, то и буде для всѣхъ

святымъ закономъ. — За подущеньемъ Поцѣя писалъ до князя Острож

ского въ подобный способъ также и самъ Митрополитъ Раго за, а той

слабодушка, хотя вже и зараженъ былъ духомъ уніи, таки осмѣлился

увѣряти князя пбдъ словомъ чести и подъ клятвою: що бнъ, яко на

чальный Святитель православныхъ Русинóвъ, aни гадки ніякой не мае

о уніи, та навѣть постарается такожь и другихъ отъ оной грѣшнои

мысли отвести. — Князь же Острожскій зъ своей стороны якъ и малой

важилъ письма сихъ лицъ, которыхъ вся Русь уже тогда называла „не

честивыми“, но всежъ таки имѣлъ твердую вѣру, що якъ скоро созванъ

буде русско-народный. Соборъ, то никто не посмѣе за ненавистною и

уніею хотьбы однимъ словомъ обóзватися. Для того-то бнъ и наставалъ?

на Митрополита, щобы сей чѣмъ-скорѣйше росписалъ для Руси день и

народного Собора, заявляя рѣшительно, що якъ-бы кто-нибудь изъ Вла

дыкъ, русскихъ безъ Собора дерзнулъ унію въ краю заводити, то бнъ,

могущій князь зъ Острога, пбйде на такихъ Владыкъ вбйною, а тогда

побачитъ цѣлый свѣтъ, кто сильнѣйшій на Руси унія чи православіе.

О тойже порѣ, коли велась она переписка межи Митронолитомъ

Рагозою, а княземъ Острожскимъ, случилось во Львовѣ сильное

землетрясеніе, которое, яко явленіе природное, хотя не имѣло съ *

уніею ніякои связи, но побудило въ народѣ розличныи толки, якъ най-.

непріязнѣйшіи для уніи. Было бо се потрясеніе земли въ саму Велику.

русску Пятницю 1596 г., c. е. въ такій день, коли найжалобнѣйшеѣ.

обходится страсть Господня. Изъ сего затѣмъ обстоятельства заключалъ

повѣрчивый нарбдъ, що якась-то великая страсть готовится для Руси
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нашой, и що такою-то страстію буде именно унія. Случалось бо таке

за кождымъ разомъ, коли ино мала настати яка унія съ Польщею, що

въ тоeжь лѣто уніи бывали у насъ хоробы, неурожай, голодъ и моро

вая язва (таке было по-правдѣ за уніи Городельской и Любельской).

Тожь и теперь, коли затряслася земля русска въ несчастной Галичинѣ, на

ворожили люде наши уже найбóльшую недолю, яка тутъ-же изближа

лась до насъ съ новою сею уніею Поцѣя и его собратей-езуитовъ. и

А межи тѣмъ сей голова уніятской тройцы, преворотный Поцѣй, при и

помочи польскихъ езуитóвъ провадилъ дальше дѣло уніи такъ, що уже

лѣтомъ 1596 г. приманилъ на свою сторону еще трехъ православныхъ

Владыкъ, уживши до того самыхъ нечестивыхъ еспособóвъ. Владыки тіи

были именно: Полоцкій Ермогенъ, Пинскій Іоаннъ Гоголь и Холмскій

Денисъ Збируйскій — всѣ три поставлены не по выбору духовенства и

не по воли народа, но просто по самовольному наказу короля Польщи.

До сихъ то трехъ Владыкъ, которы уже и такъ свое возвышеніе за

вдячали ино Польщѣ та и не весьма люблены были народомъ, написалъ

Поцѣй потайно таке заявленье будьто отъ имени короны польской; що

если они пристанутъ на унію съ Римомъ, то Польща не тóлькоящо

дозволитъ имъ засѣдати въ державномъ соймѣ, aле еще дасть имъ — и

золотыи горы; напротивъ же, если они стояти будутъ упорно при рус- я

ской православной вѣрѣ, то король польскій, который самъ-же поставилъ

ихъ Владыками, сейчасъ и скинеи ихъ зъ владыщтва. Тая обѣщянка али

вразъ и грозьба она! Поцѣя подѣйствовала такъ успѣшно, що всѣ тіии.

три Владыки русскіи (жаль сказати — русскіи!) прирекли ему приняти

унію, якъ скоро ино таяжь, буде королемъ въ краю оголошeнак—

Осталось затѣмъ еще лише трехъ Владыкъ на Руси: Могилевскій,

Львовскій Гедeонѣ Балабанъ и Перемыскій Михаилъ Копыстинскій, ко

торы не тблько не дали: прельстити себе хитрому Поцѣю, но тѣмъ *

бóльше постановили ревновати за святое православіе и тѣмъ упорнѣйше

поборяти нечестивыхъ сѣятелей роздора и уніи.

Коли такъ Ипатій Поцѣй уже забезпечился, що за принятіемъ уніи

есть 6 владычихъ голосбвъ, а противъ уніи лише три, далъ бнъ знакъ

Митрополиту Раго зѣ, aбы той приступалъ до со званія Собора. И:

по-правдѣ Митрополитъ Рагоза выдалъ лѣтомъ 1596 г.ксвою грамоту,

которою заповѣлъ оный Соборъ на день н6. Октобрія сего-жь года, мѣст

цемъ же собранія назначилъ не Кіевъ, где это звычайно русскіи цер

ковныи Соборы изъ-поконвѣка отбывалися, но незнакомитый городъ...

Бересть литовскій, лежащій у самого пограничія Польщи. Хитрость о

уніятóвъ въ выборѣ сего мѣста для отправленьяo Собору была надто я

очевидна: разъ бо належалъ Бересть до дieцезіи Епископа Поція, aотже и

имѣлъ тутъ Поцѣй найвысшую власть святительску, а гво-ввторыхъ,

зе
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близка тутъ была уніятамъ помбчь óтъ сусѣднoи Польщи на той именно,

припадокъ, еслибы православныи пóдъ начальствомъ могущого князя,

Острожского захотѣли здѣлати приверженцямъ уніи якого збытка. А що

бы дѣло езуитской хитрости въ отповѣдный способъ довершити, изъ-.

явилъ Митрополитъ Рагоза въ тойже своей грамотѣ, що будьто назна

ченный черезъ него Соборъ имѣе, тую честную задачу; щобы межи при

ступающими до уніи а противниками уніи здѣлати примиреніе,

поеднанье и святую, згоду во честь и въ примѣръ, вѣкамъ, потомнымъ.

Задача — розумѣется — така, о якой никто зъ уніятовъ, якъ се вскорѣ

показалось, на-щиро ани не думалъ. ",

- Межи тѣмъ наступилъ мѣсяцъ Октобрій, и городъ Бересть зашу

мѣлъ отъ незвычайного стеченія духовныхъ и мірскихъ людей, которы

изъ всѣхъ концевъ нашои Руси громадно туда зъѣзжалися. Таборъ

уніятó въ составляли слѣдующіи Владыки: Рагоза, Поцѣй, Терлецкій,

Ермогенъ, Гоголь и Збируйскій; бóльше изъ знакомитыхъ Русинóвъ

никого при нихъ не было. За то находились по ихъ сторонѣ еще:

папежскій посланникъ и его слуги, запеченый іезуитъ Петро Скарга, :

польскіи послы короля Жигмонта и толпа ксенздбвъ и панкóвъ ляцкихъ,,

прибывшихъ нарочно на той Соборъ съ своими пахолками бтъ. Кракова

и Варшавы.— Изъ стороны же православныхъ явились въ Берестю

Владыки: Гедeонъ Балабанъ и Михаилъ Копыстинскій, посолъ патріар-я:

шій Грекъ Никифоръ, найстаршій предстоятель славного Острожского

училища. Кирилъ Лукарій (который потомъ сталъ Патріархомъ Царе

градскимъ) и великое число духовныхъ Отцёвъ, всякого чина. Изъ мі

рянъ же вразъ съ княземъ Острожскимъ пріѣхало до Берестя, звышь

40 князей, кóлька тысячь бояръ, дворянъ, сенаторóвъ и сановитыхъ

рыцарей русскихъ, къ тому посланники отъ всѣхъ знатнѣйшихъ Братствъ

церковныхъ, множество людей отъ мѣщанства и отъ всякихъ сословій,

якіи лишь были тогда въ православной Руси. Загаломъ народу отъ

русскихъ земель собралось въ Берестю такъ богато, що для многочи

сленной службы вельможь православныхъ ани мѣстця неставало въ го

родѣ, и затѣмъ всѣ поля докола покрылися обозами, въ которыхъ роз

мѣщались такъ слуги княжескіи якъ и всѣ дворяне, що съ пріѣздомъ не

много спбзнилися. …

На самъ видъ такъ незмѣрного числа мірянъ русскихъ, межь

которыми князѣ и дворяне всѣ: одѣты были по военному, занепокоились.

Ляхи та уніяты, а королевскіи послы затребовали навѣть бтъ князя

Острожского. щобы бнъ отправилъ изъ города людей военныхъ, по

неже иначе. Соборъ отбытися не може. Но князь Острожскій заручилъ

словомъ чести, що люде русскіи всѣ знаютъ, яко пріѣхали сюда не для

вбйны, а за-для духовного Собора, и затѣмъ никто зъ нихъ о ніякомъ

а.
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и бунтѣ не гадае, а всякій радъ лише въ справѣ вѣчного спасенія дати

ч свой голосъ по своей совѣсти мирно, богобоязно, якъ се пристоитъ пра

вославнымъ Христіянамъ. На се завѣренье нашого князя охолонули

- уніяты и католики бтъ перестраху, полагали бо вполнѣ на то, що мужъ

- найвысшои чести, якимъ былъ всегда Константинъ Острожскій, не дасть

- кривого слова хотьбы и самому, ворогу. * * * . . . ***. 11: ",

1, 1 Наконецъ приспѣлъ и день 6. Октобрія; всѣ прійшли на Соборъ,

- а тóлько не является на ономъ Митро политъ, безъ которого и

- самоежь дѣло годѣ роспочати. Подъ вечеръ православныи послали бтъ

себе къ Митрополиту запытати его о причинѣ неявленія; но коли по

сланныи повернувши донесли, що они Митрополита нигде отглядати не

моглиyто православныи выбравши зъ-посередъ себе двохъ предсѣдателей,

духовного и мірского, открыли тѣмчасово свой отдѣльный Соборъ, на

дѣючись, що на другій день и самъ Митрополитъ межь ними явится.

Однакожь минулъ день вторый, минулъ и третій, а Митрополитъ пра

вославнымъ якъ не показуется такъ и не показуется. Видно то бнъ

бѣдняка, хотя и записался до сторонниковъ уніи, но всежъ таки яко-бы

угнетаемый совѣстію и крайнимъ встыдомъ, черезъ цѣлыхъ три дни не

отважился лицемъ въ лице предстати передъ собраньемъ братіи Русиновъ,

которы до сеи поры были вѣрными чадами его православного стада.

Наконецъ ажь на дню 9. Октобрія бнъ припустилъ до себе посланни

кбвъ бтъ князя Острожского, и съ сокрушеннымъ сердцемъ признался

передъ ними, яко не тóлько Поцѣй и Терлецкій, но также и бнъ самъ

уже присягнули на унію. А коли посланники князя Острожского при

мѣтили ему на то, що бттакъ бнъ уже не Митрополитъ Кіева и Руси,

понеже Кіевъ и Русь не належатъ до уніи, но остаютъ непоколебимо

вѣрны святому православію: тогда Рагоза, якъ-бы ужаснувшись свого

дѣла, сердился на себе и на посланниковъ, металъ въ ярости безумныи

слова и бтпустилъ бтъ себе православныхъ послбвъ съ гнѣвомъ и злобою.

Тогоже дня 9. Октобрія Митрополитъ Рагоза явился такожь и на

Соборѣ, однакожь и тутъ былъ бнъ яко-бы помѣшанный, на-скрбзь

* ростерянный, та не зъумѣлъ и слова розумного сказати. Православ

ныи же, собранныи въ великомъ числѣ, видячи наглядно, яко съ та

кимъ Митрополитомъ радити ничого, внесли на Соборѣ письменное зая

вленіе или такъ званый манифестъ, въ которомъ отъ имени всего

русского народа высказали таке: „Хотя мы призваны были наради

тися надъ тѣмъ, возможно ли ученіе православной Церкви безъ нару

- шенія восточной греческои вѣры съ римскимъ костеломъ согласити, но

увидѣвши тутъ, що Митрополитъ явно уже безъ насъ и безъ народного

согласія принялъ унію съ Римомъ: то мы посылали къ нему нарочныхъ
людей съ увѣщаніемъ, щобы отсталъ отъ такого дѣла, а далъ бы Со

нъ
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борови въ той справѣ свободно волю свою высказати. Коли однакожь

посланники наши съ гнѣвомъ и яростію были отъ него отпущены, а

. Соборъ пбдъ его предсѣдательствомъ не може свободно отбыватися, то

мы самы, православныи заступники Руси, составивши отдѣльное, со

браніе, установили слѣдующое: 1) дабы всѣ духовныи, которы лишь

бтступили бтъ Цареградского. Патріарха, низвержены были и бтдалены

отъ своихъ чинбвъ; 2) дабы никто не посмѣлъ въ дѣлѣ перемѣненія

вѣры ничого предпріймати безъ вѣдома и согласія оногожь Цареград

ского Патріарха; 3) дабы уніи и нового каландаря, передѣланного рим

скимъ папою, во вѣкъ вѣкóвъ николи на Руси не приняти.“ Складаючи

сей манифестъ на стóлъ передъ собраніемъ, князь Острожскій заявилъ

пристомъ торжественно, що понеже Митрополитъ присталъ вжетна унію,

то православныи люде Руси не тóлько що не признаютъ уже его сво

имъ Пастыремъ, вмѣняючи собѣ безчестіемъ ему дальше повиноватися,

но кромѣ того съ негодованіемъ уступаютъ изъ собора нечестивыхъ,

въ которомъ находятся отверженныи измѣнники народа, яко Поцѣй,

Рагоза и Терлецкій. — Послѣ того всѣ православнын удалились изъ

Собора, въ которомъ осталась лишь маленькая горстка уніятовъ, и от

крыли въ Берестю свой отдѣльный православный Соборъ для

тои цѣли, абы нарадитись: якъ укарати лукавыхъ отступниковъ своеи

вѣры, измѣнниковъ святои Руси.

Межи тѣмъ уніяты, видячи, яка непорадна прійшла на нихъ

година, попали въ крайное смущеніе, та и не стямились, въ первой

хвилѣ, що имъ дальше дѣлати. Но тутъ Поцѣй, оборотная голова на

всякіи хитрости, выпровадилъ ихъ изъ тягостного сего положенья та

кимъ ото способомъ, що собравши на-скоро всѣхъ латинскихъ ксен

дзбвъ и панбвъ Ляхóвъ, якіи лишь были въ мѣстѣ, препоручилъ Ми

трополиту Рагозѣ идти съ процесіею до городской церкви св. Николая,

абы тамъ зъ амвоны оголосити унію Руси съ Римомъ. Процесія та,

въ которой кромѣ шести отступникóвъ Владыкъ майже никто бóльше

зъ Русинбвъ не участвовалъ, вступила въ церковь св. Николая, и тутъ

- Полоцкій Владыка Ермогенъ передъ толпою ксендзóвъ и панóвъ Ляховъ

бтчиталъ грамоту уніи, списанную на ослиной кожѣ, въ которой облест

но заявлялось таке: що будьто вся Русь православна соединяется

съ костеломъ католицкимъ и признае головою своеи Церкви римского

папежа. Се дѣялось на дню 9. Октобрія 1596 г. въ городѣ Берестю,

бтъ которого то города также и сама унія названа въ Исторіи уніею

Берестей скою. Уніяты оголосили ю середъ священныхъ стѣнъ пра

вославного храма русского, думаючи собѣ, що такимъ способомъ вже

и дѣло ихъ буде освященне, и православныи Святыи Божи, которыхъ

иконы украшали церковь, станутъ уніятами; однакожь не въ силахъ
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они были, навѣть въ храмѣ Господа, освятити итое, що въ очахъ народа

уважалося нечистымъ, aни осквернити се, що для всеи. Руси зъ-покон

вѣка святымъ было и неоскверненнымъ. * * * * *

Нарбдъ бо. Руси, помимо Берестейской уніи, заявилъ себе все

гда онародомъ крѣпко — православнымъ, и власне въ той, самъ

часъ, коли грамота уніи читалась въ Николаевской церкви, тойже на

рбдъ Руси, собранный въ якихъ „10.000 представителей отъ всѣхъ

своихъ, сословій, списовалъ въ томъ-же самомъ Берестю другую гра

моту, содержащу вѣчный протестъ Руси, противъ всякой

уніи чи то съ Римомъ чи съ Польщею. Князь бо Константинъ Острож

скій- вразъ съ благочестивыми Владыками Львовскимъ и Перемыскимъ

созвалъ всѣхъ до Берестя зъѣхавшихъ князей, бояръ и людей всякого

озванія на отдѣльный Соборъ православныхъ, а тутъ всѣ соборно пбд

писали въ память потомныхъ вѣкóвъ грамоту строгого засуда противъ

виновникóвъ роздвоенія единой вѣры русской. Въ сей то грамотѣ было

смежь прочимъ сказано: „Мы благочестивыи представители вѣрного рус

а ского народа отсужаемъ Митрополита Михаила Рагозу со всѣми Вла

дыками, принявшими унію, отъ ихъ святительскихъ чиновъ, и устана

вляемъ; щобы тѣхъ отступникóвъ отъ православной греческой вѣры,

яко порочныхъ пастырей, яко вѣрѣ христіянской упорствующихъ, яко

- квасомъ неправедного ученія напоенныхъ, и яко ложь своего злобивого

сердца, за правду розсѣвающихъ, міряне по всей Руси въ ничёмъ

не слухали и не повиновалися; она совѣсть же и души сихъ измѣнни

кóвъ святой нашой вѣры налагаемъ великое треклятіе, еже есть клятва

Божа; анаѳема!“ Кромѣ сеи грамоты православный Соборъ въ Берестю

нвыдалъ я до русского народа письменное поученіе о всемъ, що удѣяли

1

нечестивыи уніяты, и яко ихъ коварства и злобы всюда остерегатись

подобае. — А якъ и остроумны и учены были тіи писанія православныхъ,

но всежь таки межи участниками Собора было премного такихъ, осо

бливо же люде молодшого вѣку и горячого чувства, которы всею тою

писаниною не задоволялись, а наставали конечно на то, щобы противъ

езуитовъ и уніятóвъ ужити не то пера, но скорше меча и козацкой; списы.

Та и по-правдѣ былъ бы уже въ Берестю таки доконче прійшолъ суд

ный день на нечестивыхъ, еслибы не былъ перепинилъ тому своею

повагою, самъ-же князь Острожскій, который якъ найбóльше важилъ

данное свое слово, та всѣма силами здержовалъ жаркость и военный духъ

молодшой своей братіи, aбы лише весь Соборъ отбылся безъ бунту.

Грозное дѣйствіе многочисленныхъ православныхъ въ Берестю хотя

чрезвычайно наполохало Ляхóвъ та Влады къ-уніятбвъ, однакожь

и они, увѣрившись достаточно, що православныи лише грозятъ и пи

шутъ, а не имаются оружія, взялись и собѣ писати. Собираясь съ
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и польскими ксендзами на нарады въ катедральномъ храмѣ, измѣнники —

и.1

уніяты уложили такожь клятвенную грамоту, въ которой называючи

православныхъ шизматиками и еретиками, пописали самы не

правды и клеветы, яко н. пр. таку; що будьто „греческіи, Патріархи,

пбдпавши пбдъ владѣнье Турковъ, стали, заводити еретическіи обряды,

христіянству противныи,“ и ицо будьто „наша святая вѣра черезъ мно

гіи вѣки была въ совершенномъ единствѣ съ римскою, но понеже Ца

реградскій Патріархъ Фотій бтторгнулъ лю отъ Рима, то за се кара

Божа прійшла на Греки и на ихъ Церковь черезъ нашествіе Турковъ.“

Таке очевидное очерненье греческихъ. Патріархóвъ, ба, и таке грубое

богохульство посвѣдчали якъ найлучше о томъ, що Владыки-уніяты

навѣтъ на стóлько не знали Исторіи православной Церкви, що латинскіи

Римляне, которы и самы тогда о греческихъ Патріархахъ о; и нашой

святой Церкви такъ безбожно не выражалися. Тожь грамота уніятовъ,

списанная въ Берестю, якъ лишь оголошена была въ нашбмъ краю,

возбудила загальное негодованіе всѣхъ розумныхъ людей, а народъ пра

вославный сталъ еще горше ненавидѣти тѣхъ преступныхъ Владыкъ,

которы на той грамотѣ клеветъ и невѣжества власноручно пбдписалися.

, и Такъ отже сталось въ Берестю, що вмѣсто одного отбывалися

два Со боры, т. е. православный и уніятскій, и такъ одинъ

якъ другій списовалъ свои клятвенныи грамоты, одинъ на другого ме

талъ свои засуды, обвиненія и анаѳемы. Зъ того то часу родилось на

именованье унитóвъ или уніятбвъ, т. е. присоединенныхъ (до Риме),

и неунитóвъ, т. е. несоединенныхъ; уніяты начали укорительно на

зывати неунитóвъ шизматиками, т. е. роскольниками, бывши салы

таковыми, неуниты же назвали уніятовъ переки нчиками, а себе са

мыхъ благочестивыми Русинами, яко такими они и по-правдѣ были.

Зъ того часу отже началось въ цѣлой нашой Малой Руси совершенное

несогласіе и роздвоеніе въ вѣрѣ, насталъ великій роздоръ въ

одномъ и томъ-же самомъ родѣ русскомъ, почалася вражда и борьба Руси

домашня жестока, якои подобнои у насъ передъ тѣмъ еще николи не

бывало. Отвѣчный ворогъ человѣческого рода, иже есть сатана, возра

довался въ своемъ лукавствѣ, видячи такъ пагубную вражду и роздраженіе

въ сердцахъ людскихъ, а езуиты и вся Ляшня торжествовали свою

оконечную побѣду надъ нашою Русію, увѣрившись довольно теперь, що

aжь за онымъ совершеннымъ роздвоеніемъ русского народа въ дѣлѣ

вѣры могущая сила Руси буде наконецъ изломленна. * * *

… Произшедшій на ономъ Берестейскомъ Соборѣ роздоръ побудилъ

православныхъ отправити до короля особное посольство съ про

шеніемъ, щобы бнъ, уважаючи на права и привилеи, дарованныи

русско-православной вѣрѣ такъ нимъ-же самымъ якъ и прежними коро
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лями Польщи, повелѣлъ всѣхъ принявшихъ унію Владыкъ, яко розсѣ

вающихъ незгоду въ краю русскомъ, выгнатизъ епархій, а на ихъ

г мѣстце ощобы поставилъкВладыкаминтѣхъ Пастырей, которыхъ выберутъ

собѣ самы православныи. Отправивши такеи посольство до короля въ

в Варшаву, благочестивыи заступники Руси розъѣхалися, изъ Берестя, по

становивши за порадою князя Острожского ожидати съ терпѣніемъ и

безмятежно рѣшенія королевского. Такъ бо на-скрбзь честны и добро

душны были они всѣ сыны православнои Церкви, що еще ани не до

пускали тои мысли, абы королѣ; "яко «верховный владѣтель народбвъ,

могъ розрѣшити ихъ правое дѣло не по законамъ человѣческимъ и Бо

жимъ. Однакожь якъ жестоко завелися они въ своихъ ожиданіяхъ, по

казалось вскорѣ-же потомъ, коли король Жигмонтъ, приверженецъ езу

итóвъ, не тóлько бткинулъ ихъ прошеніе, но еще выдалъ строгій наказъ,

абы никого изъ пріѣзжающихъ отъ Цареградского Патріарха не впу

скати въ земли наши русскій, ба навѣть запретилъ въ тѣхъ-же земляхъ

будовати новыи церкви православныи або обновляти и исправляти старыи,

хотьбы приходилось имъ и розвалитися на мѣстци. Напротивъ же того,

уніятовъ взялъ сей король подъ свою, най стараннѣйшую опѣку:

дозволилъ тѣмъ шести Владыкамъ, которы унію приняли, перетворяти

русско-православныи храмы по ихъ дiецeзіяхъ въ уніятскіи и нарбдъ

волею-неволею превращати въ унію, а вразъ съ тѣмъ-же препоручилъ

всѣмъ воеводамъ и урядникамъ королевскимъ въ земляхъ русскихъ, абы

они навѣть силою войсковою помагали уніятскимъ Владыкамъ ширити

унію на Руси. .ъ", л , а ” . . . . . I.

Оттакъ то Владыки уніяты, повернувши въ концѣ 1596 г.

изъ Берестя до своихъ дiецeзій, вспоможенныи королевскою властію и

ляцкимъ воинствомъ, стали заводити у себе унію насиліемъ, уживая для

той цѣли меча, палокъ и вязницѣ. Вправдѣ духовенство православне

нижшихъ чинбвъ и весь нарбдъ русскій съ найбóльшимъ завзятіемъ

опирались повсюду принятію уніи; однакожь тутъ дѣялося такъ, якъ то

звычайно бывае съ народомъ, где умныхъ предводителей, нестане, що

кожде село, кождая громада стоялая отдѣльно за себe, боролась особня

окомъ за себе, за порозумѣнья межи всѣми, и, соединенія всѣхъ силъ у

нихъ ніякъ не было. Тожь коли бунты по селахъ и городахъ поднимались

нне наразъ совокупно,нно по-очередно, тутка скорше, тамъ познѣйше: то

ляцкіи войска усмиряли ихъ съ невеликимъ трудомъ, ходячи, бтъ громады

до громады и приводячи рушнницями та самопалами нарбдъ до послушанія

и спокойствія. Такимъ то насильнымъ способомъ уніяты присвоили собѣ

„знатнѣйшіи монастыри и церкви православныхъ, другіи же храмы тѣхъ

..же особливо, по мѣстахъ они, розоряли, або, запечатовали,, священниковъ

благочестивыхъ ловили и мучили, а нарбдъ вѣрный, особиравшійся на
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- молитву въ построенныхъ за городомъ шалашахъ, они розгоняли вой

а скомъ, вязнили и побивали палками. Такъ отже по истинѣ въ лѣтопи

гсяхъ нашихъ оного времени сказано: що у нія на Руси заводилась

и съ грѣхомъ великимъ, гоненіемъ бо и побиваніемъ и всякимъ на

силіемъ, на людяхъ, яко бо! она и плодомъ была грѣха и измѣнничества

н Іудиного. …… . (Дальше буде.)

лѣклвь по неволи.

комедія въ з. дѣйствіяхъ

и абсля Молiера написалъ М. Гавритиковичъ.

. «XXXXXXXо __ . . . . . * * . . . и

* * * * *

____ . "Дѣйствующіи лица: . . . * и

, гРигоРый подковА, богатый кметь. и и * * *

. ПЕЛАГІЯ, дочка тогоже. __ ____

лЕвъ ягодпицкій, молодый парубій.

пРощь лЕгкодухъ, халупникъ

* * * 1 МАР1Я, его жена. . ___ " - .

а - . . . ИВАНЪ ЧЕПѣГА, сусѣдъ. Легкодуха. .

мАтвій, . . . . и я

ЛУЦьКО, } слуги Пóдковы. _

ТАНЬКА, жена Луцька, мамка у Подковы. , и

ѣ "пріймА, селянинъ. .

ПЕТРУНЬО, сынъ тогоже. . .

и . , Рѣчь дѣeся на селѣ.

и . дѣйствшЕ пвРвоЕ. * * *

ЯВ.1ЕНІЕ ПЕРВОЕ. . . .

Легко духъ и Марія.

легко духъ. Отже на злость тобѣ не буду робити ничого; щобысь

, знала, що я тутъ панъ и господарь на своемъ смѣтью.

. Марія. А я тобѣ покажу, що мусишь скакати, якъ я тобѣ заграю.

Я не за тымъ ишла за тебe, щобы дивитися на твои, вытрибеньки.

Легко духъ. Але-жь то тяженькое лихо и нужда съ тыми жёнками!

- Добре казалъ старый Аристотелъ, що баба горшь якого чорта!

"Марія. Овъ-ва! Якій менѣ мудрагель съ своимъ дурнымъ Аристотомъ!

Легко духъ. Або може не мудрагель? Покажи менѣ другого халу

пника, который уторопалъ бы говорити о чемъ нибудь такъ мудро якъ я, который

служилъ шесть лѣтъ у одного славного лѣкаря, и колись за молоду умѣлъ

склады читати по верху.
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Марія. „Тю, тю, дурный салабай! оь; . 9 и ",

„Л егко духъ. Тю, навѣджене талапало! ; . *

Марія. Несчастная тая година, которойо менѣ оприкипѣлоя до головы

переступати съ тобою порогъ. .к . .

Легко духъ. А щобъ морокая побила того мантаря «старосту, що

насъ звѣлъ, обое, до-купы. .. п., . , а

Марія. И тобѣ то жаловатися на тое? Тобѣ, що повиненъ, встаючи

и лягаючи дяковати Богу на колѣнахъ, що потрапилъ на таку дурну, що

пóйшла за тебe! Приглянься — но ты собѣ, о чит стоишь ты хочь за ктой ма

ленькій палецъ такои честнои жёнки, якъ я? . 1: "ъ

...„Легко духъ. О правда, що я доступилъ черезъ тебе дуже великои

чести, на которой я познался въ одну, добу по нашбмъ весѣлью! Гей, къ бѣ

совой матери! Не тягни мене за языкъ! бо можемо наслухатися где-чого....

Марія. Гей! и чого же тамъ такого цѣкавого? я и * * * *

Легкодухъ, и Цытъ! Даймо тому святый супокой. На той разъ будезъ

насъ, коли скажу, що знаемъ мы тоe, що ось знаемъ, та що длянтебе было

се великое счастье, що уторопала примантити мене дурного до себе.

Марія. А где-жь тое великое! счастье? рада бы я знати. Забіяка, ко

торый менѣ день въ-день отбирае, здоровье, гуляка, попудникъ, который ничого

. . . . .
.

не робитъ, та переѣлъ всё, що лише, маю.... в 1 4 . . и п е ?

Легко духъ. Побрехалася небоже, побрехалась; бо оно и пере

пилося немало. ч. и а

Марія. Роспродае всё, що ино есть въ хатѣ. . . . . . .

Ле гко духъ. Бо твой мужикъ не ось простый хлопъ, иног промы

словый человѣкъ.

Марія. Который продалъ менѣ послѣдню подушку зъ-подъ головы.

Ле гко духъ. То будешь раньше вставати. 9

. Марія. Порозволѣкалъ всё, що ино было въ хатѣ. ! 11

Легко духъ. Буде намъ меньше чѣмъ журитися. * * * * * *

Марія. Который óтъ всходу солнця до пóзнои ночи не робитъ ничого,

та лишь пье, и гуляе. * *

Л е гко духъ. То, зажтымъ, щобы не журитися. * *

Марія. А щолженя маю робити, сама середъ четырохъ стѣнъ....

Л е г ко духъ. Не бороню т(бѣ пробити, що тобѣ лище захочется.

Марія. Съ двома дѣтьми на рукахъ.... .

Легко духъ. То посади ихъ на землю. 1 . . . . . ."

Марія. Которыи плачутъ разъ-въ-разъ: хлѣба! я , я

Л е г ко духъ. То дай по спинѣ, по спинѣ. Коли господарь самъ на

ѣсться и напьеся, то повинны быти кѣ сыты въ его хатѣ. . . .

Марія. И ты собѣ гадаешь, егодный, піячище, що оно все такъ буде,

якъ доси? . .

* * *

* * о н о ! ! i i я *
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Легко духъ Лекше-но, милая невѣсто, лекше, если ласка !…

Марія. Шо я вѣчно буду дивитися, заложивши руки, на твою гуля

и тику и твое негóдное обходженьеся? къ и . . а

Легко духъ. Не забываймося, честная супруго! . . . .

, и Марія. И що я не уторопаю съ тобою вывести конца?

Легко духъ. Женко! Знаешь ты добре, що у мене терпѣливость на

я дуже слабенькой увязи, а дуже твердый пястукъ. я іи

— л , Мар1я. Не мене тѣмъ полохати. оя ь ! ! . . . . н; я, въ к

-ъ“ ? Легко духъ. Мое ты серденько миленькое, шось васъ нынѣ опять

свербитъ спина. * * — . . . . ли и

, чтоя Марія. Овъ-ва! Якій менѣ? Знай, що тебе и типѣнечко не боюся !

- Я - Легко духъ. Моя ты голубко! Ты хочешь доконче одно зъ насъ "до

вести до клопоту. - -, кои Л . . .а ", т. е. . . . . . I 1. о н о ,

Марія. Страшенъ и волкъ, а на лѣсъ дивится, .к *

* * Легко духъ. Моя тыкластóвонько, якъ тти неr пущу и подъ носикъ

цыбульки! - я и . я ни и * . . . .

Марія. Иди пiяку, иди! е н т в о , я

- .ь Легко духъ. Якъ тя пальну! а * * А и віи

— Марія. Иди, бездонная бочко на горѣлку! ", - г г. ти и ь ! ! .

Легко духъ. Га! коли того хочешь доконче! (верева костуръ и вье
— Марію.) . . . . . . . . . . 1, * * * * т. . * * * *

М а р ія. Ой, ой, ой, ой! * * *

Легко духъ. А що, иде, добре въ смакъ? Маешь! маешь! А будешь

менѣ теперь тихо? А тихо, а ша! а цытъ! . . . . . . . . . . . .

г ъ ” : iо и

и . . .явленіе втогов.. . . . . . . . . . . - . . . " *

Че п ѣга, Л е г к о духъ, Марія и * *

Че пѣ га. Птру! Говъ! Гей, цо то знову за дурна робота! Тфу,

стыдъ и ганьба! Кто се видалъ, бити такъ свою жёнку?! * * * *

- Марія (до ченѣги). А коли менъ самой хочеся, щобы мене билъ

Че пѣ га. А! коли такъ, то перепрашаю, сто разъ перепрашаю.

Марія. Якои кольки тыкатися гобѣ межи насъ. * * *

„Че пѣ га. Каюся теперь того цѣлымъ сердцемъ: ", *

* Марія. Чого ты насъ ченился, гей той слѣпый овадъ. *

т

а

* *

* въ и я и * * * . . . . *

Че пѣ га. Простѣтъ, забылся. * ** *** * * * * *

Марія. Чи тебе то грѣе, чи тече? * * * * * * * *

* * 17

Че пѣ га. Сама правда. " * * * * *

— и Марія. "Дивѣтѣ! Якій ми перібѣгайло, що мѣшаеся до того, щО за

ходитъ межи человѣкомъ а жёнкою. * * * * * * * * * * *

* * Че п ѣ т а. Отдаю васъ Богу. I а и 11

Марія. По-що тобѣ устромля и пальцѣ псови у зубы? * *
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Ч е п ѣ га. Ничо, ничо. , а я тк о к i pв "?

Марія. По-що тобѣ встѣбляти свой носъ въ наши домашніи справы?

Че пѣ га. Признаюся, виноватъ. а л и , и л и , — А я о 3.

Марія. Що нтобѣ замѣтати людску хату, га? . . . . . . .

Че пѣ га. Не кажу уже и слова. 3* *о л. А и *

Марія. Коли менѣ хочеся битья! оя-. . . . . . . . . . . .

Ч е п ѣ га... Згода! . . . . . и з ъ у на ея - т . . и * * *

Марія. Чи оно тебе може болитъ, чи що? авн н о , оятъ и

Че пѣ га. Правда, що нѣтъ. . * * * * * *** *

Марія. А чого же, собачій сыну, сажаешь свои ноги въ людскіи по

столы? (Дае ему по за-ушу.) . . . . . . . . и, "" - и я и оя в ъ !

н;, Че пѣга (до легкадуха), Богъ съ вами куме; та не гнѣвайтеся на мене

за мою добру волю. Бійте, собѣ вашу жёнку здоровы, кóлько вамъ схочется; и

то вамъ еще поможу, если вамъ ce до ладу. т . . . . . .ъ къ — и

— Легко духъ. А коли менѣ теперь не хочеся. н ы х о ни и гя

Че пѣ га. Но! коли такъ, то, що иншого, и то . . . тѣ т

Ле гко духъ. Буду бити, коли менѣ схочeся; а коли не схочу, то

никто мене на тое не приневолитъ. * * *

Че пѣ га. Правда, прявда. . . . . в 17

Легко духъ. То моя женка, а не твоя. .

"? Че пѣ га." Не ма що казати." " * * *** * * * * *** *

” легко духъ коли не кирило, то не наставляй рыло: ""

* ч е п ѣга. "Добре, добре.* * * * * * * * * * * * ***

" легко духъ. Кто тебе ту потребовалъ, га?* * * *** * * * *
Че пѣ га. Правда, що никто. льга е н о , ч н о в:

Легко духъ. То чого же сунешь пальцемъ межь двери! Знаешь, що

каже старый Сенека: „Молчи дурню, и держися зъ далека!“ (ВыганяеЧенѣгу.)

к? 1 9 . и з н т ѣ , н т ь !"

ст н т „ъ л , явлЕНІЕ ТРЕТѣЕ. . . . . . -* * * * * *

- къ т и -

- т а у нич . . . . . . то Л е г ко духъ и "Марія. а и а и

... " I и н а * * *

. Легко духъ. Ось знаешь що, стара ; най, насъ тамъ Господь обра

дуе! Прибій! (Простираекъ ней руку, которой она не хоче прибити.) а я т ъ ,

-„Марія Ага, теперь! коли*** набился! и .
- у легкодухъ. ., Е, то дурниця! прибій! тó Я и ; но он о , изн вз; въ

, Марія. Не хочу, а .ь е н о , гаго, из н я 2 2 5 о й зеча

! . . .
, и легкодухъ, Ей! и... за... . . . . .... * и к и . . . . . "В

Марія. Коли нѣтъ, то нѣтъ.

_ 1

легкдухъ. „Моя, ты зазуленько:, иo , я * * * имя я і е в 17

- Марія. Ничо,зъ тог9-,э, чь от н о . , * од о ж е н т i.

легкодухъ. Ось, не давайся цымало проситя! н и , я ни онъ,

, 29 . я и ч н т о г. а и

.
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т.
Марія. Ой! дурна-бъ была! .

У Легко духъ. Ось, ходи-но, милая моя подбочнице, ходи! ,

Марія. А коли менѣ хочеся быти сердитою. : . . . . 11

Легко духъ. Тфу! за таку марницю, що не варто и плюнути !

Марія. Ага, добре-добре! . . . . . .

Легко духъ. Но, прибій-но уже разъ, прибій! -r

Марія. Такъ, такъ! коли мене такъ немилосердно побилъ. . 14

Легкодухъ. Но, няй тамъ наши вороги сварятся межи собою! Пе

репрашаю тя, коли того доконче забагла! Но, прибій! * . . . -

Марія." Няй же тобѣ Господь отпускае; я тобѣ отпускаю, (сама до еебе)

Пожди-но! зарыпишь ты менѣ еще за тоe! — а …

Легко духъ. Иди навѣджена, иди! Кто бы тамъ припускалъ собѣ такіи

марницѣ такъ дуже до головы? Безъ такихъ дрббныхъ перепалокъ не зай- в:

деся жадная дружба; а тыхъ тамъ марныхъ кóлька штусакóвъ додаютъ лишь ;

въ пріязни бóльше охоты. Здорова будь! иду" до лѣса, та нарубаю чтобѣ

таку купу хворосту, що буде на що подивитися. * . . . .

* * * , и * *; * * * * * *, с . . 1.

явленіи чктвветов.

. . . .

. . . . . . . . . . . ." * * *

о _ * * * * *

М а р і я (сама). * * * * 1
__ _ 1 * * * , я

Иди здоровъ, иди! Но няй мене нечистый заберевели тобъ не отдячуся

затое, що мене, не знати за що, такъ тяжко покаралъ. Женка мае правда

кождого часу въ своихъ рукахъ способъ, помститися на своемъ человѣку;

но на мого ледаща была бы се за легкая кара, Треба ему буде такъ заграти,

щобы мене добре попамяталъ. и ни . . т а 5 о !

. . * * явленіе пятов. * * * 1
* * * . . . . . ня . . * и". ____ * . . . . . . . .

Матвій, Л у ць ко, Марія.

Луцько (до матвѣя, не зважаючи на марію). Досто кулекъ! Тамъ то

насъ господарь заставилъ до собачои роботы! Нечистый его знае, якимъ свѣ

томъ въ томъ вывести конця. . … и . н и , к а т е !

Матвій (не зважаючи на Марію). Та, не поможе! Скачи враже, якѣ панъ

каже. Та въ-конецъ, кобы лишь якъ прійшло до весѣлья, то надолужили бы 9.

мы собѣ за наши труды добре. Богъ вѣдае, "що-за бѣда и нужда допыта

лася дочки нашого господаря. Кобъ то якъ допомочи ей въ еи недузѣ, было-бъ

намъ небо отъ еи княжика Богачевича. Оно правда, що она троха лохне за

Ягодницкимъ; но далеко куцому до заяця; старый Подкова якъ свѣтъ свѣтомъ

не дастъ еи за него. . * * *

марія (сама до ееве). Якъ бы то съ нимъ росплатитися? *

Луцько (до матвѣя). Але яка то ганьба вселилася въ ню, що всѣ вы

сокоученыи докторы и цилюрики не уторопали съ нею вывести ладу. ”

ч.
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Матвій (доплуцька). Ось бачишь, не-разъ бѣгаютъ за волкомѣ свѣтами,"

а волкъ ось подъ плотомъ; та старыи люде повѣдаютъ: лучшій розумъ при-въ

родженый якъ наученый. а * * а я ть,

Марія (сама до себе). Буде, що буде, а менѣ доконче помститися" на и

немъ. Менѣ цѣло тяжко на сердцю отъ тыхъ бассаманóвъ, та и не посиджу,

доки не дамъ и ему покушати, якій въ нихъ смакъ.... (до матвѣя илуцька) А—

перепрашаю! Я и не зважала, що ту кто есть; такъ завернула собѣ толову

своими клопотами. * *

Матвій. Нема кутика безъ крещика; та и мы сушимо собѣ" такожь

розумъ своими орудками." -, * * , *

- Марія. А не могла-бъ може моя дурна голова въ"томъ що помочй?" 1

Матвій. Та кто се може знати? Ось мы росчибаемся за якимъ до-"!

брымъ лѣкаремъ, щобы роздобилъ гдeяке налѣкъ для дочки нашого господаря,

котора ни зъ того ни зъ сего онѣмѣла. Старый возилъ ю по всѣхъ высоко-“

ученыхъ докторахъ, которыи однакожь не помогли ей и одробинки. "Але-жь

неразъ бачите есть въ свѣтѣ простыи, но таинственныи лѣкарѣ, та"несамови

тыи шептухи, ще-то маютъ зъ дѣда прадѣда свои чудотворныя лѣки, отъ“

которыхъ помaraеся такому, на которого школѣный докторъ спроваджае попа.

Отже-жь такого рады мы где отпытати. . . . . . . . . . .

Марія (сама до себе). Ага! Що за прекрасный случай, помститися на

моемъ ледащи! (въ голосъ) Ей! та вы не могли выбратися на тое въ сча

стлившую годину; а я вамъ покажу лѣкаря, надъ которого нема лучшого,

та отъ которого полагалося такимъ, по уже одною ногою были и неонъ
свѣтѣ. " . … . . . и" . . .

матвѣй, гей! если ласка! А где же той славный лѣкарь проживае?

Марія, илѣтъ ось-тамъ до того лѣса, то подыблете его тамъ руба-"

ющого хворостъ. * * * * __ . . . . . . . . . .

Лу цъ ко. Лѣкарь, що рубае хворостъ? "" __

Матвій. Може хочете сказати, що онъ тамъ збирае зѣлье? * * * *

Марія. Где-тамъ! То вамъ бачите не якій звычайный человѣкъ; но

нечувaный дивакъ, шептухъ, угадько, голова, якои не подыблете въ цѣломъ

краю, а по которомъ бы никто и не сказалъ, що онъ такій вѣщунъ. Онъ

вамъ носится по-просту, здaеся неразъ, що ничого не знае, и утѣкае" отъ

всякого случая, где бы могъ пописатися съ своею наукою, гей той нехристъ“

отъ свяченой воды. _ * . и 2 . . …… , и

Матвій. Дивна то рѣчь, по мало не всѣ мудрыи люде маютъ доконче .

въ головѣ якіись мухи, та що по-при ихъ науцѣ выводится овсе якаясь

порційка дуреньства. ** * I и ж- * и к: о;и

Марія. О! на нашого лѣкаря приходитъ вамъ неразъ такожь такая

планета, що и тяжко тому вѣрити, такъ на пр.; занатурится онъ неразъ, и

не признаеться вамъ, -що-óнъ-лѣкарь у- ло------нтъ «ту-чть —
**, чка * * * * и, и

1

*)

!
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его мнимъ добре не высмаруете. Отже, и если бы онъ и передъ вами може

задавался, що ничого не знае, то даю вамъ таку раду, щобы выгатили его и

добрымъ якимъ букомъ на всѣ боки, а увидите небавомъ, що-то у негожзая

иизѣнѣрскій розумъ. Такъ ось радимо собѣ мы съ нимъ всѣ, если коли по- .

требуемъ его, помочи. . . . . . . . . . * * а ѣе и е. "" . . . и

Матвій. А то вамъ нечувaный якійсь дивакъ! и онъ и , ч и съ

чи Марія. Сама правда; но при всёмъ тбмъ увидите вы по немъ дѣйстныи и

чудеса. …

а? а? Матвій, А якъ, ему, на имя?.. - ч т с к i я . . Il i, а т в 1.

Марія. Онъ зовеся Легкодухъ, а познати его легонько по ось — тóмъ: . I

У него густыи чорныи уса, очи сини: мае на собѣ по-старый сѣракъ, на но

гахъ постолы, а на головъ каптурокъ съ пояскомъ жолтымъ и зеленымъ, и

„ Л уцько. Поясокъ жолтый и зеленый? То якійсь лѣкарь зъ роду чи…

жиковъ, чи може папугъ!... . . . . . . . . . . . . . . ея „ о,

..." матвій Алечи то онъ за-дѣйстне такій мудрый? . . . . . . .

-, Марія. Го! то вамъ цѣлый чудотворецъ! Буде тому якихъ двадцать и

недѣль, коли одну невѣсту отступили всѣ докторы уже ю убрали на смерть,

взялися робити деревиско, та всѣ казали, що она уже отъ колькохъ годинъ я

нежива. Случайно запутался зъ - откись въ тамтыхъ сторонахъ нашъ, лѣкарь, о

Онъ бере вамъ якуюсь баньку, пускае зъ неи каплю — чортъ зна, — якои

росчины бабѣ до губы, — тай якъ стой схапуеся вамъ баба зъ постелѣ, и и

переходится по хатѣ, гей бы ей ничого на свѣтѣ не было., - . . . . . * * *

* * ду цько, ой! н . . . . . . съ ни . . . . . . . . . . * * * *

матвій. А що се была за така росчина? може пташое молоко? да,

. Марія. нечистый тамъ его знае!4 Передъ трома недѣлями упалъ вамъ

одинъ хлопакъ изъ звоницѣ на землю, та поломилъ собѣ руки, ноги, и розбилъ

голову. Привели нашого лѣкаря; той взялъ вамъ и помастилъ хлопчиска яко- и

юсь мастію своеи роботы по цѣломъ тѣлѣ. незабавокъ сне вамъ хлопецъ

и бѣжитъ чемъ хуще банитися съ другими дѣтьми. и

а я 1удько, ой! а я к е л ь п оТ * * * *

. Матвій. Онъ гдесь мае знати, зъ которого боку,

** * . . . . . . . . . . . .

ли

стI."

a t, _

Ану ходѣмъ глядати за нимъ. ………я ”. „" „, , * * * нъ . * *

матвій. Спаси-Богъ за добрую новиву! - т ге", а 15

Марія. Лише прошу не забудьте на мою науку, якъ ось съ нимъ

г . и * * ти . . . , * * * * *

оробу заходити, и

марія. Всѣ такъ повѣдаютъ. . . . . . . . . . . . . . .

Лу ц ъ ко. Крестъ-сонечко святе, що намъ то-то такого хлопа потреба! я
I.

* * и Л . . . е, о, а я

маете заходитися!* * * *

язь лу цького Гей, сто-десять кулекъ-его матери! Если лишь о тое иде, *

щобы его прочухати, то можете съ тѣмъ сдатися на насъ на-безпечно.я кпоя

„, Матвій. То бачу самъ Господь спровадилъ до насъ тую честную не

вѣсту. Менѣ щось въ души повѣдае, що зъ того выйде для насъ всѣхъ великая и

утѣха! … * . . . . . . . . . . . . (Дальше буде). . . о.
_нь ———ъ- * * *ла лѣ — _ ____

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій, Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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Науково-белешрисшичная прилога до „Слова“.

число и 1. Львовъ 24. Цвѣтня 1868. Р0ЧНИКЪ III.

Народная Исторія Руси. -

(Продолженіе.)

ГЕтМАНъ к03АЦкій ПАВл0 НАлиВАйко (отъ г. 1596-1597).

Здавалось уже— якъ то дальше повѣдаютъ лѣтописцѣ наши, ицо

будьто вѣчно-злобивый ворогъ человѣческого рода на-всегда покорилъ

подъ нозѣ свои богобоязное русское племя, наславши на насъ язву

такъ званого „соединенія“ (уніи), которое, праведно рекши, было не

соединеніемъ, а паче розъ единеніемъ, розвращеніемъ и крайнимъ

роздоромъ. Но помимо того, сей ворогъ человѣковъ не на-долго утѣ

шался своею побѣдою, яко убо не дано ему зъ-выше посоромляти

людскіи роды до конца и до изнеможенія. Всемогущій Господь поста

вилъ предѣлъ его подвигамъ, и затѣмъ не въ силахъ сатана грѣшити

въ народахъ надъ мѣру. Таке сталося теперь и у насъ на Руси: мѣра

злочинствъ супостатовъ нашихъ уже была перебралась, такъ ишло до,

того, на время низвергнути ихъ силу, укорити гордость ихъ и буйство.

Отъ степбвъ Украины повѣяло карою Божою на гонителей народа,

и возсталъ съ оружіемъ мести за свое племя, за русскую вѣру, славный

Гетманъ козацкій Павло Наливай ко. . .

А былъ той Гетманъ Наливайко якъ-бы самымъ небомъ збсланъ

намъ на тоe, aбы порожденіе уніи въ земляхъ русскихъ здѣлати не

такъ ото легкимъ, якъ ce Ляхи а езуиты были собѣ забажали. А же

былъ бнъ сынъ простого роду (сынъ Острожского кушнѣра), то поста

вивши собѣ цѣлію боротись за святую Русь съ Ляхами, бнъ не вда

вался въ марную писанину, не посылалъ протестбвъ и челобитныхъ

грамотъ до короля ни до Сойму Варшавского, но просто принялся за

козацкую роботу такимъ ладомъ, що взявши въ руки спису и при

пнявши острый мечъ до боку, двигнулся съ своими Запорожцями въ;

походъ на Полякó въ. Видѣлъ бо сей дѣльный мужъ быстрымъ,

своимъ умомъ, що се зближается таке время для Руси, где то не по

добaе уже полагатись на вельможь и могущихъ міра сего, ловкихъ на
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слова, а не отважныхъ на дѣло; но потребно самому-же народу ста

нути за себе крѣпкимъ муромъ и оплотомъ противъ супостатóвъ, вы

ступити на поле дѣланій, на которомъ до сеи поры подвизались токмо

высокородныи привилейники. Видѣлъ Гетманъ Наливайко, що Старшіи

нашого народу, яко именно Владыки а князѣ и дворяне, одни уже цѣл

комъ измѣнили Руси, ставши еи ворогами и гонителями, другіи же,

исполненныи страха лядского или обмеженныи Ляхами въ своей власти,

не успѣвали ничого лучшого здѣлати для Руси, якъ лише списати отъ

ей имени смиренную жалобу или протестацію, которы цѣлыми стосами

залегали въ запорошенныхъ скриняхъ соймовой палаты въ Варшавѣ.

Затѣмъ то увѣрился нашъ Наливайко, що если вже конечна приходится

потреба писати противъ Польщи протестаціи отъ имени Руси нашой,

то належитъ писати тіижъ, не перомъ вельможныхъ, а мечемъ ко

зацкого народа, стальными ножами и списами простого люду Руси,

всегда готового идти на Ляхóвъ вбйною. Жила бо въ томъ народѣ на

шбмъ бтъ давна така завѣтная мысль: що святая Русь въ отношеніи

до сусѣдной Польщи лишь такъ долго удержатись може сильною и

цѣло независимою, доки съ тою-же Польщею воюе и борется, а въ нi

якіи съ нею пріятельства и уніи не входитъ. Такъ бо то и во-истину,

могущою была Русь наша за славныхъ Князей Романа и Данила, не

устанно съ Ляхами воевавшихъ; непобѣдимою была она долгій часъ и

за Князя Свидригайла, доки той не заключилъ перемирія съ короною

польскою. А хотя послѣ Свидригайла Ляхи та езуиты навязали намъ

уже не меньше, якъ четыре свои уніи (згоды), и хотя за дней Бере

стейского Собора уже не было у насъ ни Романа ни Данила: то однакожь

остали еще тіиже самыи силы русского народа, съ которыми колись-то

оны хоробрыи Князѣ чуда-дива на Ляхахъ доказали, и съ помочію ко

торыхъ можь было еще и десять такихъ насильныхъ ляцкихъ уній на
кусочки порвати. . I

Такими то думками на скрозь перенявшись, Гетманъ нашъ Наливайко

собралъ лѣтомъ 1596 г. около 20.000 мужа козацкого войска и мно

жество селянъ русскихъ охотниковъ, та въ оную пору, коли писалась

унія церковна въ Берестю, порозганялъ ляцкіи полчища изъ всѣхъ го

родбвъ Украины, и выповѣлъ настоящую войну коронѣ польской.

Вразъ -же съ тѣмъ бнъ выдалъ такій наказъ до всѣхъ жителей при

Днѣпрянскои земли, абы никто не важился пристати на унію, выду

манную Ляхами и врагомъ человѣческого рода на пагубу православной

Руси, та щобы никто не признавалъ бóльше Святителемъ русскои Цер

кви Митрополита Рагозу, который ставши перекинчикомъ, звязался съ

папою на погибель святого православія. Священникамъ же русскимъ

препоручилъ Гетманъ Наливайко, щобы они неустрашимо стояли за

»
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вѣру нашихъ предковъ, и щобы никому другому не послушали, лишь

Патріарху Цареградскому, а Владыками Руси не признавали никого

инного, лишь Епископбвъ Львовского, Перемыского и Могилевского.

- Якъ скоро Ляхи въ Варшавѣ довѣдалися о подвигахъ Гетмана

Наливайка, сейчасъ король Жи гмо нтъ ПП выслалъ — скóлько лишь

могъ найбóльше войска польского на Украину, та и приказалъ корон

ному. Гетману Станиславу Жолкевскому, который тогда ишолъ въ

походъ на Молдавію, абы той завернулъ зъ дороги а спѣшилъ чѣмъ

скорше надъ Днѣперъ усмиряти збунтовавшихся козаковъ оружіемъ,

Осенію 1596 г. численныи ляцкіи войска подъ начальствомъ Жолкев

ского вторгнули въ украинскую землю. Розважный Гетманъ Наливайко

не запускался съ ними зъ - начала въ ніяку великую битву, а тóлько

непокоилъ ихъ по дорозѣ нечаянными перепалками, дразнячи и зама

нивая ихъ въ глубину украинской земли, къ рѣцѣ Днѣпру, где то со

биралась головна козацкая сила. Были вправдѣ малыи военныи стычки

пбдъ Бряцлавомъ и подъ Уманемъ, однакожь тутъ и тамъ козацкіи от

ряды, недокончая битвы, розбѣгались передъ Ляхами, показуючи буцѣмъ

то якесь розстройство чи тревогу въ своихъ рядахъ, що и понукало

пана Жолкевского ступати съ добрыми надѣями на-передъ, къ голов

ному пристанищу. Гетмана Наливайка, къ городуЧигирину надъ рѣкою

Тясминомъ (що плыве до Днѣпра).

Вскорѣ панъ Жолкевскій со всею силою Ляхóвъ станулъ пбдъ

Чигири номъ, где козаки наши ожидали его, розставившись укрѣплен

нымъ таборомъ надъ рѣкою Тясминомъ. Козакóвъ было тутъ около 20

тысячь мужа, ляцкого же воинства мало не въ-двое столько. Уставляясь

до бою, козаки наши роздѣлились на три отряды: Наливайко при

нялъ начальство надъ головнымъ отрядомъ въ серединѣ, правое крыло

препоручилъ бнъ удалому полковнику Ло бодѣ, а лѣвое полковнику

О варѣ. На окопахъ же у козацкого табора росположены были се

лянскіи полки охотниковъ, которыхъ Поляки называли „гайдамаками“, и

которы исполняли службу, при козацкихъ пушкахъ. — Передъ начатіемъ

битвы Гетманъ Наливайко велѣлъ выставити на найвысшомъ горбку у

Тясмина три бѣлыи хоругви съ золоченными крестами и съ такою над

писію: „Миръ Христія намъ, а на зачинщикó въ вражды

Богъ и Его кр е с т ъ !“ За водруженіемъ сихъ хоругвей козаки

всѣхъ полкóвъ и охотники на окопахъ познимали шапки 3ъ головъ, и

крестя себе по православному, возносили къ небу свои молитвы. —

Поляки же зъ своей стороны, вмѣсто знаменъ Христіянства, выставили

на боевищи передъ лицемъ всего козачества три шибеницѣ съ надписію:

„Кара бунтовщё въ“; на одной зъ тѣхъ шибениць повѣсили они мертвое

тѣло козацкого старшины Богуна, на другой козака Сутигу, а третью

ж ко
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оставили пустою, угрожая повѣсити на ней того, кто зъ козацкихъ

старшинъ первый попадется въ ихъ руки.

Послѣ такой взаимной выставки своихъ знаменъ два войска стояли

еще хвилю супокойно, ожидая на се, кто первый буде „зачинщикомъ“.

Оттакъ наступилъ первый нападъ изъ стороны польскихъ войскъ,

которы цѣлымъ здвигомъ ступали на укрѣпленный таборъ козацкій.

Громкая пальба изъ пушокъ, сильный огонь рушниць и самопалбвъ

вскорѣ покрыли густымъ дымомъ все боевище. Найчорнѣйша же хмара

того дыму налягла власне на самe ядро войска ляцкого, где находи

лись найдоборнѣйшіи полки шляхоцки и коронныи. Корыстаючизъ оного

задымненія, Гетманъ Наливайко вывелъ изъ засады найлучшу свою

Запорожскую дружину, врѣзался съ нею въ само сердце польской

арміи, коли межи тѣмъ полковники его, Лобода и Овара, взяли непрія

теля въ два огнѣ. Тогда-то козаки, по данному знаку, цѣлымъ напо

ромъ нагрянули на оба крыла ляцкой арміи, принудили ихъ податися

въ тылъ, и затѣмъ оба сіи крыла уступаючи къ серединѣ, привели себe

и средоточный отрядъ Жолкевского въ совершенный безпорядокъ. Борьба

закипѣла тутъ ужасная. Цѣлыхъ 7 годинъ продолжалась рѣзня, якой не

запамятано еще въ земли той у берегбвъ Тясмина. Козаки и селяне

охотники, подоспѣвшіи изъ окопбвъ на боевище, перли всею силою

Полякóвъ къ тому мѣстцу, где стояли три ихъ шибеницѣ. И онымъ-то

видомъ шибеницъ воины наши розъярялись до такои степени, що ани

слухати не хотѣли ничого о пощадѣ: раненныхъ Ляховъ, упадавшихъ

на землю, добивали списами, а кидавшихся въ Тясминъ вытаскивали

арканами (долгими мотузями), и рубали въ куски. Спаслися изъ Поля

лбвъ лише панъ Жолкевскій а съ нимъ и тіи, у которыхъ были лучшіи

конѣ. — Лѣтопись русска зъ тѣхъ часовъ, описующа сію Чигиринску

битву, говоритъ во память потомкамъ: що козаки накарбовали на сво

ихъ карбахъ 17.330 убитыхъ Ляхóвъ; стащивши къ шибеницямъ тую

купy мертвецёвъ, они тамъ прикидали ихъ землею, а потомъ знявши

тѣла Старшинъ своихъ, погребали ихъ съ торжествомъ въ Чигиринской

Преображенской церкви, на ихъ же гробницяхъ Гетманъ далъ вырѣ

зати таку надпись: „Пострадали неповинно мученическою смертію за

вѣру и за рбдную землю русскую“. — Козакóвъ пало въ той битвѣ

5000 мужа.

Такъ вамъ закончилась совершеннымъ пораженіемъ Ляхбвъ

она славна Чигиринская битва, о которой народъ русскій утво

рилъ прекрасну козацкую думу и сохранилъ туюжь въ сторонахъ

Днѣпра даже и до сего дне. Въ оной-то думѣ величаютъ козаки Гет

мана Павла Наливайка Батькомъ своимъ сердешнымъ, та воспѣваютъ

съ довѣреннымъ сердцемъ таке: що сію великую побѣду подъ Чиги
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риномъ даровалъ Наливайцѣ самъ Господь Богъ въ нагороду за то,

що бнъ во имя Господне поставилъ три знамена съ крестами, посвя

щенными въ церкви православной. — Сія то дума про Наливайку есть

одна зъ найстаршихъ пѣсней козацко-русскихъ, яка aжь до нашихъ

часбвъ въ устахъ народа доховалася; та она то и была первою думою

военного ладу, по которому потомъ пѣснопѣвцѣ, лирники и банду

ристы козацкіи складали множество подобныхъ пѣсней, якими Украина

наша на весь свѣтъ съ найбóльшою славою величается. * *

Чигиринская побѣда произвела самe благотворное дѣйствіе

въ земляхъ русскихъ: она бо якъ на-скрозь ободрила правосла

вный нарбдъ Руси, такъ знову нагнала Ляхамъ и уніятамъ такого

страху, що тіи отчайдушно выносились изъ городóвъ и поселеній не

тблько украинскихъ, где ихъ тогда уже и такъ немного пріосталося,

но убѣгали цѣлыми толпами навѣть изъ Волыня и Подблья, уносячи

житье и маетки свои въ околицѣ, пограничныи съ Польщею. Оттакъ и

насильственное ширеніе уніи повсюда на-разъ перервалося, а уніятскіи

Владыки одни совершенно присмирѣли, другіи поховалися въ якихъ-то

закутахъ такъ старанно, що и слѣдовъ по нихъ не остало. Самъ Ми

трополитъ Рагоза, человѣкъ слабосильного духа, утѣкъ въ тую пору

aжь до Вильна на Литву, и зъ-бттамъ писалъ смиреннѣйшіи письма

къ православному князю Острожскому, увѣщая тогожь пóдъ словомъ

чести, що бнъ, Митрополитъ Руси, лишь по принужденію приступивши

до уніи, готовъ есть кождои хвилѣ бтъ неи отступити, и назадъ на

православіе навернутися. — Народъ же русскій и все православное духо

венство по счастливой битвѣ Чигиринской бтдыхнули свободнѣйше, та

обходячи повсемѣстно съ великимъ торжествомъ память славнои побѣды,

молились за Наливайка въ храмахъ Божихъ, желая полнымъ сердцемъ

лишь того одного, абы онъ хоробрый Гетманъ Украины всецѣло истре

билъ унію и ляцкіи накорѣнки въ земляхъ русскихъ.

Послѣ Чигиринской битвы Гетманъ Наливай ко таки ни на

хвилю не бтпиналъ меча бтъ свого боку, a сейже часъ принялся до

дальшой роботы. Выславши полковника Лободу съ однимъ отрядомъ

козакóвъ въ доокрестныи стороны, щобы карати всюда Ляховъ, где

якіи еще по городахъ и селахъ пріосталися, самъ бнъ двигнулся на

Волынь, ступаючи дорогою къ рѣцѣ Случи въ слѣдъ за розбитками

пана Жолкевского. На томъ походѣ розгромилъ бнъ знову Ляхóвъ въ

двохъ битвахъ, разъ пóдъ Могилевомъ на Днѣпрѣ, другій разъ у

Слуцка надъ рѣкою Случію. Оба тіи городы спалилъ Наливайко до

тла, бо хотя жители въ нихъ были таки наши русскіи, однакожь Ляхи,

бѣжавшіи зъ поля битвы, заперались въ сихъ городахъ, и не можь

было бттуда выкурити ихъ иначе, якъ лишь жаркимъ поломьемъ.
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На четвертомъ мѣсяци по Чигиринской битвѣ Гетманъ Наливайко

станулъ надъ рѣкою Случію. Тутъ соединился съ нимъ и полковникъ

Лобода, который другимъ шляхомъ дотеръ до рѣки Случи, очистивши

по дорозѣ всѣ русскіи мѣстца отъ завѣтныхъ ворогóвъ нашого отече

ства. Отъ Случи замѣрилъ Наливайко завернути къ городугОстрогу,

надѣючись пбдняти тутъ до вспбльного дѣла противу Польщи также и

самого князя Константина Острожского, который помимо преклонныхъ

уже лѣтъ своихъ таки готовъ былъ станути въ рядахъ поборникóвъ

святого православія. Однакожь отъ того замѣру Наливайко зневоленъ

былъ вскорѣ бтстати, понеже власне тогда донеслася къ нему вѣсть

изъ за-Случія, що Ляхи, собравшись знову въ великóмъ числѣ пóдъ

начальствомъ Жолкевского, тягнутъ къ рѣцѣ Случи, щобъ заступити

козакамъ дорогу до Острога. Бачишь, залежало Ляхамъ на тóмъ много,

абы не дати Наливайцѣ соединитись съ могущимъ Руси княземъ. -

Походъ Жолкевского къ рѣцѣ Случи былъ такъ поспѣшный, що не

устигли еще козаки наши порядочно таборъ свой укрѣпити, а уже пе

редовыи стражи ляцкого войска роспочали съ ними сильную перепалку.

У береговъ Случи на урочищи Солоницѣ завязалась кровопролитная

борьба, въ которой зъ-начала — здавалось — перевага была на сто

ронѣ Наливайка. Вскорѣ однакожь показалось таки, що въ войску ко

зацкóмъ неставало того добре заготовленного ладу, якимъ отличилось

оно подъ Чигириномъ. Въ слѣдствіе того Ляхи, хотя тѣмъ разомъ не

переважны силою, преодолѣли нашихъ у Солоницѣ, та искуснымъ

заходомъ окружили зо всѣхъ сторонъ именно той отдѣлъ козацкого

войска, въ которомъ находился самъ Гетманъ Наливайко вразъ со зна

менитыми полковниками Лободою, Мазепою и Кизимомъ. Видячи себe

кругомъ въ отсѣчи, Гетманъ Наливайко и Старшины козацкіи кинулись

на отчаянный перебой, бажаючи всѣ лучше умерти съ мечемъ въ ру

кахъ, нёжь попастися Ляхамъ въ неволю. Однакожь польскій Гетманъ

коронный, панъ Жолкевскій, стараючись всеконечно начальниковъ ко

зацкихъ живцемъ въ руки свои поймати, приказалъ наразъ войскамъ

своимъ бойку застановити, и якъ-бы на знакъ примиренія устремилъ

бѣлый штандаръ середъ боевища. Оттакъ борьба на всѣхъ мѣстцяхъ

перервалась, а панъ Жолкевскій послалъ къ Наливайцѣ свого отпоруч

ника съ такимъ заявленьемъ: що если бнъ, Гетманъ Украины, со своими

козаками уступитъ за Днѣперъ, въ Запорожскую Сѣчь, то король Поль

щи и соймъ Варшавскій, даруючи ему на-всегда свободу, заключатъ

съ нимъ честный миръ и по вѣчныи часы не будутъ напастовати рус

скіи земли. . I. * *

* Сіе предложеніе мира изъ стороны пана Жолкевского было; здѣ

лано въ способъ такъ нѣбы на-скрозь щиродушный, що Гетманъ На
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ливайко не уважалъ приличнымъ со своимъ согласіемъ на то долще

отягатися. Онъ принялъ перемиріе съ паномъ Жолкевскимъ тѣмъ охо

тнѣйше, понеже видѣлъ небога, що такъ онъ-же самъ якъ и другіи

найдѣльнѣйшіи Старшины козацкіи, будучи окружены докола ляцкими

воинами, еще таки находятся въ ихъ неволи.— Необачный! вскорѣ-жь

пожалѣлъ бнъ своей довѣрчивости, съ якою услухалъ лестныхъ словъ

пана Жолкевского. Ляхи бо, представивши Наливайцѣ, що для оконча

тельной умовы взглядомъ перемирія потребно ему и Старшинамъ его

конечно ѣхати до самого-жь короля въ Польщу, перепровадили нашихъ

начальникóвъ въ таборъ пана Жолкевского, а той оковавши ихъ тяж

кими путами, пóдъ численною стражею бтослалъ яко плѣнникóвъ до

Варшавы. — Въ Варшавѣ пановe Поляки осадили Наливайка и его

товарищей въ темной вязницѣ, та придумали для нихъ такъ страніен

ный родъ мученія, якого въ народахъ славянскихъ передъ тѣмъ николи

еще не бывало. Черезъ три дни и три ночи каты ляцкіи, стоячи чере

дою у рогожи, на которой сидѣлъ закованный Наливайко, не давали

ему ни на хвильку задремнути: лишь только сонъ начиналъ примыкати

его повѣки, тіи нелюды пробужали его обухомъ сокѣры и пекли по

тѣлѣ роскаленными гвоздями. Потомъ четвертого дня, увѣнчавши чело

его розжареннымъ желѣзнымъ вѣнцемъ, вывезли его на площадь казни,

и тутъ посадивши въ мѣдя нного быка, испекли повольнымъ огнемъ

на-смерть. Такою-же мученическою смертію погибли въ Варшавѣ и

вѣрныи товариши Гетмана Наливайка, козацкіи Старшины: Иванъ Ло

бода, Ѳеодоръ Мазепа и Яковъ Кизима. Черезъ кóлька годинъ, гово

ритъ русская лѣтопись зъ тыхъ часовъ, были слышны зойки и стоны

сихъ страдальцевъ за Русь и святую вѣру, сожженныхъ въ мѣдянномъ

быку. — Казнь она нелюдская происходила лѣтомъ 1597 г., и зъ то

гожь года ажь по нынѣшній день улиця въ Варшавѣ, которою прова

дили Наливайка на площадь смерти, называется „улицею Налевки“ (се

бачишь было Ляхами испорченное имя нашого Гетмана). ; я

Такъ то несчастливая битва надъ рѣкою Случію и благодушная

довѣрчивость Гетмана Наливайка въ облестныи слова пана Жолкевского

имѣли для Руси нашой якъ найгбршіи послѣдствія. Козацкое войско,

розбитое у урочища Солоницѣ и позбавленное свого Гетмана и найлуч

шихъ Старшинъ, подѣлилось на кóлька поменьшихъ отрядбвъ, зъ которыхъ

одни на-скрóзь, опечаленны повертали въ свою рбдну Сѣчь, другіи же

розбрелися по всѣмъ окрестностямъ; та изъ отчаянья начали промышляти

розбоями. — А межи, тѣмъ Ляхи и уніяты, видячи такъ напрасное

пораженіе православной Руси, поднесли теперь знову свои головы та

принялись за прежнюю роботу, съ бóльшимъ еще усердіемъ и жаромъ,

чѣмъ коли-будь передъ тѣмъ. Тожь еще николи передъ тѣмъ Малая
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Русь не претерпѣла столько бѣдствій, якъ въ онъ часъ по казненіи

Наливайка. Поляки истощали всю терпѣливость нашого несчастного на

рода, принуждая его розличными муками чувствовати въ полной мѣрѣ

бремя неволи, якое на него наложили.

Абы имѣти вѣрный образъ о томъ. що зъ оного злопамятного лѣта

1597 дѣялося на Руси нашой, досыть есть перечитати лѣтопись

русску, списанну за тѣхъ-же часбвъ жившими свѣдками очевидцями,

котора такіи ото описанія передае потомству: „По истребленіи неслы

ханнымъ варварствомъ Гетмана Наливайка, вельможи польскіи на соймѣ

въ Варшавѣ превозтласили народъ русскій отступнымъ, вѣроломнымъ,

бунтующимъ, осуженымъ на рабство, преслѣдованье и всемірное гоненіе.

Слѣдствіемъ того Нероновского приговора было се, що дворянъ и вель

можь русскихъ выключено на-всегда отъ выборбвъ и урядóвъ воинскихъ

и судебныхъ, та названо ихъ просто хлопами. Отъ всѣхъ же высшихъ

сановниковъ, якіи еще были зъ русского роду, дтобрано староства,

села и другіи наданныи доходы, а на ихъ мѣстце поставлено всюда

Поляковъ. Рыцарство русске удалено отъ всякихъ достоинствъ въ во

енной службѣ; въ городахъ русскихъ укрѣплено польскіи залоги, и

самымъ-же во и намъ л я цкимъ на дано полную власть надъ

народомъ такъ селянского якъ и мѣщанского стану. Шо лишь вымы

слити може злого самовольна, надменна и пьяная нелюдскость, все то

дѣлали они воины ляцкіи надъ несчастнымъ народомъ русскимъ безъ

угрызенія совѣсти. Грабежи, насилованье женщинъ и самыхъ дѣтей,

побои, мучительства и убійства превзойшло всякую мѣру, до якой не

доходятъ навѣть и дикіи народы. Воины ляцкіи, уважая нарóдъ русскій

невбльниками Польщи, признавали все его имѣніе своимъ, а также душу

его и тѣло почитали власностію своею такъ само, якъ-бы свого коня

и вола. Людямъ русскимъ по селахъ и городахъ запрещено было со

биратись на якіи-будь хоть и найневиннѣйшіи сходбища; где лишь

збйшлося до-купки кóлька Русинбвъ чи то для звычайныхъ господар

скихъ роботъ, чи для увеселенія въ праздники, сейчасъ пахолки ляцкіи

розгоняли ихъ палками и слѣдили всякимъ катованьемъ за предметомъ

ихъ розговорбвъ. Церкви русскіи были насиліемъ обращаемы на унію.

Ксендзбвъ польскихъ, которы съ тріумфомъ ѣздили по краю рус

скомъ для пбдсмотру и понужденія къ уніятству, мусѣли по-неволи

бтъ церкви до церкви возити наши люде, запряженныи до ксендзбв

скихъ повозбвъ по 20 мужа и бóльше въ цугъ; на прислугу же тымъ

ксендзамъ добираны были Ляхами самы найкраснѣйшіи зъ дѣвицъ рус

скихъ. Церкви прихожанъ, не хотѣвшихъ приняти уніи, бтдавано жи

дамъ въ аренду, и на тіи церкви наложена была за всякую отправу

грошевая плата бтъ одного до пяти талярбвъ, а за крещеніе дѣтей и
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за похороны мертвыхъ отъ одного до пяти злотыхъ польскихъ. Жиды,

тіи непримиримыи вороти Христіянства, съ найбóльшою радостію при

нялись за такъ многокорыстную для нихъ аренду, и сейже часъ ключи

церковныи и посторонки отъ звоновъ забрали до себе въ корчмы. За

для всякой отправы церковной люде русскіи ишли въ корчму торгова

тись съ жидомъ, а той-же, обругавши до-воли христіянское богослу

женіе, выдавалъ ключи и посторонки за зложенную плату и по отобранью

присяги, що въ церкви Божой ничого въ запасъ не буде отправлено.

Видячи таке осоромленье святого православія а цѣлымъ сердцемъ не

навидячи унію, дворянство и вельможи русскіи по-неволи и зъ отчаянія

переходили не на унію, но радше на вѣру латинску.“ *

Таке то лихо дѣялось въ то время русскому народу по несчастной

кончинѣ Гетмана Наливайка!"— А помимо того, сей народъ русскій,

переносячи на собѣ всѣ роды мукъ, гоненій и бѣдствій, якіи лишь само

пекло придумати може, — сей народъ не только ни однимъ недобрымъ

словомъ не злорѣчилъ памяти Батька Наливайка, который именно сво

имъ козацкимъ возстаньемъ допровадилъ Ляховъ до такого бѣшенства

противъ Руси, но сей нарбдъ таки благословилъ пресмѣлое дѣло того

Гетмана, который поплатился вправдѣ за се своимъ житьемъ, однакожь

вразъ съ тѣмъ-же поклалъ основаніе и начало до козацкихъ

военъ, зруйновавшихъ въ-конецъ самую Польщу. Нарбдъ русскій

вѣдалъ о томъ добре, що разъ постановивши добывати свою волю не

просьбами, а вбйною, потреба такожь приготовленнымъ быти на великіи

жертвы и страданія и муки, та ещежь потреба не то щобъ упасти

духомъ подъ глотою всѣхъ мукъ и бѣдствій, а радше уважати ихъ

неустаннымъ будиломъ до новыхъ дѣлъ военныхъ и до вѣчной мести.

А же нестало тогда уже нашому народу достаточно поборникóвъ въ выс

шихъ его верствахъ, во Владыкахъ и въ дворянствѣ, то избралъ бнъ

собѣ проводаторами и первыми воинами святой своей справы смѣлыхъ

сынбвъ Украины, вольнодумныхъ русскихъ козакóвъ, которы на

челѣ его во имя Руси и въ защиту вѣры православной цѣлыхъ 200лѣтъ вбйну

съ Польщею провадили, и наконецъ туюже Польщу во гробъ положили.

— Отже то не злорѣчіемъ помянулъ русскій нарбдъ отчайдушное воз

станье Наливайка, aни не падалъ на духу бтъ сумныхъ того возстанья

послѣдствій, но напротивъ, бодрился бнъ на власныхъ мукахъ, и гото

вилъ тверду свою русскую силу до новыхъ подвигóвъ противу Польщи.

И зъ тогожь времени насталъ такій зворотъ въ нашой Исторіи,

що якъ, прежде бывало дѣйствовали за всю Русь самыи Князѣ и знатныи

вельможи, такъ теперь бтъ часбвъ Наливайка сталъ за себе. дѣйство

вати русскій нарбдъ, самъ, списуючи. Исторію своей жизни черезъ

два столѣтія стальными списами, поломьемъ и — кровію ворогóвъ! да и

5ѣтеніе ей
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ь, . . . а." . . я и * * * * * и 1. . " -

— „ЛѣКАРЬ ПО НЕВО„III. ч.

… комедія въ з. дѣйствіяхъ * * * *

-, идоля Молiера написалъ М. Гавр и шковичъ.

- а и . . - 1, сoccccкхо … а

е, и * * * * (продолженье.) ? * * . . та

. . . . . . * * * * * __

. . . * ЯВЛЕНІЕ ПЕСТОЕ. . . . .

легко духъ, Матвій, Лу цъ ко.

.. Легко духъ (спѣвае по заду). Гай-я-я, гай-я-я!

. Ма твій. Чуешь? Тамъ то собѣ ктось выспѣвуе! …"

* * * Ле гк о духъ (выходитъ на сцену съ банькою горѣлки въ рукахъ, не зва

жаючи на Матвѣя ни Лудька). Гай я-я-я! Ей Богу! Шо-то я якій собака,

щобы, наробившися горшъ вола, не малъ одробину покрѣпитися? Здорова

была стара! (посмѣхаеся и пье.) Тамъ то друтъ теперь за лѣсъ до сто мать!

(спѣвае); * . * *

__ Банько люба, банько мила, . ;

Кóлько разъ ты ниспустила __ . . .

Рай на горло и языкъ, __ , я * * * .

Давшись чути лыкъ, лыкъ, лыкъ! . . . .

а . . . . . . .

* * * . .

Ще хотѣла-бъ лишь душа, . . . . . .

Щобъ все полна ты была. …. ____ . …

Мила банько, гей чому * * л
* * * * * _.

я и н Бачу тя неразъ суху, я . . . .

Гей! на-передъ! Мaе журба мене ѣсти, то лучше нею подъ ноги, та о

землю нею л у с ъ ! - е . . .

. Матвій (тихо до Луцька). Диви! та то онъ самый! " и

! Л у дь. Най мене сто болячокъ, если се бодай чи не правда!

Матвѣй. Приступѣмъ-но близше. ..

Легко духъ (обнимаючи баньку). Охъ, мое ты серденько миленькое,

моя ты маленькая щебетушечко! (Спѣвае; узрѣвши же луця и Матвѣя, спускае

голосомъ чѣмъ-разъ бóльше.) . . ", н. . . . 1: * *

I. . . Ще хотѣла-бъ... лишь... душа.... ч е ч я

До сто пирогóвъ! Якои мары имъ до мене!" и о * * .

ка и М а т в ѣ й (до луцька). Ей Богу, то онъ самый! и *

* Л у цѣ ко (до Матвѣя). То або бнъ самъ, або рóдный братъ того, ко

торого она намъ раила. . . . . т ь с т и - . . .

Легко духъ (ставитъ баньку на земли. Коли Матвѣй ему кланяеся, бере

Легкодухъ, гадаючи, що бнъ хоче ухопити баньку, туюже!до рукъ, и вставитъ ю

- - -нене-жен
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по другомъ боцѣ. Но же въ-отси кланяеся ему внову луцько, то бере онъ опять

баньку, притискае ю до себе, и кидаеся розмаитымъ комичнымъ способомъ).

Щось позираютъ на мене зъ-подъ ока, и радятся межи, собою. Чогось то

имъ до мене?. . … . * а х . . . . . .

М а т в ѣ й. За позволѣньемъ: Чи не вамъ то на имя. Легкодухъ? чи,,

Л е г ко духъ. Або що? ! . . . . . . . . оТ . . . . .

* * м а т в ѣ й. Та я бы радъ знати, чи не вамъ то на имя легкодухъ?

"легко духъ обертаючися то до матвѣя, то до луцько, и такъ, и

не такъ; посля того, чого-то вы отъ него потребуете? * * * * * *

"матвѣй, мы бы рады отдати ему глубокій поклонъ. ** ***ви , нѣ, т. ", „1 1. . , и . . . . . . . . . . Т, I. .. т

* * . * * Аъ.

Легко духъ. Коли такъ, то скажу вамъ, що се я самъ Прокопій

Легкодухъ. . * * *

"J. . … ” гл е ж н о .

Матвѣй. Мы дуже тому рады, що васъ. Отпытали. Ось, маемъ до

васъ дуже важную орудку, та просимо, щобы намъ своеи ласки не óтказали.

, и Л е г к о духъ. Скажѣтъ лишь, въ чемъ дѣло; а я готовъ зробити всё,

если лишь до того моеи головы розумъ. * * * *,

Матвѣй. Спаси-Богъ за доброе слово, Но, прошу, нарядѣтся, бо-ось

яКЪ СОДНЦе ПеЧе. . .… * * * * * * *;

Легко духъ (самъ до себe). Якіись дуже чемныи людиска. (Наряджу

еся каптуромъ.) . . . . й ! * * * * * *.

ма твѣй. Не гнѣвайтеся на насъ, що звѣдуемся за вами. способныхъ

людей потребуютъ всюда, а слава вашихъ здобностей дойшла, ажъ до насъ.

„ Л егко духъ. Нема съ тымъ що закрыватися, що не плохо надыблете

другого, который бы умѣлъ такъ чисто добирати хворосту, якъ я,Матвѣй. Ей, ей, що вамъ такое...! . . „т и и

* я

ня ни и оь

Л е г ко духъ. У мене якъ що робяти, то робити, такъ, шобъ и немъ

не было хибы и на волосъ, и, а 1 * г. о , ",

матвѣй. Е! кто тамъ за тое пытае! . . . . . . . . . …„

... Легко духъ, Алежь знову треба за него дати: возъ крухи по со

рокъ новыхъ, а возъ лозы по пятьдесять новыхъ. Если же бы потребовали

чистого верболозу, то треба буде дати еще бóльше. _

Матвѣй. По-що то таке говорити? . . . . . . . . . .

Легко духъ. Ей Богу! Не спущу вамъ зъ того анѣ чверть гроша.

Матвѣй. Не бойтеся; знаемся мы на васъ, знаемся. . . . . . . . .

легко духъ. Ну, то коли мене знаете, то будете и, тое знати, но.

чему я продаю. . . ко и . на о г ъ и . т в М

Матвѣ й. Буде уже тыхъ жартовъ... я . и *.

я, легко духъ. Ту нема жадныхъ жартовъ, ни смѣховъ; Богъ видитъ,

що не могу вамъ ничого спустити. . . . . . . . . . . . . . ..,

Матвѣй. Прошу-но взятися зъ другой бочки.а я, и , а , я и

* . . . . . . . . - ни я..
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Легко духъ. Где инде можете купити и таньше; хворостъ хворо

стови не рóвня; но мбй хворостикъ, то вамъ.... .

Матвѣй. Гей прошу, залишѣтъ-но такую бесѣду.

Легко духъ. Богмe — великое слово! — Такого хворосту не до

купитеся нигдe, хочь-бы заплатили и двѣчи только, що у мене. -

М а т в ѣ й. Тю, пекъ и осина! * * * *

Легко духъ. Нѣтъ, на сумлѣнье! Хочете мого хворосту, то запла

тѣтъ, якъ повѣдаю. Кажу вамъ, якъ на сповѣди: я не люблю торговатися.

Матвѣй. Але до чого то тая робота, щобы такій ученый человѣкъ,

якъ вы, пускался на таку манту, та понижался такою бесѣдою! щобы такій

мудрый человѣкъ, такій здобный докторъ, якъ вы, ховался передъ людьми, та
закоповалъ прекрасный свóй талантъ! I. х у т о й !

Ле гко духъ. То якійcь дуракъ, чи щось.

9". Матвѣй. Прошу-но, не задавайтеся передъ нами. . . .

" Л е г ко духъ. А то знову якъ? . . . .

* Л у цько. Все тое базѣканье не придалося до ничого; знаемъ мы се

добре, що-ось знаемъ. __ .

4* Л е г ко духъ. А що же тамъ такое знаете? Що до васъ приступило?

За якого то маете вы мене? …

М а т в ѣ й. за того, чѣмъ вы есьте въ истѣ — за славного доктора.

Л е г ко духъ. Ты самъ славный докторъ! я не докторъ, и не былъ,

якъ свѣтъ свѣтомъ, докторомъ ани я, яни мбй отецъ, aни дѣдъ, ани прадѣдъ.

" Матвѣй (до себe). Несчастлива намъ година съ тымъ планетникомъ!

(на голосъ) Прошу-но уже разъ перестати баламутити, щобы намъ не дове

лося прійти до якого клопоту. .

Легко духъ. Та до якого?

М а т в ѣ й. До такого, где бы намъ могло быти не до соли.

Л е г ко духъ. Е! чортъ васъ бери! та няй тамъ доводится, до чого

хоче! Я не лѣкарь, та и не знаю, чого вы мене уселилися.

___ Матвѣй (самъ до себе). Уже-жь бачу не зайдеся безъ нашого край

ного способу. (на голосъ) Но прошу васъ еще по разъ остатній, признайтеся,
чѣмъ-ось вы орудуете! "" . . . … и я

Легко духъ. Та чѣмъ-же, якъ не хворостомъ....

“ Лу цько. Гей, до сто мать! Буде уже тыхъ перебендовъ; та лучше
признатись по доброй воли, що зъ васъ лѣкарь. I. . . .

Легко духъ (до себe). Трохи не зъѣмся отъ злости.

Матвѣй. До чого то выператися того, що ся знае?

Л у ць ко. Дурна робота! До чого то всё тое придалося?

Легко духъ. Чуете, чи не чуете?" Разъ вамъ еще кажу, разъ за

сто разъ: я не лѣкарь, и на томъ конецъ. ” . _ …

Матвѣй. Шо? вы не лѣкарь? "" -

. . . , а

у и
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Легко духъ Нѣтъ. ", г ъ " и ,

Л у цько. Вы не докторъ? и и * *

Ле гко духъ. Нѣтъ, и еще разъ, нѣтъ. . . . ..

М а т в ѣ й. Ну, то коли вамъ того до-конче забагaеся, иаешь! а ма

ешь! а бій го! а бій! а бій! (берутъ за коeтуры и бьютъ Легкодуха.)

Л е г ко духъ. Ой, ой, ой! паноньку! золотоньку, рыбонько! буду

уже, чѣмъ самы схочете. . и

Матвѣй. И до чого-же насъ было силовати до тои неделикаціи?

Л у ць ко. По що намъ было задавати тóлько заходу съ костурами?

Матвѣй, Вѣрте ми, що менѣ васъ жаль, якъ не-знати кого!

Л у цько. Покари мя Боже, если мене самого не болитъ душа за вами.

Л е г ко духъ. А якого тамъ чорта понаѣдалися вы нынѣ! Чи се вамъ

до смѣху, чи може попереверталося що въ головахъ, що захотѣлося конечно

зробити зъ мене доктора. ч ѣ

Матвѣй. Що? еще вамъ того мало? Чи вы еще не перестанете вы

ператися того, що вы лѣкарь? -

Легко духъ. Няй мене нечистый возьме, если я лѣкарь! . . .

Лу ць ко. Шо? Вы таки не лѣкарь? * * * * *

Легко духъ. Нѣтъ, щобъ мене семъ рогатыхъ бѣсовъ... (Матвѣй и

Луцько бьютъ его опять) Ой, ой! Гей буде! буде! Чуете, чи нѣтъ? Няй васъ

тамъ лихій мае! Буду уже лѣкаремъ, докторомъ, цѣлюрикомъ, або и аптека

ромъ, если вамъ того доконче хочеся. Уже пристану на всё, що ино прика

жете, лише не выймайте зъ мене души.

Матвѣй. А! видите, якъ то выкололося шило зъ мѣшка! Тѣшуся

тѣмъ дуже, що таки разъ перестали жартовати. * *

Лу цько. Тамъ то менѣ aжь сердце скаче отъ радости, що загово

рили разъ по людски. "

Матвѣй. Перепрашаю васъ за тое, до чого мене самы приневолили.

Лу цько. Простѣтъ, що позволили собѣ, нагнати розумъ до головы. .

Матвѣй. Не бойтеся! Не покаетеся вы, що покажете тоe, що умѣ

ете; та увидите еще, що за вашу роботу надолужатъ вамъ съ вершкомъ.

Легко духъ. Але прошу васъ, честныи людоньки! Чи не збилися вы

може зъ доброи дороги? Чи знаете вы тое на-безпечно, що то я самъ той

славный лѣкарь? . . . . .

Лу цько. Крестъ-сонечко святе, що то вы!

Легко духъ. Таки такъ на правду?

Матвѣй. Не инакше.

Легко духъ. Чортъ мене бери, если тое прійшло менѣ коли до

толовы.

Матвѣй. Якъ то? Може еще разъ схочете дурити насъ своимъ запи

раньемся. че

: - - а
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Легко духъ. Хорони Боже! нѣтъ, нѣтъ! «. . . е. "

Луцько. Не бойтеся, знаемъ мы всѣ ваши чудотворныи лѣченья.

Легко духъ. Дивѣтъ, дивѣтъ! ни .а у .

- Матвѣй. Одна баба лежала уже кóлька годинъ, гей та нежива. Вы

прійшли, упустили ей въ губу якогосъ заморского лехвору, тай баба подне

слася якъ стой, и стала переходитися по хатѣ. ", а л , * *

Легко духъ. Тамъ до сто бѣсбвъ!

Луцько. Одинъ хлопчиcко грымнулъ зъ óкна изъ звбницѣ, и розбилъ

собѣ голову, поломилъ руки, ноги и ребра. Вы помастили его якоюсь мастію,

Отъ которои бнъ станулъ здоровѣсенькій, и погнался бавитися съ адѣтьми.

… Легко духъ. На, на! ко ", - * а 4 . . .

Матвѣй. Въ конецъ не буде вамъ кривда, если насъ послухаете. По

кажѣтъ лише тоe, що умѣете, то нашъ господарь заплатитъ вамъ, що лишь

самы схочете. * * * на . .

Легко духѣ. Онъ заплатитъ, що лишь самъ схочу? й ! ! ! !"

Матвѣй. На-безпечно. * * * * . * * * *

Легко духъ. и Коли такъ, то всё добре! Я лѣкарь, докторъ, безъ най

меньшой суперечки. Ось бачите, забылoся троха на тое; но теперь пригадалъ

я собѣ сеce дуже добре. А о що тамъ ходитъ? Куда менѣ теперь повер

нутися? . я за "ъ

. Матвѣй. Ходѣтъ за нами. Маемъ ось бѣдную дѣвчину, котора, не

знати зъ чого, онѣмѣла. . . . . . . ну

Легко духъ. Ага! А я ось не догадался! * *

и Матвѣй (до луцька). Бачу, Онъ любитъ перебеньдювати. (до легкодуха)

Ану, прошу за собою . . ва я * * *, а с т

- но Легко духъ, я Ба! а якъ-же се буде? безъ докторскои одежи?..

Матвѣй. Въ тóмъ уже наша голова; постараемся уже о тоe 4

. Легко духъ (подае Матвѣеви баньку). Маешь ось мою аптеку. Стережи

жетеи, якъ ока въ головѣ. (до Луцы a съ пересадною повагою) А ты ступай

по указу докторскому. е. и г? * * * * *

а Луцько. Триста-бъ его маму! То у мене лѣкарь! людяный и бесѣ

дливый, гей той простый хлопъ! Такій, якъ возьмеся до нѣмоты молодои на

шои господынѣ, то чи просто зъ моста, чи зъ майки, выжeне ю зъ неи, aжь

холстъ пóде. ч. и на . . .

дѣйствіе второв

ЯВ. 1ЕНІЕ ПЕРВОЕ. . . . .

Пó дко ва, Матвѣй, Лу цько, Танька. . ., ",

Матвій. Такъ, такъ, пане господарю; въ Бозѣ надѣя, що будете за

доволены; мы привели вамъ лѣкаря, надъ которого нема лѣпшого на сто милъ

въ-должь и поперекъ. .

въ и "ъ - 1.
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* * Луцько. То вамъ птиця съ добре закованымъ носомъ; всѣ наши до

кторы не гóдны у него стояти за порогомъ. * к а л и , я

* * * * * * *. . . . . .

Матвѣй. То вамъ цѣлый чудотворецъ.
. … … _ *, п р;

. Луцько. Онъ вамъ вылѣчилъ людей, которымъ уже душа была на там

томъ свѣтѣ. I. и а ти

Матвѣй. Онъ правда часами одробину бѣсноватый; та гей-бы вы

падаезъ розуму, такъ, що и не познати, що се за человѣкъ: - - ч т.

- Луцько. Ось бачите, онъ любитъ, собѣ неразъ пошутити; та тогды

казалъ бы христьянинъ, що — шановавши солнце и васъ крещенныхъ — що

въ его головѣ нѣтъ, уму за дурную двцю. , а з ъ .

и матвѣй, я Алетрозговоритно ся съ нимъ, то вамъ засвѣтитъ розумомъ,

гей-бы ему его вилами наклалъ. . . . . . . е ки . . . . . . - и, и

Луцько. Коли ему языкъ розвяжеся, то буде вамъ говорити, гей бы

той горохъ розсыповалъ. * * * . . . . . . . . . . * « и л и , Т

Матвѣй. "Его "знаютъ по" цѣлóмъ свѣтѣ, та "збѣгаются "до него изъ

всѣхъ концевъ землѣ. * * * * * * * * * * * *

подкова. Тамъ то мене розцѣкавили! приведмъ его сюда чмъ

скорше. …

. * . . изъ … . . . . . . 1, и о т * *

Матвій. Иду за нимъ, и приведу якъ-стой. . . . .

* * * явлентъ второв. * *

, . * и и . .

Пó дкова, Л у цько, Та н ь ка. . а

Танька. Якъ ми Богъ милый! Сей-ось докаже то само, що и тамтіи.

Будете видѣти, що таитіи были за осьмнадцять, а сей ось стане за двадцять

безъ двохъ. Найлѣпшимъ лѣкомъ для вашoи дочки было бы посля моеи. дур

ной головы тоe, щобы ей дали, хвацкого а доброго человѣка, который бы

былъ по еи пазусѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * *

* * * * * * * - о . . .

. Подко в а. ого, оя ты мамочко, щось вамъ захочуесь мѣшатися

до всёго. - __ . . .

а — -ъ т П ц ъ , б б: . . . . . . . . . . . .* * * „, *

луцько. Цыть навѣджена! По по тобъ балакати таке, цо не розу
мѣешь.

. . . ни въ и * * * *я

Танька. А я вамъ таки кажу, що всѣ ваши лѣки не утнутъ ту ничого

и за маковe зерно. Вашой дочцѣ потреба чого иншого, якъ сенесу и сахва

тины; а гарный якій хлопчикъ есть вамъ найлучшимъ лѣкомъ на всѣ недуги,

МОЛОДЫХЪ Дѣвчатъ. ……. * . . , т. ":
*, * * *

Пó дкова. Але що тамъ до тебе приступило? Где же можна хочь-бы:

погадати о ей весѣлью, доки-така слаба? — Та-чи ты не чула, якъ она отма
-ъ.

галася того, коли я ей сказалъ, щобы ишла за-мужъ? «!
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- Танька. Тое не туда иде! Вы давали ю за такого, которого она не

хотѣла. А нужь но спробуйте вы, та кажѣтъ, ей идти за, Ягодницкого, чи

не стане она якъ-стóй послушною? Заложуся, съ вами, о що, схочете, що

она пойде за него безъ жадныхъ короводóвъ.

Пó дкова. Ягодницкій не придался для неи; у него нѣтъ жадного

майна.

Танька. Але у него есть старый богатый дядько, по которомъ прій

дутъ колись на него великіи богатства.

Пó дкова. Тіи спадщины по старыхъ дядькахъ, то въ моихъ очахъ

чистый вѣтеръ въ поли. Только твого, що ось тримаешь въ рукахъ; а добре

кажутъ люде: Обѣщялъ панъ, кожухъ дамь, та тепле его слово. Смерть ба

чишь не скора, дослуховатися прошеній милыхъ наслѣдникóвъ; а оно треба

на-передъ долго поострити собѣ зубы, закѣмъ дождеся смерти богатого

ДЯДѣКа. 5 (, * " и , и

Танька. А до чого же повѣдаютъ старыи люде, що по весѣлью, лю

бовь лучша óтъ богатства? Батьки та матери, маютъ той навѣдженый звычай,

допытовати „а колько онъ мае?“ або „а колько тамъ она мае?“; а кумъ

Петро выдалъ свою Горпину за грубого Томка, за-черезъ марный не величкій

кусничокъ луговины, который бнъ малъ зъ выше надъ молодого Романа, за

которымъ она такъ дуже пропадала. И що же зъ того выйшло доброго? Ось

она пожолкла бѣдняка, та изсохла, гей той листокъ въ осени, та не може

прійти до себе по нынѣшній день. Возьмѣтъ собѣ тое на умъ, если ласка,

пане господарю. Только то вceи нашои утѣхи на томъ грѣшномъ свѣтѣ; та

я волѣла-бъ сто разы мати для своеи дочки доброго человѣка, который при

сталъ бы ей до сердця, якъ всѣ гроши и богатства, якіи ино есть на свѣтѣ.

П о дкова. Гей, дивѣтъ-но, дивѣтъ, щось мы ся нынѣ дуже розбала

кали. Ось лучше пильнуй-но ты свого, щобъ где може молока не засушила!

и Лу цько (поплескуючи Подкову за кождымъ положеніемъ по плечахъ). Три

ста бъ тобѣ! Молчи необтесаная кустрице! Панови потреба такъ твоеи без

глуздои бесѣды, якъ середъ лѣта саней; у нихъ въ малóмъ пальци розуму

бóльше, якъ у тебе пóдъ твоими долгими косами. Ось лучше погусьтай ди

тину, якъ маешь базѣкати тое, чого не розумѣешь гóршь того чобота. Або

то панъ не батько своей дитинѣ? Отже они самы найлучше тое знаютъ,

що для ней потреба.

Пó дкова. Поволи-но, гей поволи! .…

Луцько (поплескуючи разъ еще подкову по плечахъ). Треба ей научити

розуму, щобы знала, що то панъ, а що Иванъ. * *

Пó дкова. Добре, добре; але тіи движенія тѣла суть зовсѣмъ не

потребны. . . . т. (Дальше буде.)

* я и ", * * *

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. . Зъ печатнѣ Ставропигійской. -
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Науково-белешрисшичная ирилога до „Слова“.

ЧИСЛО 12. Львовъ 4. Мая 1868. Р0ЧНИКЪ III.

Народная Исторія Руси.

(продолженіе)

Борисъ Годуновъ и лжЕДИМитРlй Въ Москвѣ (отъ 1598—1606г). .

Въ то время, коли въ земляхъ мало-русскихъ Ляхи и ксендзы

езуиты всякимъ насиліемъ заводили злопамятную унію, дѣялись въ су

сѣдной Москвѣ такіи событія, которы на долшій часъ замутили спо

кой могущого велико-русского царства та и не дозволяли сему царству

ніякимъ помочнымъ подвигомъ станути за насъ противу Польщи. —

Царь Ѳеодоръ Ивановичъ (сынъ Грозного) послѣ долшой недуги

скончался въ началѣ 1598 г., не оставивши ніякого потомка. Съ его

смертію п е р е сѣклось Рюриковe поколѣнь e Царей велико

русскихъ зъ родины Ивана Калиты; а хотя жили еще въ Москвѣ князѣ

зъ роду св. Владиміра, правнука Рюрикового, однакожь всѣ они давно

уже стояли въ ряду подданыхъ Царя Московского и никто зъ нихъ

николи ани не дерзалъ мыслити о царской коронѣ, принадлежавшой

исключно дому славного Ивана Кали ты. Затѣмъ то Царь Ѳеодоръ

Ивановичъ, змираючи зъ того свѣта съ печальною мыслію, що бнъ по

слѣдній потомокъ коренно-русской родины царской, въ хвилю кончины

своей горько заплакалъ надъ будучностію Руси, и на запросъ Патрі

арха и бояръ, кому поручае царство, отрекъ въ словахъ послѣднихъ:

„Предоставляю все на волю Божу.“ — И видно, чей уже за грѣхи

предковъ, въ наказаніе роду Ивана Грозного, така была воля Божа,

що по смерти Царя Ѳеодора настало для Москвы такъ назване „сму

тное время,“ которе черезъ лѣтъ 15 продолжалося и за которого

много смутку и возмущеній было въ народѣ велико-русскомъ. А оно

же смутное время такъ ото роспочалося:

По смерти Царя Ѳеодора Патріархъ и бояре въ Москвѣ, видячи

царскій престолъ осироченнымъ, рѣшили таке; абы на престолѣ семъ

возсѣла вдова по Ѳеодорѣ, Цариця Ирина, а державными дѣлами щобы

и дальше управлялъ братъ еи Борисъ Годуновъ. За такимъ рѣ
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шеніемъ нарбдъ и бояре сейчасъ присягнули Царицѣ Иринѣ; однакожь

она, жена лагодного и побожного сердця, не захотѣла царствовати, а

удалившись въ Новодѣвичій монастырь (въ Москвѣ), постриглась тамъ

въ монахини подъ именемъ Александры. Вразъ съ Царицею-монахинею

заключился въ Новодѣвичбмъ монастырѣ также и братъ еи Борисъ Го

дуновъ. Звѣстно же, що сей Борисъ Годуновъ при Царѣ Ѳеодорѣ че

резъ 14 лѣтъ управлялъ русскою державою, та можь сказати, управлялъ

не дурно и не лихо, кобы ино не допустился былъ лукавого того

дѣла, яке учинилъ на жизни малолѣтного царевича Димитрія въ Угличѣ.

Теперь, тойже Борисъ Годуновъ, хотя уже позыскалъ собѣ дружбу

многихъ бояръ и самого Патріарха Московского Іова, таки бтказался

зовсѣмъ отъ власти въ державѣ, знаючи хорошо русскій обычай и по

словицю: „Чѣмъ бóльше отъ чести отказуемся, тѣмъ бóльше насъ че

ствуютъ и до власти просятъ.“ Нарбдъ Московскій, узнавши о тбмъ,

собрался у царскихъ палатъ (въ Кремлѣ), и бттуда численною толпою,

съ боярами и съ Патріархомъ Іовомъ на челѣ, устремился къ Новодѣ

вичому монастырю просити Бориса на царство. Борисъ Годуновъ ка

зался удивленнымъ такою будьто пеожаданною просьбою, и рѣшительно

отказался бтъ царскои короны. Послѣ того Патріархъ и бояре послали

во всѣ городы Руси созывати въ Москву на великій Соборъ вы

борныхъ людей изъ духовенства, дворянства и мѣщанъ; а коли выборныи

люде, зверхъ 500 мужа, за 6 недѣль собралися въ Москву, тогда всѣмъ

соборомъ пбйшли опять къ Борису просити его, щобъ бнъ принялъ

царскую корону; но Борисъ, опять таки бтказался. Ажь за третимъ

разомъ, коли нарбдъ цѣлои Москвы, взявши изъ храмбвъ Божихъ свя

тыи иконы и хоругви, при звуку всѣхъ церковныхъ звонбвъ и съ пѣ

ніемъ молитвеннымъ явился передъ Годунова, щобы не тóлько отъ лица

отечества, но и отъ лица Церкви просити его на царство; коли Па

тріархъ Іовъ, надъ всѣхъ найбóльше стоявшій за Годунова, со слезами

началъ просити и заклинати его именемъ Господнимъ, щобы не отказы

вался отъ царства: тогда уже Борисъ, якъ будьто на-силу, согласился

въ-конецъ быти Царемъ державы русской.

Послѣ того Борисъ Годуновъ имѣлъ торжественный въѣздъ

въ Москву, где вскорѣ потомъ вѣнчался царскою коро ною, а во

время коронаціи въ церкви громогласно обѣтовалъ народу: що въ его

царствѣ не буде нищого ни сироты, и що бнъ никого не буде ка

знити смертію. — Оттакъ Борисъ Годуновъ началъ царствовати такъ

само, якъ и прежде царствовалъ безъ имени Царя, розважно и умно.

Въ самомъ бо дѣлѣ, за оного времени никто изъ знатныхъ людей рус

скихъ въ Москвѣ не былъ до державного правленія такъ годный и

способный, яко онъ Борисъ. Въ первыхъ двохъ лѣтахъ свого царствованія
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онъ былъ милостивъ и справедливъ, якъ рѣдкій кто зъ Царей сего

міра; онъ уменьшилъ податки державныи, не давалъ вельможамъ нано

сити кривды народу, держалъ надъ всѣма царскій судъ по правдѣ и по

Божому закону. Для пóднесенья земледѣльства и торговли на Руси бнъ

надавалъ людямъ робучимъ и промысловымъ всякіи льготы, знижилъ

оплату мыта и по всѣхъ городахъ заводилъ торжища публичныи. Зна

ючи же, що для блага народного мало одного насущного хлѣба, Бо

рисъ Годуновъ ложилъ много старанья на то, щобы русскіи люде пе

ренимали всяку добрую науку бтъ тѣхъ земель, въ которыхъ народы

были бóльше образованы и отличны промысломъ. Такъ и воевати бнъ

ни съ кѣмъ не хотѣлъ, а дбалъ лише о то, щобы русская держава

безъ войны находила якую-будь выгоду бтъ всякого сусѣдного народа.

Входячи въ пріязнь съ заграничными владѣтелями, бнъ изъ всѣхъ нихъ

былъ въ самой тѣснѣйшой дружбѣ съ англійскою королевою Елисаве

тою, и позволилъ Англичанамъ торговати на Руси безъ всякой оплаты

мыта.

При такъ хорошихъ дѣлахъ въ началѣ царствованія Бориса можно

было надѣятися, що русская земля прожіе пбдъ нимъ счастливо и спо

койно, та що она отдыхне отъ прежнихъ своихъ бѣдъ и неустройствъ.

На-вѣрно оно такъ и выйшло бы, еслибы Борисъ былъ Царемъ Руси

природнымъ. Онъ тогда правилъ бы державою со спокойною душею,

не ждалъ бы собѣ ни бтъ кого ніякого зла, не боялся бы за свбй

царскій престолъ. Однакожь съ Борисомъ было не такъ: бнъ сѣлъ на

царство хитростію и лукавствомъ, и все думалъ лишь о томъ,

якъ бы на немъ удержатися. Зъ г. 1600 овладѣла нимъ яка-то не

звычайная тревога, и хотя еще никто не дерзалъ оспоривати его власти,

но ему все таки казалось, що цѣлый свѣтъ уважае его незаконнымъ

владѣтелемъ, неправымъ похитителемъ престола. Не довѣряя боярамъ,

бнъ сталъ супротивъ нихъ строгимъ и суровымъ мало не такъ само,

якъ былъ Иванъ Грозный. Зъ другой же стороны бнъ, стараючись по

слѣдовати лихому примѣру Польщи, началъ также и для селянского

народа въ своей державѣ заводити такіи мѣры, якіи передъ тѣмъ еще

николи не бывали и которыи возбудили въ селянахъ великое неудо

вольство! Ото бо бнъ выдалъ таке право: що никто изъ селянъ, хотя

бы ему и лихо было съ его помѣщикомъ (дѣдичемъ), не смѣе пересе

лятись до другого села на житье пóдъ инного помѣщика, но всякій

пóдданый мае на-всегда оставати въ своемъ родинномъ селѣ и выпол

няти всѣ обовязки такъ званнои боярщины или барщины (т. е.

панщины). Сіе право, уложенное по образцу давнѣйшого польского,

названо на Великой Руси „крѣпостнымъ правомъ“, для того, що оно

п р и крѣпило нѣяко на-всегда селянъ до земли въ одномъ и томъ-же



180

селѣ, а самыхъ-же селянъ зъ того часу стали называти „крѣпостными

людьми“ или зъ-проста „крепаками“, такъ яко въ Польщи называно

ихъ просто „хлопами“. Очевидно, такое право, стѣсняющое личную

свободу селянъ, роздражнило тѣхъ-же противу Бориса, та еще и ста

лось оно поводомъ до новыхъ бѣдствій въ земляхъ русскихъ. Въ мно

гихъ бо сторонахъ селяне начали подниматися на бунтъ, повязались

въ розбойничіи шайки та бродили за грабежемъ по краю, такъ, що

гдeкуда по святой Руси и проѣзду безпечного не было.

До одного несчастья прилучились вскорѣ еще два другіи, а то

именно: горѣлка и голодъ. Въ царствованіе бо Годунова Великая

Русь переняла бтъ чужихъ европейскихъ народбвъ злый звычай піян

ства, научившись изъ Божого дару полей дѣлати горѣлку (бачишь,

передъ тѣмъ на всей Руси пили только медъ и пиво). Се новое изо

брѣтенье чрезвычайно подобалося русскимъ людямъ, и многіи зъ нихъ

начинали уже предаватись сильному піянству, а другіи стали занима

тись корчемствомъ. Борисъ Годуновъ преслѣдовалъ якъ найстрожше сіи

поганыи норовы, однакъ за то поднялъ противъ себе всѣхъ пьяницъ и

корчемниковъ, которыхъ на бѣду набралось тогда въ великомъ царствѣ

русскомъ весьма богато. — До тогожь г. 1600 Богъ наказалъ сѣверную

Русь загальнымъ неурожаемъ и страшнымъ голодомъ. Всѣ запасы хлѣба

были истощены, и голодный нарбдъ отъ всѣхъ кончинъ Руси устре

мился въ Москву. Царь Борисъ дѣлалъ все, що лише мóгъ: даромъ

роздалъ всѣ склады збожа изъ царскихъ житниць, и щоденно сыпалъ

народу грошей безъ мѣры; но хоть и были гроши, а за нихъ нигдe

было купити хлѣба. Люде ѣли сѣно, собакъ, падалину, всякую нечи

стоту, та не только грабили и убивали за ломоть хлѣба, но и пожи

рали другъ друга. Такое бѣдствіе продолжалось два лѣта, и за се время

въ одной Москвѣ умерло бтъ голоду до 500.000 людей!

Такъ то несчастье за несчастьемъ приходило на Москву въ цар

ствованье Бориса, особливо-же зъ того часу (отъ г. 1600), якъ онъ

Царь Борисъ повзялъ чорную мысль вражды и недовѣрія къ русскому

народу. Въ г. 1603 скончилась въ-правдѣ язва голоду, но за то яви

лось еще одно лихо, изъ всѣхъ другихъ для Царя Бориса якъ най

горшое. Ото бо на-разъ рознесся слухъ въ Москвѣ, що будьто Царе

вичъ Димитрій Ивановичъ не былъ убитъ въ Угличѣ (въ 1591 г.),

но будьто бнъ спасся бтъ убійцевъ, а власне теперь, пришедши до

своихъ лѣтъ, собирае въ Польщѣ и Литвѣ войско, та иде на Москву

бтняти у Бориса Годунова свой прародительскій престолъ. Поголоска

та чрезвычайно поразила Царя Бориса, хотя бнъ и показовалъ такій

видъ, яко-бы ей зовсѣмъ не вѣрилъ. А пбйшла-жь она поголоска отъ

зъ такои дивнои причины:

.
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Былъ въ Москвѣ въ Чудовомъ монастырѣ молодый монахъ, име

немъ Григорій (зъ-проста названъ Грицько) Отрепьевъ; бнъ

умѣлъ хорошо читати и писати, и для того Патріархъ Іовъ взялъ его

до себе на книжное дѣло. Съ Патріархомъ неразъ той Григорій Отре

пьевъ ѣздилъ въ царскій дворецъ, и прельстился тамъ царскою жизнію;

тамъ возмутилась душа молодого чернеца, и бнъ началъ вслуховатись

въ бесѣды людей о томъ, якъ умеръ Царевичъ Димитрій, отъ чіей руки

и по чiему приказу его убито. Нѣкоторыи монахи Чудова монастыря

неразъ чули, якъ Гриторій послѣ такихъ розговорбвъ похвалялся пе

редъ ними, що „ото я буду Царемъ Московскимъ“. Одни уважали се

за дурную шутку, а другіи сказали о такихъ перехвалкахъ Григорія

Старшимъ; такъ уже и приказано было выслати его за безумныи рѣчи

въ дальный Соловецкій монастырь на покаяніе. Но Грицько Отрепьевъ

убѣжалъ зъ Москвы, та добравши собѣ еще двохъ товаришей, такихъ

же волокитъ-монахóвъ, отправился съ ними на Литву, роспуская всюда

по дорозѣ такій слухъ: що Царь Борисъ Годуновъ неправедно сидитъ

на престолѣ, що жie еще законный наслѣдникъ Царевичъ Димитрій,

которого будьто не убили въ Угличѣ, но вмѣсто него зарѣзали тамъ

инного мальчика. Отрепьевъ, перебравшись на Литву, скинулъ мона

шеске одѣнье, и пбйшолъ до Запорожскихъ козаковъ, где на-скорѣ

выучился где-чого зъ военного искуства. Потомъ бнъ завернулъ на

Подóлье, и вступилъ въ службу до ополяченного князя Адама Ви

шневецкого. Тутъ бнъ, притворившись смертельно хорымъ, бткрылся,

будьто бнъ Московскій Царевичъ Димитрій, спасшійся бтъ убійства.

Адамъ Вишневецкій извѣстилъ о тóмъ брату своему Константину, а

сей знову своему тестю Юрію Мни шку, воеводѣ Сандомірскому.

Онъ-же Юрій Мнишекъ, хотя проглянулъ обманство, однакожь будучи

въ долгахъ по уши, постановилъ пробовати счастья въ каламутныхъ

подвигахъ, та и взялъ Отрепьева въ свою опѣку. Змовившись съ дру

гими польскими панами и съ езуитами, бнъ предложилъ цѣлу справу лег

ковѣрному королю Жигмонту П1, та и такъ вся Польща прійшла въ

волненіе. Всякій видѣлъ тутъ свою власную корысть въ самозва н цѣ

Лже- Димитрію. Ксендзы польскіи приняли его, того Грицька роз

стригу (т. е. розстриженого монаха-бтступника) подъ свой покровъ за

то, що бнъ обѣтовалъ завести католическую вѣру въ цѣломъ велико

русскомъ царствѣ, а папа римскій не устыдалея прислати оному-же

розстризѣ свою грамоту и благословеніе. Король Жигмонтъ величался

тѣмъ, що ото бнъ отъ себе дасть Великой Руси Царя, а Мнишекъ и

другіи ляцкіи паны острили зубы на то, що здѣланный ними Царь по

платитъ ихъ долги та дасть еще при собѣ не одному зъ нихъ роско

шно пожити. До того примѣшалось еще и честолюбіе: Грицько бо
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Отрепьевъ обовязался подъ клятвою, що за вступленіемъ своимъ на

русскій престолъ бнъ оженится съ донькою Юрія Мнишка Мариною,

а тестя прирекъ поставити удѣльнымъ княземъ Сѣверщины (т. е. рус

скихъ земель у сѣверныхъ береговъ Днѣпра).

Затѣмъ паны польскіи почали на-скоро собирати войско изъ

своихъ хлопбвъ и всякихъ бродягъ, а до нихъ прилучилось еще кóлька

сотъ Запорожскихъ и Донскихъ козаковъ, та вceи той голоты набра

лось до 4000 хлопа. Съ тою ватагою Самозванецъ рѣшился добывати

русского царства и звергнути Годунова зъ престола. — Борисъ

Годуновъ зъ своей стороны принялъ всѣ нужныи мѣры противъ того

безбожного пройдохи: уставилъ крѣпкую стражу на литовской границѣ,

щобъ ловити сторонниковъ Грицька; послалъ къ польскому королю

извѣщеніе, що самозванецъ, которому Польща помагае, есть бѣглый

монахъ Чудова монастыря; послалъ навѣть рбдного дядька Грицькового,

щобы той переконалъ свого братанця въ самозванствѣ, а Патріархъ

Москвы съ своимъ духовенствомъ, предавши анаѳемѣ Грицька Отре

пьева, переслалъ о томъ извѣстительную грамоту къ Архіереямъ ли

товско-русскихъ епархій. Но всѣ тіи мѣры, якъ и были справедливы,

не помогли уже ничого. Самозванецъ съ ватагою своею въ мѣсяци

Октобрѣ 1604 г. вступилъ въ велико-русскіи предѣлы бтъ стороны

сѣверного Днѣпра, и Борисъ Годуновъ приказалъ собиратись, русскому

войску около города Брянска. Поки войска тіи собрались, уже многіи

городы въ Сѣверщинѣ встрѣтили самозванця съ хлѣбомъ-солію, и при

знали его своимъ Царемъ Димитріемъ. Одинъ только Новгородъ-Сѣвер

скій не пбддавался: тамъ доводилъ залогою мужественный и хоробрый

воевода Петро Басмановъ, который мóгъ бы спасти теперь отечество

бтъ самозванця, еслибы имѣлъ онъ на то твердую волю и совѣсть.

Межи русскимъ войскомъ а шайкою самозванця происходило кóлька

потычокъ, въ которыхъ Русь перемогла ворога; въ слѣдствіе того

Грицькова ватага весьма уменьшилась, многіи Поляки оставили его,

навѣть нареченный тесть его Юрій Мнишекъ уѣхалъ въ свояси, та и,

самъ Грицько Отрепьевъ хотѣлъ уже бѣжати въ Польщу, — коли на

разъ нечаянная смерть Царя Бориса все перемѣнила. Дня 13.

Цвѣтня 1605 г. Царю сему случился внезапный ударъ: коли бо по

обѣдавши бнъ вставалъ изъ-за стола, кровь на-разъ бухнула изъ рота,

ушей и носа, та за двѣ годинѣ его и нестало. Только лише успѣлъ

бнъ, що передъ смертію благословилъ на царство сына свого Ѳеодора.

По внезапной кончинѣ Царя Бориса русскій народъ и войско въ

Москвѣ присянули сынови его, Ѳеодору Борисовичу. Первымъ ко

нечнымъ дѣломъ нового Царя было: спасати себе и русское царство

бтъ самозванця Лже-Димитрія. А же найдѣльнѣйшимъ изъ всѣхъ вое
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водъ оказался тогда Петро Басмановъ, то молодый Царь здѣлалъ его

головнымъ начальникомъ русскихъ войскъ противъ самозванця, и тѣмъ

— здавалось — обезпечилъ бнъ долю цѣлой русскои державы. Но бѣда

прійшла власне зъ тои стороны, зъ которой никто еи не ждалъ: голо

вный воевода Басмановъ, пріѣхавши къ войску пóдъ городъ Кромы,

вмѣсто того, щобы оправдати положенное на него довѣріе, объявилъ

своимъ воинамъ, що онъ признае самозванця справдeшнымъ Димитріемъ,

сыномъ Ивана Грозного. Оттакъ Басмановъ не только самъ присягнулъ,

но понудилъ и войско присягнути Лже-Димитрію. Послѣ такого пога

ного предательства, вже и ничого было думати о дальшомъ супроти

вленіи. Самозванецъ отъ Путивля ажъ до Тулы ишолъ собѣ якъ на

праздникъ: всюда встрѣчали его съ хлѣбомъ-солію и всюда присятали

ему, яко законному и природному Царю. Изъ Тулы бнъ послалъ въ

Москву своихъ приверженцевъ, щобы тіи „очистили для него царскій

престолъ.“ Оныи нелюды начали справу зъ Патріарха: скинули его зъ

патріаршества и заточили въ монастырь, а се для того, понеже онъ

Патріархъ Іовъ постригалъ Грицька Отрепьева въ діаконы, и теперь

могъ бы спбзнати свого бѣглого монаха подъ царскою короною Послѣ

Патріарха катове самозванця посягнули на невинного, юного и доброго

Царя Ѳеодора Борисовича, и на дню 10. Юнія (1605 г.) умертвили

его вразъ съ его матерію. и

Такъ вамъ за грѣхи предковъ Богъ допустилъ на Великую Русь

страшное событіе: р о зстрига, преданный анаѳемѣ, вній шолъ тор

жественно въ Москву яко Царь, сѣлъ на царскомъ престолѣ и

вѣнчался на царство. Найшолъ же сатана вѣрное средство отуманити

очи и розсудокъ добрыхъ русскихъ людей: прикинулся бачишь сыномъ

царскимъ, потомкомъ царского племени, зналъ бо проклятый, що на

рбдъ русскій благотворитъ царскую кровь, и готовъ душу свою поло

жити за племя своихъ Царей. А щобы еще бóльше утвердити вѣру,

що бнъ истинный Димитрій, то сей Грицько Отрепьевъ призвалъ изъ

заточенья всѣхъ сродниковъ угасшого царского рода, Романовыхъ

и другихъ, а вмѣсто низверженного Патріарха Іова бнъ приказалъ по

святити Патріархомъ Грека Игнатія, который долго жилъ въ Римѣ и

который бóльше старался о свои корысти, нежь о чистоту православной

вѣры. Матерь же убитого Царевича Димитрія, проживавшую тогда въ даль

номъ женскомъ монастырѣ монахинею пóдъ именемъ Марѳы, призвали

такожь изъ заточенія въ Москву, и самозванецъ встрѣтилъ ю пбдъ

Москвою на полѣ въ обозѣ. Що они тамъ говорили на-единѣ, осталось

тайною; но Цариця-мати потомъ уже призналась, що самозванецъ пред

ложилъ ей одно изъ двохъ; або признати его своимъ сыномъ Дими

тріемъ, и жити по царски, або въ противномъ разѣ погибнути ей и
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всему еи роду тяжкою смертію. Цариця убоялась смерти и на соблазнь

вceи Руси признала окаянного розстригу своимъ сыномъ; а хотя то

она словами ничого не сказала, но выведенная изъ обозу самозванця,

принуждена была передъ народомъ обняти его, та при томъ горько и

заплакала. Люде тогда думали, що Цариця плакала отъ радости; а

она-жь сама вѣдала и потомъ призналася, що плакала отъ сорома

и тяженькой горести. з"

А еще остался одинъ, и то найнебезпечнѣйшій свѣдокъ обмана —

князь Василій Шуйскій, который еще въ г. 1591 видѣлъ таки

въ трумнѣ убитого Царевича Димитрія и самъ-же провадилъ слѣдство

о его убійствѣ, хотя и покривилъ тогда душою въ угодность Борису

Годунову. Теперь сей князь Шуйскій началъ по-тихоньку розсказо

вати своимъ приближеннымъ, якъ было съ онымъ дѣломъ, и пбдъ клят

вою увѣрялъ всѣхъ, що новый Царь ніякъ таки не Димитрій Ивановичъ.

Слова Шуйского переходили зъ устъ до устъ, та и дбйшли до само

званця. По его приказу князя Шуйского схватили и бтдали подъ судъ.

Колижь несчастного князя осудили на смерть и уже каты приступили

къ нему, щобы голову ему бтрубати, на-разъ прискакалъ гонецъ бтъ

самозванця на площадь смерти, и объявилъ Шуйскому прощеніе за

просьбою Царищи-матери Марѳы. Послѣ того самозванецъ, абы повели

чатись передъ народомъ, якъ бнъ не мстивый навѣть для личныхъ сво

ихъ вороговъ, принялъ тогожь князя Василія Шуйского въ особенную

милость, здѣлалъ его совѣтникомъ царскои Думы и самымъ высшимъ

сановникомъ державы.

Не успѣвши еще утвердитися на престолѣ, Лже - Димитрій

началъ уже озлобляти противъ себе новыхъ своихъ пбдданыхъ: у мо

настырей и духовенства хотѣлъ бнъ бтобрати ихъ маетки; надъ боя

рами таки въ очи смѣялся и называлъ ихъ дураками; не сохранялъ

старинныхъ русскихъ обычаевъ, а що найгбрше, сталъ предаватися

роспустѣ, та обезчестилъ нѣкоторыхъ благородныхъ женъ и дѣвиць.

Къ тому оказался бнъ надъ всякую мѣру розтратный: на подарки

своей невѣстѣ Маринѣ, нареченному тестю и другимъ Полякамъ, та на

приготовленья къ весѣлью бнъ роскинулъ въ самое короткое время

около 10 миліонóвъ рублей. Старики въ Москвѣ начали созгбршеньемъ

посмотривати на нового Царя, та якось и недовѣріе ихъ къ нему чѣмъ

разъ то бóльше взмагалося. А хотя бнъ николи не заходилъ въ Чудовъ

монастырь, боячись подыбатися тамъ съ давными своими знакомцями,

однакожь многіи узнали въ немъ бывшого монаха — діакона Григорія

Отрепьева. Ба одинъ изъ чернцёвъ Чудова монастыря, именемъ Тимоѳей

Осиповъ, нарочно говѣлъ, исповѣдался, а причастившись святыхъ Таинъ,

зайшолъ въ царскую палату и тамъ передъ всѣма боярами сказалъ таки
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въ лице самозванцю, що се „ты обманщикъ Грицько Отрепьевъ, ока

янный еретикъ“. Осипова убили, — но не могли убити сказанныхъ

нимъ словъ, которы не давали спокойно спати Царю-самозванцю.

Наконецъ въ началѣ г. 1606 пріѣхала въ Москву и невѣста Лже

Димитрія, Мари на М ни шкóвна, съ отцемъ своимъ и съ многими

панами ляцкими. Всѣхъ Поляковъ пріѣхало на свадьбу около 2000 люда,

а всѣ они были узброены, якъ будьто пріѣхали на войну. — Марина

остановилась въ одномъ женскомъ монастырѣ; а щобы ей тамъ не было

скучно, то Лже-Димитрій велѣлъ отъ рана до вечера играти музикан

тамъ въ монастырѣ — на великій соромъ православныхъ Христіянъ

Ба бнъ допустился еще и бóльшого соблазна: еще бо передъ шлю

бомъ своимъ съ Мариною, приказалъ бнъ короновати ю въ соборномъ

храмѣ Москвы яко Царицю, а потомъ пбдъ саму Пятницю, пбдъ празд

никъ св. Николая Чудотворца (д. 8. Мая) обвѣнчался съ нею противъ

устава святой православной Церкви. За-для тои свадьбы въ палатѣ

царской цѣлую недѣлю неустанно было пированье, пальба и музика.

Пьяныи Поляки ходили по Москвѣ съ обнаженными саблями та буй

ствовали по улицяхъ, що и годѣ было того вытерпѣти. И въ завое

ванномъ городѣ другіи непріятели не дѣлаютъ того, що дѣлали тогда
въ Москвѣ тіи ляцкіи гостѣ. …….……. : ій

Нарбдъ Московскій не стерпѣлъ дальше тыхъ збыткóвъ ляцкихъ;

та собравшись громадно у дворца князя Василія Шуйского, про

силъ его избавити православную церковь и русское царство бтъ само

званця и отъ нашествія Ляховъ. Шуйскій взявши въ одну руку мечъ

а въ другую святый крестъ, пбйшолъ на челѣ народа прямо на царскую

палату. Се было що-ино въ девятый день послѣ свадьбы Лже-Димитрія

” съ Мариною. Узброенная толпа ворвалась въ дворецъ царскій, и тутъ

якъ-стой росправилась съ обманщиками. Тѣлохранителей царскихъ

перевязали, измѣнника Петра Басманова убили, та добрались въ комнату

самого Лже-Димитрія. Онъ скочилъ зъ бкна на задній дворъ, вывихнулъ

собѣ ногу и ушибнулъ грудь. Тутъ его пбдняли царскіи стрѣльцѣ и

повели до Царицѣ-матери Марѳы роспытати, чи справдѣ се сынъ еи

Димитрій. Цариця Марѳа всенародно отреклась его; тогда нарбдъ

убилъ самозванця, а трупъ его спалили на кострѣ, попелъ со

бравши змѣшали съ порохомъ, зарядили въ пушку и выстрѣлили на

вѣтеръ въ тую сторону (къ Польщѣ), бткóль бнъ прійшолъ. Такъ и

память его погибла съ шумомъ. — Бóльшую часть Полякóвъ въ той-же

часъ перерѣзала розлюченная чернь; но Мнишка и доньку его Лже

царицюМарину, а также и вдругихъ панбвъ ляцкихъ, Шуйскій и бояре

не дали народу убивати, лишь приставили къ нимъ крѣпкую стражу;

самы же послѣ того на другій день занялись избраніемъ нового Царя.

несеннее ее
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* * лѣКАРь по нЕволи. . .

-г. К0МЕДІЯ Въ 3. Дѣйствіяхъ

идcля Моліер а написалъ М. Гаврили к о вичъ.

хXXXXXXXX

. * (Продолженье.)

. . . ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

а я о Подкова, легко духъ, Матвѣй, Луцько, Танька.

_… *** Пане господарь, маете ось славного нашого доктора!

„, Подкова. Тѣшуся, якъ незнати-чѣмъ, що маю честь, бачити васъ у

себе. Маемъ до васъ великую орудку.

. . Легко духъ (убраный по мѣйски, но одежа не пристае добре на него, а

барвы еи дуже дикіи). Гипократъ каже.... щобы нагрядитися.

Подкова, Гипократъ такъ каже?

Легко духъ. Такъ. . . . .

Подкова. А въ которой то главѣ, если ласка?

. Легко духъ. Въ главѣ.... о капелюхахъ.

Подкова. Га, коли такъ Гипократъ приказуе, то треба буде его

слухати. . _

Легко духъ. Пане докторъ! Дóзнавшися о пречудесныхъ вашихъ лѣ

кахъ....

…. Пó дкова. А до кого вы се говорите?.

, г. Легко духъ. До васъ. 1

— Подкова. Або то я лѣкарь?

Легко духъ. Шо? вы не лѣкарь?

Пó дко ва. Нѣтъ.

, Легко духъ. На правду нѣтъ?

. Пó дкова. Ей Богу, на правду! (Легкодухъ бере за костуръ, и бье нимъ

Подкову). Ой, ой, ой!

Легко духъ. Теперь вы такимъ самымъ докторомъ, що и я; я бо не

робилъ такожь иншихъ ригорозóвъ.

Матвѣй. Я вамъ казалъ, що óнъ одробинку бѣсноватый.

Пó дко ва. Але мене бере охота, прогнати его до сто мать съ его

бѣсноватостію.

Лу цько. Не припускайте собѣ того дуже до головы; се лишь такъ

л- .

на жарты.

Пó дкова, Алетіи жарты болятъ таки на правду.

Легко духъ. Не гнѣвайтеся прошу на мене, що собѣ тое позволилъ.

Подкова. Ну-ну, добре, добре!
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Легко духъ. Жаль менѣ дуже....

Пó дкова. Дурниця, дурниця. . . . . . . . . - и и

Легкодухъ. Тыхъ кóлька штусанóвъ.... * * * * * : . . .

Пó дко ва. Ничо, ничо. . * * *

— Легко духъ. Которыми я малъ честь васъ обслужити, „ . .

Подкова. Шкода уже о томъ и говорити. Теперь зъ другои бочки.

Ось у мене есть дочка, которои допыталася дивна якась недуга.

Легко духъ. Тѣшуся, тѣмъ дуже, що ваша дочка мене потребуе; та

дай Господи, щобы такъ само и вы мене потребовали и цѣла ваша родина;

щобы увидѣли, якій, я радъ всѣмъ вамъ служити.

Подкова. Дякую вамъ за вашу добрую къ намъ волю. .

Легко духъ. Вѣрте менѣ, що я говорю ce изъ широго сердця.

Пó дко ва. Се велика честь для мене.

Легко духъ. А якъ называеся ваша дочка?

подкова." Палазя. и * *

Легко духъ. Палазя! Гей прекрасное имя до лѣкóвъ! Палазя!

П ó дко ва. Пойду на хвильку до неи. . * * о я

Легко духъ. А-ce що-за якась невѣста? - . . . . . .

П о дко ва. То матерь отъ мого маленького хлопця. н а . . . 1

, а ” . * * * *ъ . * * 1 I.

... ЯВ. ШЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ч. * * * *

- . . Л е г к о духъ, Л у ць ко, Т а н ь ка, * * *.

Л е г ко духъ (до себe). Тамъ то ласый кусочокъ. (на весь голосъ),

Гей мамцю, милая мамочко! "Вся моя медицина есть смиреннѣйшою рабынею

твоего мамчества! Я бы лишь радъ быти маленькимъ пендрачкомъ, щобъ могъ

наласоватися солоденькимъ молочкомъ изъ твоихъ пречудесныхъ груденятъ.

(верею рукою подъ шею) Всѣ мои лѣки, вся наука, всѣ здóбности готовы на

твои углуги, та..... на

Луцько. За позволѣньемъ, пане Докторъ! О — далеко отѣ моеи жены!

легко духъ. що? то се твоя женка? . . . . .

Л у ць ко. А, добре той казалъ, такъ.

Л е г ко духъ. Гей! Ей Богу, я того не зналъ. Теперь же радуюся

тѣмъ дуже, а то изъ любви къ одному и другому. (Береся обнимати буцѣмъ луцька,

та обнимае Таньку.) .

Л у ц ь ко (отпыхае Легкодуха и стае межь нимъ и жёнкою). Поволи-но,

пане Докторъ, поволи. . . .

Легко духъ. Вѣрте менѣ; никто въ свѣтѣ не тѣшится такъ тѣмъ,

що вы обое въ-купѣ, якъ я. Поздоровляю тебе съ такъ миленькою женочкою!

Тебе же поздоровляю такожь съ такъ удалымъ человѣкомъ. (Береся опять об

нимати буцѣмъ Луцька, который простирае противъ него руки; Легкодухъ минае

его, и обнимае Таньку.) __ .

* * *

«"
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Л у ць ко (отпыхаючи его). Гей до сто мать! Прошу-но васъ; по-що

тóлько?комплиментóвъ.

Легко духъ. Або то въ тóмъ що злого, що я тѣшуся съ тобою

изъ такъ гарного супружества.

Л у цько. Тѣштеся со мною, кóлько лишь схочeся; но съ моею жен

кою! — сто десятъ кóпъ чортóвъ...!

Легко духъ. Коли-жь бачишь, я не радъ бы кому изъ васъ зробити

кривды. А такъ цѣлую тебe, щобы показати тобѣ мое доброе къ тобѣ сердце,

та и цѣлую ю такожь за-черезъ тое самe. (Повторяе свои коперчаки опять.)

Л у ць ко (отпыхаючи его). Гей, кадукъ бы твому батькови! Пане до

кторъ, по яку бѣду тіи дурныи перебенды!

янв. 1но ник, иятонъ.

Пó дкова, Легко духъ, Лу цько, Танька.

П ó дко ва. Моя дочка прійде сюда незабавомъ.

Л е к ко духъ. Ожидаю еи исъ всѣма моими лѣками. * . .

П ó дко ва. А где же тіи лѣки. * .

Легко духъ (указуючи на свою голову). Ось-ту!

П ó дкова. Дуже добре.

Ле гко духъ. Симъ часомъ осмотрю яко правдивый другъ вашoи ро

дины молоко и пазуху вашoи мамки. (Подходитъ къ Таньцѣ.)

Лу ць ко (хапaе его за руку, и обкручye нимъ въ-коло). Говъ, птру! а

вамъ до того засѣ! _

е легко духъ. Кождый докторъ мае право, осмотрювати кормительныи

сосуды мамокъ.

Лу цько. Няй бнъ пильнуе свого права до своеи! Будьмо собѣ здоровы!

, Легко духъ. Шо то, ты смѣешь противитнся предписаньямъ доктора?

Л у цько. Смѣюся въ того. * * * _

. . Легко духъ (мѣритъ его отъ стонъ до головы). Наведу на тебе про

пастницю! .

Танька (бере Луцька за руку, и обкручye нимъ въ-округъ). Вступися ему

зъ очей. Або то я така маленькая дитина, побы не здужала сама оборони

тися, если-бъ собѣ що на збытки позволилъ? . _

__ Л у ць ко. Коли я не хочу, щобы бнъ тебе дотыкался!

Л е г ко духъ. Тю-тю на простачиска, завистного на свою женку.

П ó дко ва. Ось иде дочка. __ *

о т ъ .. ЯВ. 1ЕIIII. IIIЕСТОЕ. _

Пала зя, Пó дкова, Легко духъ, Матвѣй, Лу цько, Танька.

Легко духъ. Чи се наша недужна?

Пó дкова. Такъ, пане докторъ. Тóлько моеи потѣхи. Наложилъ бы,

бачите, головою, еслибы ей молоденькой прійшлося умирати.

. . . .

1- 1
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Легко духъ. Няй ю Господь отъ того хоронитъ, умирати безъ ор

динаціи доктора. …

П ó дко ва. Прошу-но сѣдати. . . . . . . * * : я

легко духъ усѣвши межь подковою и палавено. Бачу, моя недужна

собѣ надобненька; здоровому не было бы чого отъ неи утѣкати. . . . _

И ó дко ва. Посмѣхнулася щось на вашу бесѣду. .

* Легко духъ. Тѣмъ лучше. Се дуже добрый знакъ, если лѣкарь до

веде до смѣху націента. (до Палазѣ) Но, о що ту-ось ходитъ? Чого вамъ

нестае? Где болитъ?

1 .

Пала зя (показуючи рукою на губу, голову и горло). Га, ге, ги, го.

Л е г ко духъ. Що такое, що? ", * а

Пала зя (показуючи внову то само). Ги, ге, го, гу. у

Л е г к о духъ. Що? . . … .

у 1

П а л а зя. Ги, га, ге.

легко духъ. Ги, га, ге, гу, птру! Кадукъ тамъ розумѣе, таку

бесѣду!

П (дкова. Така то ось тая несчастная eи недуга. Не знати, зъ-бтки

вселилас; якась нужда въ бѣдное дѣвчатко, та и присиловала насъ, óтложити

на дальше еи весѣлье.

Легко духъ. А то чому?

Подкова. Бачите, еи женихъ хоче ждати, доки не пóддужае.

Легко духъ. Тамъ то якійcь дуракъ, що боится нѣмои жёнки ! Що

бы я даь за тоe, щобы моя жёнка была нѣмою! Ой, не былъ бы я такій

дурный, ѣчити ю зъ того! . ля

П óдк о ва. Но мы просили васъ таки, щобы якимъ свѣтомъ допомогли

що нашoi дитинѣ. . . . .

Л е к о духъ. Но, не сушѣтъ собѣ уже тѣмъ головы! Скажѣтъ-но

менѣ, чи ота нѣмота дуже ей доскулюе? …

П ó к о ва. Ой дуже, дуже, . . . . . .

Л е к о духъ. Тѣмъ лѣпше. А дуже ю тое болитъ?

П ó ко ва. Еще якъ дуже!

Л е к о духъ. Того лишь менѣ треба. А ходитъ она тамъ, где знаете?

П ó ко ва. Ходитъ. 1

Л е к о духъ. А богато? * *

П ó ко ва. Того я не знаю.

Л е к о духъ (до Палавѣ). Подайте-но менѣ руку. (до подковы) Пульсъ

еи показ?, що она нѣма.

П ó ко ва. А такъ, такъ, пане докторъ; въ тóмъ-ось вся еи недуга;

угадали "е бтъ першого разу.

Л е к о духъ. Га, га, га!

Таька. Дивѣтъ, дивѣтъ, якъ онъ отгадалъ еи недугу

* и
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легко духъ. Ученый основно лѣкарь познаеся на недугахъ отъ пер

шого разу. Недоукъ былъ бы ту заходилъ въ голову, ажъ страхъ, та бы

крутилъ-вертѣлъ передъ вами, то сякъ, то такъ. Но я вамъ занюхаю отъ пер

шого разу колбасу въ борщи, И кажу, що ваша дочка нѣма.

Подкова. Добре; алечи не были бы таки чемны, та сказали намъ,

бтки тота недуга?

Легко духъ. На тое дуже проста причина: недуга тая выходитъ

зъ того, що ваша дочка утратила бесѣду. ____

П ó дко ва. Сама правда. Але чи не сказали-бъ того, чому то она

утратила бесѣду? . . …

Легко духъ. Кождый основно ученый лѣкарь скаже вамъ на тое, що

у неи зопсовалося орудіе, которымъ ся говоритъ.

П о дкова. Ба, алеякимъ же свѣтомъ зопсовалося у неитое орудіе?

Легко духъ. Аристотель каже на тоe... дуже красныи и мудрыи рѣчи.

П о дко ва. Вѣрю вамъ тоe. . . .

Легко духъ. О! то вамъ былъ человѣкъ, якого со свѣчкою пшукати.

Пó дкова. Не перечу.
* * *

Легко духъ. Цѣло великій человѣкъ (подноситъ руку до горы), іóльшій,

якъ ось то! Вертаючися назадъ до нашои справы, скажу вамъ, що тое зо

псованье орудій бесѣды выходитъ отъ такихъ соковъ, которыхъ мы ученыи

лѣкарѣ называемъ пекантесъ; пекантесъ, се есть... гуморесъ пекантесъ. Ось

бачите, пара, выходящая изъ парованья сокóвъ, пóдносячися въ сторну не

дуговъ, переходячи... сице рекши... до... Розумѣете вы по латинѣ?

П о дко ва. Правду сказавши, не розумѣю. I

Ле гко духъ (схапуеся живо). Що? вы не умѣете по латинѣ *

П о д ко ва. Нѣтъ. г. !

Л е г ко духъ (съ ентузіязмомъ). Кабриціасъ арци турамъ, кналямусъ,

сингуляритеръ, номинативо, гекъ муза, бонусъ, бона, бонумъ. Деусъ ранктусъ,

естъ-не ораціо лятинасъ? еціямъ, такъ. Кваре? Чому? Квія субстаниво кумъ

генитивусъ конкордатъ и нумеро генери етъ казусъ. .

— Подкова. Гей, гей! кобъ то христіянинъ былъ ходилъ до школы!

Танька. Дивѣтъ, що-за мудрая голова! …

Л у цько. А! Шкода — що и казати: страхъ мудра бесѣда, що и

капъ зъ неи не розумѣю. . *.

Л е г ко духѣ. И такъ, коли тая пара, о которой я говорилъ перехо

дитъ изъ лѣвого боку, где есть утроба, на правый бóкъ, где есті сердце,

то легкіи печѣнки, которыи мы называемъ зъ-латиньска арміянъ, маючи сношеніе

съ мозгомъ, который называеся зъ-латиньска назмусъ, посредствомѣ великои

жилы, зовимой зъ-латиньска кубиле, надыбуютъ на евоей дорозѣреченную

пару, которои есть полно въ закамаркахъ лопатки; а же речення пара...

!
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уважайте добре на ходъ доказа. . . а же реченная пара мае въ собѣ щось

вадливого.. слухайте же, прошу,...

Н ó дко ва. Добре, добре.

Л е г ко духъ. Мaе въ собѣ щось вадливого, которе выходитъ... ува
жаете вы...? и _

П ó дко ва. Ага, aга!

Л е г ко духъ. Которое выходитъ изъ остроты сокóвъ, нагромадже

ныхъ въ ямкахъ перепоннои скóры; то бывае, що тота пара... оссабундусъ,

неквеисъ, некверъ, потаринумъ, квиспа, милюсъ. И тому то-ось онѣмѣла ваша дочка!

Танька. Тамъ то премудра голова! Меле языкомъ, гей той вѣтракъ

крылами. 1

Л у ць ко. Гей, чому то у мене нѣтъ такого письменного языка?

П ó дко ва. Не ма що казати, мудрая бесѣда, еще и якъ! Одно лише

не хочеся якось въ моей головѣ помѣстити, а то згадка о утробѣ и сердци.

Менѣ ся видитъ, що вы ставите ихъ не на тóмъ мѣстци, где они суть; у

насъ бо христіянъ есть сердце на лѣвомъ боцѣ, а утроба на правомъ, а не

на лѣвóмъ.

Легко духъ. Добре; такъ оно было давнѣйше; но всё тое взяло те

перь новый оборотъ; та мы лѣчимо теперь на зо всѣмъ новую методу.

Пó дко ва. Такъ? то що иншого; не гнѣвайтеся, що того не зналъ.

Л е гко духъ. Дурниця. Годѣ домагатися отъ каждого, щобы зналъ

всё тоe, що мы-ось знаемъ.

П ó дкова. Сама правда! Але прошу, що же намъ робити на тую

слабóсть?

Легко духъ. Що бы на тое робити?

П ó дко ва. Ага!

Легко духъ. На тое рада моя така: Положити паціентку до лбжка,

и давати ей по куснику хлѣба моченого въ винѣ,

Пó дко ва. А се на що, пане, докторъ?

Легко духъ. Бо хлѣбъ, умоченый въ винѣ, мае тую симпатичную силу,

що понукуе, говорити того, который тое заживае. Або то вы не знаете, що

папугамъ, которыхъ учатъ говорити, не даютъ такожь ничого бóльше, якъ

хлѣбъ моченый въ винѣ?

Подкова. Сама правда. Шо-за премудра голова! Гей, хутнейко:

хлѣба и вина!

Легко духъ. Около вечера прійду подивитися, якъ ей буде.

ЯВЛЕНІЕ СЕМОЕ.

Пó дкова, Легко духъ, Танька.

Легко духъ (до Таньки). Моя ты зазуленько! — (до подковы) Теперь

же треба буде заординовати для ось-тои мамки где якіи лѣки. ….………



192

.... Танька. Кому? менѣ? Менѣ славити Господа, ничого. * *

Легко духъ. Тѣмъ гóрше, мамочко, тѣмъ горше! Такое сильное зда.

ровье есть дуже небезпечне, а такъ не завaдитъ оно, зробити тобѣ гдеякіи

любовно докторскіи оклады.

Пó дкова. Того годѣ менѣ якось розмѣрковати. По-що робити оклады,

коли человѣкъ здоровъ. . . .

Легкодухъ. Не, знаете, що каже пословиця: „Здоровъ надѣйся хо

робы“; та такъ, якъ не-разъ пьеся, хоть человѣкъ не прагнущій, лишь тому,

щобы опбcля не хотѣлося пити, такъ само роблятся здоровому оклады на

тое, щобы опбcля не занедужaти. . . "

Танька. Смѣйтеся зъ того; не дурна я дати въ себе зробити апти

карскую судину.

Легко духъ. Зъ тебe, бачу, якась уперта; но мы чей уторопаемъ

окульбачити норовитого коня.

ч : яВЛЕНІЕ оСМоЕ.

П ó дко ва, Л е г ко духъ.

Легко духъ. Но! теперь майтеся гараздъ!

П ó дкова. Пождѣтъ-но, прошу, одробину. * ** . .

Легко духъ. А що тамъ скажете нового?

П ó дко ва. Я бы радъ дати вамъ, що ся належитъ.

Легко духъ (наставляе по-заду руки, коли Подкова добывае грошей).

О! хорони Боже! Я не беру отъ васъ и крейцара.

П ó дко ва. Пане докторъ....! …

Легко духъ. Ничо, ничо!

П ó дко ва. Лише маленькую хвилёчку.

Легко духъ. Ніякимъ свѣтомъ! *
П ó дко ва. Прошу-но! * * - . . и

Л е г к о духъ. Смѣйтеся зъ того!

П ó дко ва. Але-жь прошу! а

Л е г ко духъ. Не може быти. и *

Подкова. Ей! . .

Легло духъ. Я лѣчу не за-черезъ марную мамону.

П ó дко ва. Не перечу.

. Легко духъ (взявши гроши). Або то що такъ дуже великого?

Пó дко ва. Таки великого.

Легко духъ. Я не якій тамъ зарббникъ.

Пó дко ва. Знаю ce дуже добре.

Легко духъ. Я не хожу за жадными барышами.

Подкова. А кто бы смѣлъ тое казати? (отходитъ)

Легко духъ (самъ; позираючи на отобраныи гроши). Ей Богу! Та се

иде не згóрше; а коли.... . (Дальше буде)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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, БогьѣА москвы съ польщью и съ новыми вщь слмозвлнцями
ли ни . (отъ г. 1воо до 1613).

Въ тую пору, коли въ Москвѣ, настало такъ названне смутное

время, невесело было также и въ нашой Малой Руси. Вправдѣ Ляшня,

занятая теперь якъ найбóльше справою поврежденія Москвѣ посред

ствомъ лукавого и покорного собѣ орудія, якимъ въ рукахъ польскихъ

езуитóвъ былъ самозванецъ Лже-Димитрій П., тая Ляшня якось уняла

была на часъ свои гоненія противъ русского народа на Волыню, По

дóлью и Украинѣ; но за то вразъ съ тѣмъ-же и чей въ слѣдствіе

сего присмирѣлъ также и духъ буйный тогожь русского народа, та

бттакъ черезъ всѣ оныи лѣта, коли то въ Москвѣ все кипѣло бурною

жизнію, у насъ было тихо и безжизненно, мовь-бы нестало для насъ

свого дѣла, якимъ могли бы мы у народбвъ пописатися. Здавалось,

сумота загальна овладѣла тогда предковъ нашихъ за-черезъ то, що

они видѣли и чули, яко не добре братной Москвѣ дѣется, и яко голов

ною причиною того лиха была не такъ бы сказати Польща (бачишь,

Польша была собою надто слабосильна), а таки сама Москва, попавшая

мовь-бы то отъ, якихъ чарбвъ злого духа въ настоящое одурѣнье за

для своихъ клятыхъ самозванцёвъ. __

Унылое настроеніе умбвъ въ мало-русскомъ народѣ за тои поры

такъ сталося повсюдное, що навѣть украинскіи козаки, хотя и

завѣщаніе мали отъ покойного Гетмана Наливайка на вѣчную борьбу

противу. Польщи, таки черезъ кблька лѣтъ ничого не дѣлали, а сидѣли

въ своихъ роздольныхъ степахъ зовсѣмъ майже безчинно. Лишь кóлька

сотень изъ нихъ, заманенныи волокитою Лже-Димитріемъ, погналися за

нимъ далеко въ московскій край, та пропали тамъ безслѣдно, якъ про

палъ и самъ-же вѣтренный начальникъ ихъ Лже-Димитрій. Ажь въ г.

1606, коли то самъ король польскій Жигмонтъ П1 готовился идти на

13
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Москву а въ его краяхъ все будьто загуло вбйною, aжь тогда козаки

наши якось схаменулись немного отъ бездѣйствія, та яко-тако дали

знати о собѣ землямъ сусѣднымъ. Однакожь и теперь заводили они

еще дѣло военне якъ-бы отъ нехотѣнья, якъ-бы лишь для того, щобы

до часу къ поважнѣйшимъ борьбамъ заправлятися; а до тогожь допу

стились они и такого грѣха, що роздѣлили свою силу на три части,

зъ которыхъ кожда ишла собѣ своимъ отдѣльнымъ шляхомъ. Ото бо

въ се время, коли Ляхи по смерти Лже-Димитрія заготовляли великій

походъ свой на Москву, король Жигмонтъ П1, желаючи: яко-тако въ спо

кою удержати - нашихъ козакóвъ та еще и противъ Москвы ихъ на

строити, объявилъ загальное прощенье и прирекъ давати порядочную

плату для тыхъ полковъ козацкого войска, которы поддадутся подъ

розказы польского коронного Гетмана. Найшлося отже промежь коза

ками около 4000 такихъ, которы приставши до коронного Гетмана,

записались въ польскій реестръ, та бтъ того и назвались козаками ре

е стровыми. Сіи реестровыи полки розмѣстились по городахъ Украины

изъ сего боку Днѣпра, и надъ ними поставленъ былъ зъ руки короля

Атаманомъ полковникъ Костка, который однакожь присягаючи на

вѣрную службу Польщѣ, застерёгъ собѣ условіе: що воевати буде

противъ всѣхъ ворогóвъ польскои короны, а только николи противъ

Московского царства. Друга часть козаковъ, числомъ до 15.000 мужа,

не входила въ ніякіи договоры съ Польщею, но оставая и дальше въ своей

Запорожской Сѣчи за? Дрѣпромъ, выбрала собѣ Гетманомъ Петра

Ко на шевича - Сагайдачного, яко начальника козачины самосто

ятельного и бтъ ніякой державы независимого. Тіи то Запорожцѣ, по

складу и числу найсильнѣйшіи, такъ сказавши, самъ цвѣтъ и ядро

русского козацтва, постановили собѣ теперь таке; абы до часу, якъ

долго въ Москвѣ лютится бѣда (смутное время), не воевати никого

инного, лише заклятыхъ вороговъ Христіянства, Татаръ и Турковъ.

Кромѣ сихъ двохъ знакомитшихъ дѣлбвъ козачества, т. е. кромѣ ре

естровыхъ и Запорожцевъ, набралось еще зъ-кóлька тысячь бездольныхъ

дѣтей Украины, которы ставали на службу у всякого, кто лишь давалъ

бóльшую плату або прирекалъ яку добычу. Сія то третя часть коза

кбвъ, числомъ найслабѣйша, приставала то до отчайдушного Атамана

За руцкого, то до ополяченыхъ шляхтичей Ружинского и Ли

совского, заприсягая тѣмъ-же идти за Ляхами всюда, хотьбы и на

Москву, лишь абы кромѣ звыклои платнѣ еще и грабити имъ дозволено.

Такъ отже русско-козацкая сила въ оно время розстрѣлилась на три

таборы, зъ которыхъ одинъ ещежь и былъ такій необачный, що свя

завшись съ полчищами Ляховъ, ходилъ безпокоити братню велико

русскую землю!



195

А таки — помимо сего роздѣленья нашихъ козакóвъ на три части,

далъ намъ милосердный Богъ вскорѣ дожити того, що надъ всѣми

трема дѣлами верхъ взяла одна сторона, сама праведна русская; уже

бо въ кóлька лѣтъ послѣ того розъединившіися братья-козаки собралися

знову въ одну великую громаду, а надъ всѣма въ-купѣ сталъ Гетма

номъ славный батько-козакъ Конаше вичъ-Сагайдачный, который

и гетманилъ на Украинѣ дѣльно и счастливо aжь до 1622 г. — За

кѣмъ однакожь станемъ розсказовати въ нашой Исторіи о дѣлахъ до

стохвальныхъ оного Гетмана Сагайдачного, слѣдуе завернути намъ еще

до сусѣднoи Москвы, щобы росповѣсти про крутую борьбу еи съ Ля

хами и съ новыми лже-царями самозванцями. (,

А въ Москвѣ тогда отъ що дѣялося: По убіеніи самозванця Лже

Димитрія (Грицька Отрепьева) весною 1606 г. русскій народъ и бояре

въ Москвѣ приступили сейчасъ до выбору нового Царя, и всѣ згодились

на князя Василія Ивановича Шуйского, тогожь самого, который,

збунтовавши Москву противъ самозванця низвергнулъ его изъ царского

престола. Избравши сего князя Шуйского Царемъ, народъ и бояре

повели его въ Успенскую Церковь, где Митрополитъ и другіи Святи

тели благословили его на царство. Се было дня 19 Мая 1606 г.

Новый Царь Василій Ивановичь Шуйскій началъ свое вла

дѣніе тымъ, що приказалъ сейчасъ перевезти изъ Углича въ Москву и

тѣло убитого Царевича Димитрія, абы тутъ всѣ тіи, що вѣрили

самозванцю, устыдались свого заблужденія. Колижь въ Угличи роско

пали могилу сего правдивого Царевича Димитрія, то всѣ пристоявшіи у

гроба увидѣли чудо Божой благодати, що мощи его были нетлѣнны.

Народъ съ умиленіемъ цѣловалъ тутъ святыи мощи и молился ревно, а

въ то время по милости Божой многіи были чудесныи знаменія у гроба,

и для того Соборъ русскихъ Святителей, по перенесенію оногожь гроба

въ Москву, препоручилъ поклоненіе святымъ мощамъ страстотерпца

Царевича Димитрія въ соборной Архангелской церкви. — Въ туюже

пору онъ Соборъ русскихъ Святителей и выборныи люде зъ мірскихъ

сословій низвергли зъ патріаршества слабодушного Игнатія, поставлен

ного Грицькомъ Отрепьевымъ, а на его мѣстце посвятили Патріархомъ

Казанского Митрополита Ермогена, мужа святой жизни, съ твердою

волею и съ любовію для Руси.

Не смотря на добре и богобоязное сердце нового Царя Василія,

который особенно старался угожати высшому духовенству и боярамъ,

таки вскорѣ показалось, що онъ не имѣлъ на столько прозорности и

рѣшительного духа, якъ того за такъ званого „смутного времени“ у

Царя Москвы конечно потреба было. Зъ необачности бнъ уже на пер

вомъ году свого владѣнья пополнилъ одно погрѣшеніе, которое неза

3*
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долго сталось причиною его власного паденія. Жилъ бо въ Москвѣ

тогда одинъ преворотный князь, именемъ Шаховскій, бывшій первымъ

любимцемъ Отрепьева и дуже ненавидѣный народомъ; того человѣка

належало было теперь заслати куда-будь подальше хоть на край Си

бири, щобы такъ здѣлати его невреднымъ. Однакожь Царь Василій

Шуйскій по неумѣрной добротѣ своей принялъ того Шаховского до

себе въ милость, та ещежь поставилъ его воеводою въ Путивлю,

въ томъ городѣ, который колись-то первый призналъ обманщика Отре

пьева Царемъ Димитріемъ. Такъ и выйшла изъ того така нужда, що

онъ Шаховскій, пріѣхавши на воеводство до Путивля, розослалъ гра

моты по всѣхъ городахъ Сѣверщины о томъ, що будьто Царь Димитрій

ніякъ не убитъ въ Москвѣ во время бывшого бунта, но спасся и убѣ

жалъ въ Польщу, откуда бнъ снова поверне съ новымъ войскомъ и

бтниме свой престолъ у Шуйского. Шаховскій былъ вамь отже насто

ящій Іуда; бнъ самъ видѣлъ въ Москвѣ, якъ убили Отрепьева и якъ

прахъ его розметали по вѣтру; но ему хотѣлось одурачити легковѣрный

народъ, собрати ватагу и пбдставивши кого-будь на мѣстце убитого

Грицька, звергнути Шуйского зъ престола. Вся Сѣверская земля збун

товалась послѣ грамотъ Шаховского, а то тѣмъ бóльше, що найшолся

тутъ и начальникъ особенного рода, за которымъ и повлеклося мно

жество простонародія та и численное ополченье русского козачества.

Начальникомъ такимъ въ Сѣверщинѣ явился селянинъ изъ Черниговской

земли Иванъ Болотниковъ, который тѣмъ именно поднялъ братію

сетянъ и вольныхъ козакóвъ на великій бунтъ, що обѣтовалъ будьто

отъ имени Царя Димитрія сельскому народу не тóлько найполнѣйшую

свободу жизни, но еще и панскіи земли, села та и все то, що лишь

ватаги его со списами и съ ножами въ рукахъ собѣ здобудутъ. Отчай

душныи толпища Болотникова розсыпались широко по русскому краю,

та густою чернявою загонялись aжь пóдъ саму Москву, а около города

Кромъ успѣли навѣть розбити одинъ отрядъ царского войска.-Заохо

ченныи удачею той ватаги и другіи земли Руси почали бунтоватися,

Въ Рязани также составилась шайка, и пóдъ начальствомъ дворянина

Прокопія Ляпунова понеслась также прямо къ Москвѣ. Обѣ шайки

соединились пбдъ Москвою, уставились тутъ таборомъ, и безъ пощады

опустошали всѣ окрестности. Ватаги сіи воевали всѣ во имя якого-то

Димитрія, но оного Димитрія нигде и духу не было. Затѣмъ то

дворянинъ Прокопій Ляпуновъ скоро отямился, отсталъ бтъ своеи шайки

и явился въ Москву къ Царю съ повинною головою. Царь Василій

простилъ ему и принялъ его въ свою милость. Братанецъ же царскій,

молодый князь Михайло Скопинъ- Шуйскій, взявши сильный от

рядъ войска, ударилъ крѣпко на Болотникова, и поражая его на всѣхъ и
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точкахъ, загналъ шайку его сперва до Калуги, а потомъ aжь до Тулы,

где и розбилъ онъ ю въ-конецъ на голову (въ г. 1608).

По розгромѣ мятежной шайки Болотникова здавалося уже, що вся

бѣда тутъ-же и скончилася; — але где-тамъ! показалось вскорѣ, що вла

стива бѣда теперь только начиналася. Ото бо що дальше наступило:

Царь Василій якъ и строго укаралъ Болотникова и другихъ начальни

кóвъ его ватаги, приказавши всѣхъ подъ Тулою смертію казнити, но

показалъ себе знову слабосерднымъ супротивъ найголовнѣйшого бун

товника, князя Шаховского, которому не только даровалъ житье, а

еще и полную волю. Шаховскій удалился въ Сѣверщину, а незадолго

пбднялся тамъ-же новый бунтъ, еще грознѣйшій, чѣмъ за Болотникова.

Въ одномъ бо городѣ Сѣверкой земли, въ Стародубѣ, явился человѣкъ,

якового давно уже выглядали собѣ всѣ безбожники и волокиты, жившіи

численными громадами власне въ той-же Сѣверщинѣ. Человѣкъ, явив

шійся въ Стародубѣ, былъ якій-то пройдисвѣтъ, похожій на польского

жида, который назвалъ себе Димитріемъ, Царемъ Московскимъ, и

товорилъ, що бнъ будьто спасся въ Москвѣ во время бывшого тамъ

бунта. Сей новый самозванецъ былъ пбдосланъ сюда Ляхами на па

губу Руси. Полякъ Мѣховецкій, передъ тѣмъ вѣрный другъ Отрепьева,

взялъ въ свое рукородство и сего Лже-Димитрія второго. Другіи паны

польскіи рады были тому, що могли погарцовати по Руси и пограбити

ю бѣдную: князь Сапѣга, Вишневецкій, Тышкевичи, также ополяченыи

Русины Рожинскій и Ли совскій — кождый съ отрядомъ буйной

и сильно узброенной шайки прійшли въ Сѣверскую землю. Лже

Димитрій П въ товариствѣ сихъ шляхетныхъ панбвъ Лахóвъ сво

бодно дбйшолъ до Брянска, потомъ дальше aжь до Болхова подъ

Москву, и тутъ побѣдилъ бнъ одну часть царского войска, выступившую

противъ него пбдъ начальствомъ неспособного воеводы, царского брата

Димитрія Шуйского. Несчастье бо таке было, що сей Димитрій Шуй

скій, завистный славѣ братанця свого Михаила Скопина-Шуйского,

найдѣльнѣйшого тогда воеводы русского, не допустилъ тогожь до на

чальства въ битвѣ пбдъ Болховомъ, а самъ таки бажалъ взыскати собѣ

честь первого богатыря. Однакожь розбитый тутъ на голову, бнъ

съ останками свого воинства бѣжалъ безъ памяти въ Москву, а по

его слѣдамъ ишолъ Самозванецъ съ Поляками и остановился въ селѣ

Тушинѣ, на двѣ милѣ бтъ Москвы.

За одною ошибкою слѣдовала друга, еще горшая. Царь Василій

Шуйскій, спасшій житье Ляха Мнишка и его доньки бтъ ярости на

родныхъ толнъ въ часъ Московского бунта, бтпустилъ теперь до Польщи

ону лже-царицю Мари ну съ еи отцемъ Мнишкомъ; но Марина, вмѣсто

щобы вертати до Польщи, поѣхала въ село Тушино къ Самозванцю.
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Тутъ она, забывши стыдъ женскій и страхъ Божій, признала своимъ

мужемъ волокиту и чей таки чи не жида, а признала для того, що

онъ волокита назвалъ себe Царемъ Димитріемъ. Для успокоенія совѣсти

польскій ксендзъ потайно обвѣнчалъ ю съ тѣмъ — же Самоззанцемъ.

Соблазнь бтъ того для всей Руси была велика, но вразъ съ тѣмъ и

чрезвычайно, небезпечна. Люде русскіи начали горорити и думати такъ:

„Вѣдай еслибъ се былъ не той Димитрій, который сидѣлъ уже на пре

столѣ въ Москвѣ, то таки Марина не признала бы его своимъ мужемъ.“

Такъ думали въ самой навѣть Москвѣ, и толпами переходили бттуда

къ Тушинскому самозванцю. Къ нему-же прійшли сюда еще и многіи

отчайдушныи козаки бтъ Днѣпра и Дону, а надъ тѣми сталъ тутъ

Атаманомъ запека-козакъ грозного вида и сурового сердця, именемъ

За руцкій, изъ-давна прославившійся розбоями по всей Сѣверщинѣ.

Таке отже настало теперь въ велико-русскомъ царствѣ, що были

тутъ нѣяко два Цари та и двѣ столицѣ: одна въ бѣлокаменной

Москвѣ, друга въ селѣ Тушинѣ. А же счастье военное не спріяло

полкамъ Московского Царя Василія въ битвѣ пóдъ Болховомъ, то от

вернулися отъ него многіи его прежніи пріятелѣ, и уже бóльшая часть

русскихъ городбвъ пристала на сторону Тушинского самозванця. Тожь

коли Тушинскій таборъ щоденно умножался свѣжими толпами народа,

и коли въ селѣ Тушинѣ все шумѣло розгульнымъ веселіемъ и пьяною

радостію, въ Москвѣ о тойже порѣ пустѣли улицѣ и стало въ ней

смутно кругомъ и прискорбно. Москва мовъ-бы бторвалась бтъ русской

земли; ни бткуда не было ей пбдмоги, а Царь Василій, не подумавши

передъ часомъ о собраніи бóльшихъ силъ войсковыхъ, сидѣлъ въ своей

столицѣ якъ-бы въ заключенью, понеже розбойничіи шайки бтъ Тушина

розъѣзжали подъ самыми стѣнами Московскими. Бѣда затѣмъ грозила

велика, та надто близкая; Царь рѣшился просити помочи у найблизшого

сусѣда, короля шведского Кароля, и за симъ дѣломъ поѣхалъ въ Швецію

братанецъ царскій, князь Михайло Скопинъ-Шуйскій.

Межи тѣмъ Лже-Димитрій, скрѣпляючись въ Тушинѣ, дѣлалъ розъ

ѣзды по всѣмъ околицямъ за-для грабежа и доставленья поживы своимъ

хищнымъ дружинамъ. Весь край докола Москвы былъ уже въ его ру

кахъ, а только одна свята Троицко-Сергіева Лавра, т. е. твердая

крѣпость съ церквами и монастыремъ, была еще для него неприступною.

Сія Сергіева Лавра славилась по всей Руси великими богатствами

въ грошахъ и дорогоцѣнныхъ сосудахъ церковныхъ. А понеже само

званецъ и всѣ его шайки прійшли на святую Русь, щобы лише гра

бити, то вмѣсто того, абы идти прямо въ Москву, бнъ постановилъ

сперва розграбити святую Лавру. За се нехристіянское дѣло взялись

именно польскіи паны, князь Вишневецкій, Лисовскій, а бóльше надъ
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всѣхъ князь Санѣга, и они то съ 30.000 мужа Тушинскихъ полчищъ

пбдступили къ Лаврѣ. Черезъ 16 мѣсяцёвъ Поляки осажали священную

Руси твердыню, и безъ умолку палили въ ню изъ 60 пушокъ; но

молитвами великого основателя свого, святого Сергія Радонежского,

Лавра устояла, показавши вceи Руси безсмертный примѣръ бодрости и

любви къ отечеству. Былъ же въ сей Лаврѣ тогда лишь одинъ полкъ

русскихъ стрѣльцевъ, а все прочое воинство состояло изъ монахóвъ и

монастырскихъ слугъ, всего на-всего люду до 3000. Молитва и пѣніе

во всѣхъ церквахъ Лавры не умолкали ни днемъ ни ночію; вмѣсто от

починка послѣ молитвъ старцѣ и иноки чернцѣ ишли на монастырскіи

стѣны, самы розставляли пушки, самы палили зъ нихъ, и бтражали

непріятеля. Надъ всѣхъ же монахóвъ святой Лавры найбóльшою от

вагою и силою духа бтличались два ихъ Старшіи: Архимандритъ Іоа

сафъ и Келарь Авраамій Пали цынъ. Тіи два мужи были середъ

русско-православного духовенства одними зъ первыхъ, которы въ оно

время тяжкого испытанія стояли на стражѣ чести и правды, и подали

великій образецъ любви та и мученического терпѣнія для блага святои

Руси. За примѣромъ тѣхъ хоробрыхъ монахóвъ Сергіевои Лавры стали

подвизатись и другіи духовныи Отцы и Святители Руси, та своимъ

ревнымъ дѣйствованіемъ за недолгое время допровадили до того, що

збаламученый по всѣхъ городахъ нарóдъ мало-помалу началъ умудря

тись, и цѣлыми толпами бтставалъ бтъ обманщика Лже - Димитрія та

его ляцкихъ приверженцёвъ. .

Еще въ ту пору, коли самозванецъ тратилъ свои силы и время

на осадѣ Лавры, приспѣла на Русь пожаданная помбчь бтъ шведского

короля, который прислалъ туда 5000 своихъ воинóвъ съ генераломъ

Деля гардіемъ. Князь Михайло Скопинъ-Шуйскій, прилучивши

до того отряда кóлька тысячь русскихъ воинбвъ, двигнулся съ ними

противъ всѣхъ шаекъ самозванця, и въ короткое время очистилъ бтъ

нихъ всѣ мѣста отъ Новгорода до Москвы, самого же князя Сапѣгу,

головного полководця въ Тушинскомъ таборѣ, розбилъ бнъ при Коля

зинскомъ монастырѣ такъ страшно на прахъ, що изъ Сапѣжинской

шайки ледви кóльканадцять людей спасло житье бѣгствомъ. Московская

Русь якъ будьто ожила послѣ тыхъ славныхъ побѣдъ Скопина- Шуй

ского. Всѣ ободрились надѣею, що съ такимъ дѣльнымъ и счастливымъ

воеводою ладъ и тишина въ царствѣ скоро будутъ возстановлены. Было

то въ концѣ г. 1609, коли князь Скопинъ - Шуйскій, розбивши уже

бóльшую часть шаекъ самозванця, заѣхалъ въ Москву, щобы тутъ

скрѣпити себе и своихъ новыми силами. Въ Москвѣ встрѣчалъ его на

рбдъ яко свого спасителя; Патріархъ, мѣщанство и бояре не могли

нарадоватись и нахвалитися хоробрымъ, добрымъ и красивымъ воеводою,

*
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который, хотя молодецъ тблько що 23-лѣтній, а уже два разы спасъ Царя и

державу. Тожь повеселѣла теперь знову матушка Москва, народъ ожилъ

бодрымъ духомъ, полагая съ упованіемъ, що такій дѣльный богатырь,

як9. былъ на-скрбзь онъ Михайло Скопинъ, успѣе на-ново собрати до

купы розрозненныи силы Руси и розгромитъ въ-конецъ всѣхъ лотыхъ

враговъ русского царства. ! ! . . . . . . * * * *, —

А тыхъ-то врагбвъ русского царства хотя уже значно умень

шилось тогда пбдъ Тушиномъ, но за то набралось, еще далеко бóльше

въ другой сторонѣ Руси, именно подъ. Смоленскомъ. Стало бо ся

таке въ ономъ-же 1609 г., що король ляцкій Жи гмонтъ Ш, коры

стаючи, зъ неурядиць, якіи уже зверхъ 10 лѣтъ водилися въ Москвѣ,

задумалъ теперь добывати Великую Русь для самого себe, та собравши

много воинства изъ всеи Польщи, вступилъ въ предѣлы царства и оса

дилъ могущую крѣпость "Смоленскъ. Выйшла же изъ того страшная

бѣда для самозванця Лже-Димитрія П, который за-черезъ тую измѣну

ляцкого короля видѣлъ себе надѣй своихъ на царство позбавленнымъ,

И въ самомъ дѣлѣ, якъ лишь Жигмонтъ П1 станулъ съ своимъ войскомъ

пбдъ Смоленскомъ, сейчасъ большая часть Поляковъ, бывшихъ при

самозванцѣ, перебѣжала бтъ сего до свого короля, а самозванецъ, бо

ячись еще горшои здрады, утѣкъ на-скоро съ своею Мариною изъ

Тушина въ Калугу. Русскіи измѣнники, оставшіи безъ начальника

въ Тушинскомъ таборѣ, не знали теперь, що имъ и дѣлати; Царя Ва

силія Шуйского они боялись, щобъ не казнилъ ихъ за отступничество,

Сдмозванцю бóльше не вѣрили, а, всѣ добры русскіи люде гнушались

ними, якъ предателями. Вразъ съ тѣми, предателями русского царства

въ таборѣ пбдъ Тушиномъ пріостали также оны Донскіи и Украинскіи

козаки, которы привлеклись было сюда съ Атаманомъ Заруцкимъ, и

которы бтставши теперь бтъ самозванця и отъ Поляковъ, самы вже

и не вѣдали, до кого бы имъ далѣй прилучитися. Находячись въ та

комъ непевномъ положеніи, нѣкоторы русскіи измѣнники и гдеякіи

зъ нашихъ козакóвъ задумали уже просити ляцкого, короля. Жигмонта,

щобы той далъ имъ свого сына Влади слава Царемъ въ Москву..

бтнявши престолъ у Василія Шуйского. . . . ** А виi

Межи тѣмъ король Жигмонтъ стоялъ вже кóлька мѣсяцевъ подъ

Смоленскомъ, намагаючись всѣма силами заняти сію претвердую Руси

крѣпость. Всякіи однакожь его усилія оказались надаремными; въ Смо

ленску бо заперся неустрашимый воевода, русскій Шейнъ, который

мужественно отражалъ всѣ нападенія Ляховъ и задержовалъ тутъ дальній

походъ Жигмонта въ предѣлы Московскіи. Затѣмъ здавалось, счастье

уже мало перейти на сторону Руси; уже Царь Василій при, содѣйствіи,

Скопина успѣлъ собрати свѣжого войска до 80.000 мужа, а король
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Жигмонтъ, довѣдавшись о томъ, уже хотѣлъ было просити мира; -

но на-разъ Господь Богъ знову покаралъ Великую Русь за грѣхи еи

предкбвъ Юный богатырь Москвы, хоробрый воевода Михайло Ско

пинъ-Шуйскій умеръ наглою смертію въ Москвѣ,— и надѣи русского

народа знову нечаянно изгасли. . * * * * *

. А причиною наглои смерти Скопи на Шуйского мала быти

по народному преданію ось-яка несчастная околичность: У Царя Ва

силія не было дѣтей, и оттакъ, послѣ него приходилось его брату,

князю Димитрію Шуйскому, сѣсти на царскомъ престолѣ. Сей же. Ди

митрій Шуйскій, видячи, гякъ велика любовь народа къ царскому бра

танцю, сталъ сильно боятись, щобы царство не досталось тому-же, т. е.

именно Михайлови. Скопину-Шуйскому. Отъ того бнъ страшно знена

ВИДѣЛъ. Скопина, и та вже о ничемъ такъ не думалъ, якъ, лишь щобы

погубити свого мнимого соперника, любимого Руси богатыря. Разъ —

въ день, 23* Апрѣля, 1610 г. были крестины у князя Воротынского;

на крестинахъ былъ и Скопинъ, была и жена Димитрія! Шуйского,

донька Малюты Скуратова (бачишь, тогожь самого Малюты, що то яко

голова опричниковъ служилъ еще при Царѣ Иванѣ Грозномъ). Пре

лестная жена Димитрія, почастовала тутъ молодого Скопина медомъ,—

онъ выпилъ и тутъ-же на крестинахъ тяжко занемогъ. Кровь ручьемъ

бухнула ему изъ рота, и за колька хвиль его нестало. Быстро роз

несся слухъ о его отруенью; говорили, що се дѣло князя Димитрія

Шуйского. Великій переполохъ напалъ на народъ, а потомъ и ярость;

толные повалили на дворецъ князя Димитрія для росправы, но сего

князя спасла, отъ ярости народа царская дружина. * * *** *

… По смерти хороброго воеводы Скопина Царь Василій поручилъ

начальство надъ всѣмъ русскимъ войскомъ брату своему Димитрію,

которого не любилъ ни народъ, ни войско, и который зовсѣмъ не зналъ

воинского дѣла. Пбдъ его начальствомъ было около 50.000 мужа, а

король польскій. Жигмонтъ выслалъ противъ той арміи лишь 3000 во

инбвъ съ короннымъ Гетманомъ Жолкевскимъ, та еще къ Гетману

прилучилось всякихъ шаекъ до 6000 люда; затѣмъ русская армія все

таки была по крайной вмѣрѣ въ-четвероя сильнѣйша противъ отряда

Жолкевского. И що жеaвыйшло? Поляки встрѣтились съ воинствомъ

князя Димитрія, пбдъ Клуши номъ, и ледви що начали вóйну, сей

часъ 5000 шведскихъ воиновъ, колись-то вѣрно стоявшихъ при Ми

хайлѣ Скопинѣ, передались тутъ на сторону Ляховъ, и, произвели

въ русскихъ полкахъ великое замѣшательство. Ляхи корыстовали

зъ того, и погнали русское войско якъ беззащитное стадо; сто гнало

тысячу, — головный же воевода русскій Димитрій Шуйскій бѣжалъ зъ поля

битвы, та за нимъ, и вся армія царска розсѣялась. — Такій сумный
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конецъ послѣдовалъ изъ того лишь, що такъ прекрасныи силы Руси

повѣрено неспособному, никѣмъ нелюбленному начальнику!

До сего несчастья прилучилось и другое, еще бóльшое. Якъ скоро

бо узнали люде и въ дальныхъ сторонахъ Руси о смерти любимого вое

воды Михайла Скопина- Шуйского, сейчасъ Прокопій Ляпуновъ

збунтовалъ опять противъ Царя всѣ Рязанскіи городы, и началъ знову

собирати шайку, а братъ его Захаръ Ляпуновъ, находячись въ Москвѣ,

сталъ поднимати Москвитянъ на здраду. И Тушинскій Самозванецъ,

що убѣжалъ въ Калугу, также задумалъ еще разъ добывати собѣ пре

стола, и при помочи двохъ достойныхъ его товаришей, князя Сапѣги

и Атамана Заруцкого, изъ-нова къ нему приставшихъ, пбдбйнолъ ажь

пóдъ саму Москву, та станулъ таборомъ въ селѣ Коломенскомъ. Швед

скій же генералъ Деля гардій, измѣнивши Царю Василію, напалъ на

Новгородскую область, ограбилъ ю до-чиста и уйшолъ въ свою Шве

цію. — Такъ то вамъ страдала тогда честна Матушка, Великая Русь:

Жигмонтъ, Самозванецъ, Жолкевскій, Делягардій и Ляпуновъ въ одно и

тоeжь время терзали ю бѣдную отъ всѣхъ концевъ, а въ серединѣ

во всѣхъ областяхъ кипѣлъ народный бунтъ. Но безбожнѣйшій надъ

всѣхъ оныхъ кровопійцъ былъ Москвичъ Захаръ, Ляпуновъ, братъ

Проконія, человѣкъ чрезвычайно бурного духа; сей то заклятый бун

товникъ собралъ въ Москвѣ Раду или такъ звану противъ - царскую

Думу, состоящую изъ такихъ-же безбожникóвъ, якъ бнъ самъ; и тая

нечестивая Дума, подобно Іерусалимскому сонмищу, осудивному на

смерть Господа нашого Исуса Христа, бтсудила Царя Василія Ива

новича Шуйского бтъ престола, и насильно постригла его въ монахи.

Святѣйшій Патріархъ Ермогенъ, прибѣжавши на площадь, вопіялъ про

тивъ тои Думы, та въ храмѣ проклиналъ безбожныхъ мятежниковъ; но

нелюды тіи, дерзнувшіи на Господа и на Царя, уже не боялись Архі

ерея Божого. — Такъ до всѣхъ бѣдствій страдающой Москвы прилучилось

още и се найбóльше: новое безцарствіе. А межи тѣмъ Тушинскій само

званецъ со своими шайками стоялъ зъ одной стороны Москвы въ селѣ

Коломенскомъ, Жолкевскій же таки пбдъ самою Москвою у Сѣтунского

приселка. Погибель державѣ угрожала крайняя. — Мятежники Мо

сковскіи, низложившіи, Царя Василія, метались во всѣ стороны, якъ уго

рѣлыи, та и кругомъ не знали они, що имъ дальше дѣлати. Патріархъ

Ермогенъ, видячи, що уже годѣ возвернути престолъ Василію Шуй

скому, предложилъ народу выбрати Царемъ сродника послѣднихъ рус

скихъ Царей зъ роду Рюрикового, именно юношу Михайла Рома

нова, сына Митрополита Филарета; Гетманъ же Ляховъ, панъ Жолкевскій,

наступивши уже Москвѣ - такъ сказавши - на горло, доматался на

стойчиво, щобы Москвитане избради собѣ Царемъ польского королевича
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Влади слава. Послѣ долгихъ крикóвъ а спорбвъ найоильнѣйшое сто

ронництво въ Москвѣ выбрало наконецъ Царемъ Владислава, однакожь

съ тѣмъ условіемъ: щобы бнъ принялъ русско-православну вѣру, щобы

не держалъ при собѣ Полякóвъ и щобы не вводилъ на Руси ніякихъ

ляцкихъ обычаёвъ. Утоворившись въ такій спос6бъ съ паномъ Жолкев

скимъ, Москвитяне выслали послбвъ своихъ къ польскому королю Жиг

монту съ просьбою: щобы бнъ пересталъ осаждати Смоленскъ та щобъ

бтпустилъ сына свого на царство въ Москву. Въ число сихъ послбвъ

панъ Жолкевскій помѣстилъ и Митрополита Филарета Романова,

щобы такъ удалити изъ Москвы оного великого мужа, которого сынъ

Михайло имѣлъ найблизшое право на осиротѣлый царско-русскій

престолъ; а самъ бнъ, панъ Жолкевскій, представляя послѣ того Мо

сквитянамъ, що належитъ въ ихъ городѣ возстановити тишину и поря

докъ, впровадилъ зъ-легонька свое войско въ Москву, занялъ всѣ страж

ницѣ, потомъ и царскую касу и всѣ сокровища — однимъ словомъ:

подобралъ Москву въ свои руки, та ожидалъ въ ней королевича Владислава.

Въ тоже время, коли Жолкевскій усадовился въ Москвѣ, всѣ Поляки

и майже всѣ Велико-Русы, служившіи самозванцю Лже-Димитрію П,

бткинулись уже бтъ оного нехриста — первыи для того, що ожидали

свого королевича, а другіи уже не боялись Царя Василія и надѣялись,

що новый Царь Владиславъ проститъ имъ всѣ убійства и бунты. Оста

лись при самозванцѣ теперь лишь козаки съ Атаманомъ Заруцкимъ, и

самозванецъ съ тою ватагою и съ женою Мариною бѣжалъ зъ Коломен

ского села назадъ въ Калугу, намѣряя тамъ-же собрати для себе зновь

яку новую шайку. Но славити Бога, тамъ бнъ уже недолго туманилъ

свѣтомъ: одинъ бо князёкъ татарскій, именемъ Урусовъ, бывшій при немъ

за пріятеля, посварился съ нимъ та зарѣзалъ его кинжаломъ (дол

гимъ ножемъ). Марина же его и тутъ еще не потерялася. Уродивши

сына, которого мѣщуки въ Калузѣ, окрестили Иваномъ и въ своемъ

ослѣпленіи назвали царевичемъ, она передалась зовсѣмъ на роспутную

жизнь, ставши на якійcь часъ любкою козацкого Атамана Заруцкото

Освободившись вже разъ отъ второго Лже - Димитрія самозванця,

Московская Русь ожидала теперь якой-такой перемѣны къ лучшому, а

то тѣмъ певнѣйше, що вѣдай уже и выбраный былъ самою Москвою

новый Царь, королевичъ Владиславъ, на имя которого многіи бояре

и мѣщане въ Москвѣ уже навѣть и зложили были подданчую присягу.

Вся перенона, яка теперь еще заходила, состояла ось въ тбмъ: що но

вого Царя еще и не было въ Москвѣ, а тóлько що-ино отправились за

нимъ пословe Москвы пóдъ Смоленскъ до короля Жигмонта, щобъ бтъ

того, яко бтъ отца, королевича Владислава на царство собѣ упросити.

(Дальше буде.)

еееееееё
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. …. и ко _ лч и * , - и

* * ЛѣКАРЬ ПО НЕВОЛИ. " и

I. * * * * . * * .

* * * . . . КомЕдія Въ 3. Дѣйствіяхъ , а * на

е, ибcля Молiера написалъ. Г. Гавр и никовичъ. .

- * . ссоззя … .

и 3 и и . . . ородолженко . . . . . . . . . . ."

. явлвник дввятоЕ. . * *

… . __ * * * * * * * 1 . . ".

1 . . . . Я го дни цкій, Легко духъ. .

— ... Я годи и цкій. Пане докторъ! Я ось стою и жду на васъ такъ долго;

та прихожу просити васъ о вашу помочь. * * * и и и

-ъ Легко духъ (бере его за пульеъ). Вашъ пульсъ кидаеся дуже не

безпечно. — … ",, . . . . . . . . . .

л. Я го д н и кій. Я не слабый, та прихожу за зовсѣмъ иншою справою.

. Л е г ко духъ. Якого же рогатого чорта не кажете вы, що не слабы?

1. Я го д н и цкій. Шобы богато не говорити, скажу вамъ, що менѣ на

имя Ягодницкій, та по пропадаю за Палазею, котору вы ось лѣчите. Отецъ

еи, не хотячи ю дати за мене, затарасовалъ менѣ всѣ дороги до неи; а такъ

зважился я, просити васъ, щобы менѣ допомогли въ любовныхъ моихъ замѣ

реніяхъ, и дали менѣ зойтися съ нею, та сказати два слова, на которыхъ

лежитъ всё мое будущое счастье и житье. и и я , и г.

е, Л е г ко духъ. Що? За якого то маете вы мене? То вы смѣете при

ходити до мене, щобы я пóддержовалъ ваши любовныи штуки, и знижилъ та

злоупотребилъ достоинство докторское до того рода орудокъ?

Я го дницкій. Милый пане докторе, прошу, не кричѣтъ но такъ дуже!

Л е г ко духъ. Коли менѣ то-то хочеся кричати. Простачиcко якійсь

ходитъ! * * * * _ . . __

.

..

« . Я го дни цкій. Гей лекше, пане докторъ, лекше!

— Л е г к о д у хъ. Дуракъ! .. 1

... Я го д н и цкій. За позволѣньемъ! … * *

15 Л е г к о д у хъ. Я вамъ покажу, що се не до мене приходити съ та

кими предложеньями; що се крайняя безстыдность. .. .

Я го д н и цкій (дае ему гроши). Прошу....

Легко духъ. Хотѣти мене уживати... (взявши гроши) Не говорю того

до васъ, зъ васъ бо есть бачу честный человѣкъ, та буду тому дуже радъ,

если буду могъ вамъ якъ прислужитися. Але-жь, бачите, прійде вамъ неразъ

такій простачиeко, шо то мае человѣка за такого, якимъ бнъ не есть; а при
знаюся вамъ, що тое гнѣвае мене що-не-мѣра. * * т

Ягодницкій. Перепрашаю васъ дуже, що такій смѣлый....
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. Легко духъ. Дурниця. А о що оно ходитъ? о * *

…. Я го д н и цкій. Вы уже може и догадалися, що молодая Палазя, ко-4

торую лѣчите, зада еся лишь недужною. Лѣкаръ резоновали о томъ, Богъ

знае цо, та доказовали, що тота недуга выходитъ то зъ мозгу, то зъ кишокъ,

то зъ печѣнокъ, то зъ сележѣнки; на правду не ма ту однакожь жаднои

другои причины, якъ лишь одна любовь, а Палазя выгадала лишь, тоту недугу,

щобы не идти за того, за которого ей кажутъ, а которого она не хоче. Но

ходѣмъ где въ безпечнѣйшое мѣстце, щобы насъ ту не повидѣли въ-купѣ,ъ

- По дорозѣ розскажу вамъ, о що я хочу васъ просити, к -. . . . . . . . . .ъ.

Легко духъ. Ходѣмъ! Ваша любовь обходитъ мене такъ живо, що

годѣ того и высказати. Не бойтеся, не пожалую я для неи медицины; и —

або она буде вашою, або если нѣтъ, то вылѣчу ю на тамтой свѣтъ! . . . . .

. " . () . . . . . . *------к«А-к-ск" "* * * о л л ь о я т . .

аа и а * * * * „* * * . . . . . и т а 11 . . . ая и сѣ, т. * *

ДѣйствпЕ тРЕтьЕ. , я…. и - ч ѣ . . . и

ЯВ.1ЕНІЕ ПЕРВОЕ.

. . . Я го д н и цкій, Легко духъ.к: "!

.а Я го д н и цкій. А що? буде изъ мене добрый цѣлюрикъ? Отецъ ея

не бачилъ мене еще доси на свои очи; а такъ гадаю, не прійденему и до

головы, кто се ось въ перебраной той одежи, и подъ тою перукою до него

приходитъ. * * * * * * *и и м . . . ."

я Л е г к о духъ. Розумѣеся. . * * * _

я го дни цкій. Кобъ лишь якъ еще научитися якихъ кóлька слóвъ и

докторскихъ, то былъ бы уже зовсѣмъ безпеченъ. ", т. е. " "!

Легко духъ. Идѣтъ! До чого вамъ всего того? Буде зъ васъ, коли а

перебралися такъ якъ треба; та, я знаю зъ медицины саме-тóлько, що и вы.

Я го д н и цкій. Якъ то? .. т н и * * * *

Легко духъ. Чортъ мене бери, если у мене тóлько лѣкарскои науки,

кóлько влѣзе на конецъ, шила. Бачу, зъ васъ якійcь людяный; человѣкъ, то не

хочу съ тымъ передъ вами закрыватися. ля * * * * * *

Я г о д н и цкій. Що? То вы не на правду...? 1 . . . в ъ . . .

Л е г ко духъ. Где-тамъ! Присиловали мене, быти доконче лѣкаремъ, я

хотя того бтмагался бóльше, якъ чортъ священнои воды. Менѣ и не присни-ка

лося якъ свѣтъ свѣтомъ, вдаватися въ такіи высокіи науки, та всёго на-всёго, и

выучился я, хлопцемъ лѣзти, одробину на псалтырѣ по-верху. Но коли завзя-...

лися доконче, зробити зъ мене лѣкаря, то не лишилося менѣ ничого, якъ лишь и

нимъ остати; няй тамъ собѣ выйде зъ того, що хоче. Симъ часомъ никто бы я

и не повѣрилъ, якъ хутненько моя слава на всѣ боки рознеслася, и якъ всѣ и

въ округъ позанатуровалися, та маютъ мене, за Богъ-зна що, Изъ всѣхъ и

кóнцёвъ свѣта сходятся до мене недужныи; та если такъ, пбйде дальше, то 5
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треба буде держатися лѣченья до смерти. Теперь бачу я, що не ма лѣпшого

ремесла надъ ось-тое; бо, чи вылѣчишь, чи вышлешь на нѣдра Авраама,

платня не мине тя. Ту не откинутъ тобѣ николи ледащои роботы, та шій и

пори на-безпечно, якъ лишь душа злюбитъ. Швецъ, если въ роботѣ зопсуе

хочь-бы прищѣпку, муситъ тое господареви надолужити; но тутка можь на

смѣло погубити человѣка, та никто не скаже „рыпи“! Мылка не для насъ на

свѣтѣ; а если умре намъ который въ рукахъ, то не мы тому винны, ино бнъ

самъ, неббщикъ. И тоe еще дуже добре въ нашомъ станѣ, що нѣтъ на свѣтѣ

такихъ терпѣливыхъ мрукóвѣ, якъ небóщики; доси бо не жаловался еще жа

денъ зъ нихъ на лѣкаря, который его задушилъ. * *

Я го д н и ц к i й. Сама правда, що небóщики знаютъ въ той справѣ до

держовати тайны. ли и ".

Легко ду хъ (показуючи на приходящихъ къ нему людей). Ось опять

идутъ до мене на лѣки. Идѣтъ же теперь, та ждѣтъ на мене около обытаціи

Вашон миленькои.

ЯВ.119 IIIЕ ВТОРОЕ.

П р і й м а, Петру н ь о, Л е г ко духъ.

Прій ма. Пане дохторъ! Маемо до васъ орудку, мой хлопецъ и я.

Легко духъ. А що тамъ такого? о

Прійма. Моя стара, а его мамуня называеся — шанувавши васъ —

Метредорка — цявѣе щось и цявѣе бтъ пóлъ року.

Легко духъ (наставляе руку но гроши)! А чого то хотѣли бы вы бтъ

мене?

Прійма. Мы бы хотѣли, щобы ясный панъ дохторъ зъoначили намъ

якого лехвору Отъ теи злиднѣ. . . ..

Легко духѣ. Будемъ видѣти. А що то ей нестае? I.

Прій ма. Вона реве на гипокризію, шановавши ясного пана дохтора.

Легко духъ. На гипокризію?

прійма. Вотъ, щобы не брехяти, скажу вамъ всю правду, якъ на

святой сповѣди. Та вотъ воно ей тее, що цѣла запухла, мовъ *а склянка;

та люде повѣдаютъ, що то зъoначила въ ней сировиця, и що въ еи печѣнкахъ

и трунку, чи тамъ сележѣнцѣ не выводится кровь, ино вода. Вона намъ мае

по друтій день щодневную пропастницю; у eи горлѣ грае, що троха еи не

задушитъ, а неразъ возьмутъ ю бульбульсіи; втогды затисне вамъ зубами и

посинѣе, що казалъ бы, що уже по ней. Въ нашомъ мѣстѣ сидитъ одинъ цѣ

люрикъ, который заливалъ ю чортъ-зна якими болтугами, та не одинъ мбй

карбованецъ пойшолъ за розмаитыми якимись — шановавши Господа и день

и солнце — хляпативами, микитурами, кипулками, хвезикаторами. Але отъ

всего того помоглося еи тóлько, що поганому бтъ зеркала. Въ-конецъ далъ

онъ ей якуюсь бѣду, котору назвалъ Мирозономъ. Але правду рекши, я
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збоялся дати ей тое спожити; всѣ бо казали, що уже нѣтъ и числа тымъ

людемъ, которы за-черезъ тотй клятыи галушки пошли пóдѣ сирую землю

Легко духъ (гримаючи все еще руки). Но якій же всему тому конецъ?

Прійма. Та такій-ось канецъ, но мы просимо ясного пана дохтора

о раду. * *

Де г к о духъ. Тыръ-тыръ-тыръ! дурная болтанина! кватирка зерна а

мѣхъ половы! Самъ чортъ не розбере въ томъ глузду! "ъ

Петр у н ь о. Ясный пане дохторъ! Ось стара паньматка пахне уже

ладаномъ, та мы принесли вамъ два карбованцѣ, щобы дали яку раду. (дае

ему гроши). * . ", -

Легко духъ. А! такъ, то що иншого. То у мене, хлопецъ! То-у.

мене розумная бесѣда , то ты кажешь, по мати слаба на гидропсію, що цѣла

спухла, и „мае пропастницю и конвульсіи, то есть, що ю неразъ выкидае
зъ памяти?

Петру н ь о. То-то-то! то самѣсеньке само! у .

Легко духъ. Та такъ же менѣ говорѣтъ! Твой отецъ меле и плете,

самъ не знае що. Отже вы рады бы мати отъ мене якій лѣкъ?

Петру н ь о. А такъ пане дохтóръ.

Легко духъ. Якій лѣкъ, щобы она пóддужала?

Петру н ь о. Та, щобы не збреxати, такъ!

Легко духъ. Маешь-ось кусникъ сыра, дайте ей того пожити.

Не тр у н ь о. Сыра? ясный пане?

Легко духъ. Ага; сыръ робленый изъ пташого молока, препаро

ваный съ цвѣтомъ папортины, золотомъ и другими заморскими рѣчами.

Петру н ь о. Дай вамъ Господи здоровье и многая лѣта, що насъ такъ

добре порадили! Идемъ, якъ стой, дати ей се пожити.

Легко духъ. Идѣтъ здоровы; а если, не дай Боже, умре, то щобы

ей замовили красненькій похоронъ.

г ", и

ЯВ„1ЕIIIЕ ТРЕТЬЕ. а я

. 1

Танька, Легко духъ, Л у ць ко (по-заду сцены).

Легко духъ. Гей дивѣтъ! Се-ось гарная моя мамочка! Охъ, милая

мамцю, кормильницю мого сердця! Тѣшуся, гей незнати-чѣмъ, що тебе поды

балъ! Видъ твой для мене то само, що сенесъ, румбарбарумъ и асса фетида,

которыи перечищуютъ менѣ душу изъ вceи мелянколіи.

Танька. "Оно якесь гарне, тое ваше нѣмецкое кокотанье; бо Го

сподь видитъ, що зъ всего того не розумѣю ничо, хочь-бы за маковe зерно.

Легко духъ. Гей, бойся Бога! Занедужай - но якъ, милая мамочко!

Заведужай якъ изъ любви для мене! Тамъ то былъ бы менѣ рай, лѣчити тебe

мамщю! ".

Танька Дякую вамъ за вашу добрую охоту. Но я волю дужатися

по Божои волѣ, та заходитися безъ вашихъ лѣкóвъ.
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... Легко духъ. Гей, якъ же менѣ тебе жаль, що у тебейтакій завистный

а дурный человѣкъ! и» ти и - * * * **, и . . и ", гъ и,

« Та н ь ка, Га, прошу ясного пана доктора! Няй тамъ Господь Богъ

пріймае, за дтпущеніе грѣховъ. Коли разъ уже переступила съ нимъ скрозь
церковный порóгъ, то треба пріймати мале за велике. нъ

- я къ Легко духъ. Шо? Такій простачиcко! Такій мудь, который не спу

ститъ тебе зъ ока, та не дасть тобѣ промовити до никого марного слова? "

... Танька. Та щожь! Ой не бачили вы еще всего! Се была лишь маленькая

частѣночка того, якъ то онъ умѣе быти лютымъ. я * * * * *

легко духъ. Гей! и може-жь тоe быти! побы у христіянина было

такое каменное сердце, которое могло бы заходитися не добре съ такою чест

ною невѣстою, якъ-ось ты! Гей, гей! знаю я, милая мамочко такого, а то

зъ-отси не далеко, который малъ бы собѣ се великимъ счастьемъ," если-бъ

мóгъ лишь поцѣловати твое личико. Якимъ свѣтомъ могла такая гарная невѣста

попастися у руки такому простачискови, такому злиденнику, такому дурневи,

такому беусю... не гнѣвайтеся мамочко, що позволилъ собъ я говорити такъ

на твого человѣка.... нчи . А е л и ч т и

Танька. Гей пане докторъ! Знаю я тое дуже добре, до онъ заслу
жилъ собѣ на всѣ 1іи назвища. * * * *. …. о л , . 11

легко духъ. Добре кажешь, милая мамко; та онъ заслужилъ собѣ

еще на тоe, щобы причепила ему до головы, по ось знаешь, та покарала его

за тоe, що такій завистный. . . * я и

танька. Сама правда, що, если-бъ такъ не зважала на Бога и на

людскіи языки, то готова-бъ зробити що дивного! .
. — и и ч т о П

Легко духъ. Ей Богу! часъ бы уже, помститися, на немъ на кимъ

другимъ. Ему паскудникови треба было давно уже такъ зробити. И если-бъ,

милая мамочко, я могъ быти такій счастливый, що-бъ мене выбрала за . . . -

(Коли симъ часомъ Легкодухъ простирае руку, щобы обняти Таньку, устромляе

Луцько голову межъ нихъ. Легкодухъ, и Танька выбалушуются на Луцька, и ухо

дятъ кожде въ свою сторону.)
и . . . . . . . . . 1

* * * * : "явлвнив чктввРтоЕ. .

вил , ч а . , * а . . . . . . . . . . . .

и П ó дко ва, Л у ць ко. . . * .

П о дко ва. Гей! Луцьку! Не бачилъ ты где нашого доктора? .

I Лу цько, Ой бачилъ, бачилъ, стодесять, копъ рогатильниковъ ему!

бачилъ его, та и мою женку- - ѣ м . . . . . . . . . . . * * * * * * *

подкова. А куда же дѣлся онъ теперь? . . . . . . . I.

. Л у ц ъ ко. Грѣхъ тамъ его, знае! Я бы лишь радъ, щобы его занесло,
тамъ, где зимуютъ бузьки. а.

, , П о д к о ва. Пóйди-но, подивитися, якъ тамъ теперь моей дочцѣ.

(Конецъ слѣдуе.) . . _ I а и

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. 3ъ печатнѣ Ставропигійской.
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Б0РЬБА МОСКВы Съ П0ЛЬЩЕЮ И Съ Н0ВыМИ ЕШЕ САМ03ВАНЦЯМИ

(отъ г. 1606 до 1613).

Московскіи послы, пріѣхавши до короля Жигмонта пбдъ Смо

ленскъ, предстали передъ него съ полнымъ увѣреньемъ, що новина,

яку они привезли сюда о избраніи королевича Владислава на царско

русскій престолъ, произведе якъ найбóльшу радость не лишь въ сердцѣ

Жигмонта, но и въ цѣломъ таборѣ ляцкомъ. Они затѣмъ поздоровляя

короля Польщи съ искреннимъ русскимъ добродушіемъ, говорили ему

дружелюбно: „Москва наша, почитая славный литовско-русскій родъ

твоихъ предковъ (литво-русскихъ Ягайлоновъ), и уважая нарбдъ поль

скій, надъ которымъ ты нынѣ владѣешь, племенемъ братнимъ - славян

скимъ, выбрала сына твого, юного Владислава, собѣ Царемъ, абы тѣмъ

дѣломъ заявити всему свѣту, яко старинная вражда межи Русію а

Нольщею найшла уже свой конецъ и перетворилась въ щирую пріязнь.

Изъ врага отже мы желаемъ имѣти тебе бтъ нынѣ добрымъ другомъ

нашимъ, та и просимъ благосердно: перестань насъ воевати, бтступи бтъ

осады Смоленска; вѣдай бо рбдному твоему сыну бтдаемъ мы самы

добровольно не одинъ лише Смоленскъ, а все русское царство.“ —

Послѣ такой промовы, якъ-же удивились Московскіи послы, коли увидѣли,

ицо король Жигмонтъ не тóлько не возрадовался ихъ новиною, но еще

съ гнѣвнымъ видомъ сталъ укоряти Москву за то, що она безъ его

вѣдома осмѣлилась выбрати Царемъ своимъ его сына. Така бо, бачите,

нерозумная мысль овладѣла сердцемъ короля Жигмонта, що бнъ зави

дуючи власному сыну царского престола, забажалъ добыти тойже пре

столъ самъ для себe, уповая на то, що при помочи римского папы

и ляцкихъ езуитóвъ бнъ здѣлае Великую Русь такою-же областію

Польщи, якою сталась тогда уже наша Малая Русь, именно Галичъ,

Волынь, Подблье и Украина. Заслѣпленный такимъ прегордымъ бажа
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ньемъ, бнъ настойчиво требовалъ бтъ Московскихъ послбвъ, щобы они

признали его Царемъ вceи Руси; а коли тіи рѣшительно сему проти

вились, приказалъ бнъ отправити ихъ въ Варшаву и тамъ-же якъ не

вбльникбвъ держати пбдъ стражею.

Межи тѣмъ Гетманъ Жо л кевскій, стоячи залогою въ Москвѣ,

долго уводилъ Москвитянъ, що если не нынѣ, такъ завтра Владиславъ

пріѣде до нихъ и сяде на престолѣ; но Жигмонтъ все таки не при

сылалъ сына, а Московскій нарбдъ, подозрѣвая обманство, началъ вол

новатися. Тогда Жолкевскій, поручивши Москву товаришу своему, пану

Гонсевскому, самъ поѣхалъ до Смоленска, щобы оброзумити короля

Жигмонта и чѣмъ-скорше выпросити у него Владислава. Вразъ съ со

бою отвёзъ Жолкевскій къ Жигмонту и несчастного плѣнника - Царя

Василія Шуйского, который долго томился въ неволѣ и умеръ потомъ

въ Варшавѣ. — Скоро по отъѣздѣ Жолкевского всѣ хитрости открылись:

въ Москвѣ узнали, що Жигмонтъ хоче завоевати Великую Русь для

себe, та еще замышляе и вѣру католическу накинути православному

Руси святой міру. Негодованье на Полякóвъ въ Москвѣ повстало

велике, и нарбдъ православный обступивши своихъ бояръ, которы пер

выи присягли уже были на имя Владислава, домагался усильно, щобъ

они отреклися своеи прясяги, яко зложенной передъ Гетманомъ Жол

кевскимъ по принужденію и безъ согласія другихъ городóвъ Великои

Руси. Послѣ того самъ святѣйшій Патріархъ Ермогенъ на просьбу

народа и бояръ освободилъ найвысшою своею властію духовною жи

телей Москвы отъ ceи присяги Владиславу, и призывалъ особною гра

мотою всѣхъ православныхъ чадъ святои Руси, щобы вооружившись,

яко подобае, изгнали Ляховъ изъ Москвы, и выбрали бы собѣ Царя

православного, русского роду и духа. На тую грамоту Патріарха прежде

всѣхъ откликнулся Прокопій Ляпуновъ, который собравши численныи

полчища изъ 25 дальнѣйшихъ городбвъ Руси, спѣшилъ въ Москву,

щобы подати помочь братіи. Озлобленный за то на Патріарха панъ

Гонсевскій, начальникъ ляцкои залоги въ Москвѣ, заключилъ тогожь

въ тюрму, и на его мѣстце вывелъ изъ монастыря прежного Патріарха,

Грека Игнатія.

Но гроза на Ляховъ собиралась все бóльша и бóльша отъ всѣхъ

сторонъ. Прокопій Ляпуновъ по дорозѣ въ Москву соединился съ Ата

маномъ Заруцкимъ и съ Димитріемъ Трубецкимъ, прежними то

варишами самозванця, и такимъ способомъ изъ трехъ шаекъ утвори

лось одно великое войско, числящое до 100.000 мужа. Правда, що

бóльшая часть того войска складалась изъ людей нечистои совѣсти,

волокитóвъ и грабителей, которы еще недавно служили лукавому Лже

Димитрію; однакожь найшлися межь ними также честныи мужи, добрыи
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воины, стоящіи за честь Руси и за матку-правду, которы добросерд

нымъ увѣщаніемъ и самыхъ розбойникбвъ привели до того, що они на

той часъ въ грѣхахъ своихъ роскаялись, та и всѣ единодушно заду

мали освободити Москву бтъ Полякóвъ.

Еще сіи полчища не успѣли приближитися къ Москвѣ, а уже

въ томъ городѣ таки передъ часомъ зайшли велики, ужасныи страсти.

Межи Поляками и Москвитянами началась лютая сварня, котора якъ —

стой дбйшла и до рѣзнѣ. Цѣла Москва по встала. Поляки увидѣли,

що имъ съ народомъ не упоратись, и они задумали выкурити его

огнемъ. Они запалили Москву на всѣхъ концяхъ и стали грабити;

кидались въ храмы Божіи, обдирали ризы изъ святыхъ иконъ, и рос

хищали священныи сосуды, всякіи дорогоцѣнности и скарбы царскіи.

Москвитяне рѣзали ихъ безъ пощады, и въ стѣнахъ Москвы середъ

пламеня и дыму происходило найстрашнѣйшое кровопролитіе. На помочь

Москвитянамъ подоспѣлъ съ легкимъ отрядомъ дѣльный воевода князь

Пожарскій, и той не скорше пересталъ обороняти несчастную Мо

скву, aжь коли уже самого его, тяжко пораненного, подняли добрыи!

люде и отвезли для излѣченія въ Сергіеву Лавру. Черезъ два дни и

двѣ ночи не уймался пожаръ въ Москвѣ, не переставала рѣзня отча

янна. Вся Москва выгорѣла до тла; устоялся цѣло лише одинъ непри

ступный Кремль, где сидѣли Поляки; и туда-то къ нимъ успѣли еще

пробратися съ отрядомъ свѣжихъ войскъ ляцкій Гетманъ Ходкевичъ и

панъ Струсь, подосланныи сюда бтъ Смоленска. * * * 1

Уже лежала Москва у стóпъ каменного Кремля широкимъ пепе

лищемъ, коли на свѣтлой недѣлѣ 1611 г. русскіи о полченія пбдъ

проводомъ трехъ начальниковъ обступили погорѣлицю-матушку зо всѣхъ

сторонъ. Тутъ же имъ належало было на видъ пострадавшой такъ

страшно Москвы душевно розчувствоватись, та и якъ-стой совокупными

силами ударити на Кремль, где затворились передъ ними вороги По

ляки, — а оно къ несчастю, бачишь, не такъ выйшло. Въ могущомъ

ополченіи русскомъ, состоящомъ изъ 100.000 люда, было на бѣду aжь

три начальники: Ляпуновъ, Заруцкій и Трубецкій, та и въ нихъ

то почивало сего великого воинства безсиліе. Были бо то всѣ три люде

мало образованны, и межь ними повстали ненависть и роздоры изъ-за

того одного, що кождый хотѣлъ быти старшимъ надъ другихъ. Про

копій Ляпуновъ былъ еще и розумнѣйшій и во всемъ лучшій бтъ

своихъ товарищей, однакожь при томъ и дуже гордый, неуживчивый та

надъ мѣру строгій. Онъ попрекалъ Трубецкого и Заруцкого за ихъ

прежню службу при Тушинскомъ волокитѣ, а ихъ-же козакóвъ каралъ

надто жестоко хоть и за якій-тамъ не-дужій проступокъ, та бтъ того

и нелюбленъ былъ всею козацкою громадою. Поляки, що сидѣли

ж
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въ Кремлѣ, увѣдали о всёмъ тóмъ, и задумали Ляпунова погубити. Они

написали грамоту, въ которой будьто приказуется всѣхъ козакóвъ уби

вати, безъ пощады, и пбдъ тою грамотою искусно пóддѣлали подпись

Ляпунова. Грамоту ону Ляхи пбдослали козакамъ; козаки забунтовались,

собралися въ громаду, позвали Ляпунова на судъ, и не давши ему

боронитись, зарубали его саблями.

Съ Ляпуновымъ погибло и дѣло, которое бнъ замыслилъ. Въ та

борѣ русскихъ ополченій пбдъ Москвою поднялась не урядиця,

якой еще не бывало. Козаки Заруцкого и Трубецкого, которыхъ тутъ

набралось дуже много, завели ббйку съ пѣхотнымъ войскомъ Ляпунова;

одни другихъ проганяли изъ табора, такъ, що-наконецъ пóдъ Москвою

мало-кто остался. — Тогда настали еще бóльшіи страсти: Атаманъ

Заруцкій задумалъ здѣлати Царемъ малолѣтного сына Марины Ивана,

щобы бттакъ самъ бнъ съ его матерью могъ царствовати до его пол

нолѣтности; во Псковѣ же явился новый Самозванецъ, якій-то Сидорко,

и объявилъ себe Царемъ Димитріемъ, которого будьто-бы не убилъ

въ Калузѣ татарскій князёкъ Урусовъ. И найшлися такіи безъумцѣ,

которы повѣрили и тому Самозванцю, а воевода Трубецкій уже не бтъ

самого безъумія, а таки и по крайной безсумѣнности, также присяг

нулъ сему Лже-Димитрію П1. — Не хорошо было и въ другихъ

сторонахъ Великои Руси. Смоленскъ, отбиваючись бтъ ляцкого ко

роля черезъ 20 мѣсяцевъ, въ-конецъ уже цѣлкомъ изнембгъ; 6тъ не

достатка здоровои стравы пбйшла моровая болѣзнь, и зъ 80.000 жи

телей ледви осталось 8000. Поляки пробили городскую стѣну, и ночію

взяли крѣпость приступомъ; Смоляне заперлись въ церкви, подпалили

въ пóдкопахъ порохъ и взлетѣли на воздухъ, а воевода Шеинъ съ не

многими товарищами попался въ неволю. Въ тоeжь время шведскій,

генералъ Делягардій, корыстаючи зъ Московскихъ неурядиць, напалъ

на Новгородскую область, взялъ Новгородъ, и принудилъ жителей

признати своимъ царемъ шведского королевича Филипа. — Однимъ

словомъ, вся Великая Русь была тогда на-скрбзь терзаема ворогами

не тóлько чужеземными, но и своими-же домашними.

Великіи были бѣды, тяжкіи невзгоды, — однакъ они не одолѣли

русскую землю. Найшлися межи дворянами и мѣщанствомъ Ве

ликои Руси честныи люде, которы не потеряли розума, не опустили

рукъ бездѣльно. Натерпѣвшись горя, они наконецъ увидѣли, що всѣмъ

русскимъ людямъ потреба быти въ согласіи и не жалѣти ничого для

спасенія Отчины. Духовенство и монастыри сильно поддерживали чест

ныхъ мірянъ въ тбмъ святомъ дѣлѣ, особенно Троицко-Сергіева

Лавра. Архимандритъ сеи Лавры Діонисій и келяръ Авраамій Пали

цынъ розсылали по мѣстахъ грамоту за грамотою, поднимая нарбдъ



213 ". . . .

на оборону православной вѣры и отечества. Пронеслося по всей земли

сказаніе, будьто въ Нижнемъ - Новгородѣ одинъ богобоязный человѣкъ,

именемъ Кузьма Мининъ, видѣлъ дивное чудо: явились два старцѣ

и сказали, що русская земля не спасется, поки не покается и не очи

стится. Во всѣхъ городахъ всенародно постановили таке: постити че

резъ три дни и старому и малому, и навѣть груднымъ дѣтямъ. И весь

православный нарбдъ черезъ три дни ничого не ѣлъ, а потомъ еще

два дни сохранялъ строгій пбстъ. Всѣ готовились на великое дѣло;

всякій мовь-то розумѣлъ, що зближается время, коли русская земля либо

спасется, либо зовсѣмъ погибне.

Народное возстанье началось зъ Нижно го-Новгорода. Въ мѣ

сяци Октобрѣ 1611 г. прійшла туда изъ Сергіевой Лавры грамота;

старшіи люде собралися на раду. Прійшолъ на раду также городскій

староста, рѣзникъ по ремеслу, Кузьма Мининъ, человѣкъ на-скрбзь

честный, съ великимъ розумомъ, чистый душою и твердый волею.

Видячи, що несчастная Русь зо всѣхъ сторонъ погибае, бнъ созвалъ

кругомъ себе Нижегородскихъ людей и сказалъ рѣшительно: „Братья!

прійшла наша пора обороняти православную вѣру и матерь нашу —

Русь святую. Вооружѣмся всѣ и наймѣмъ воинóвъ; продаймо свои домы,

свои маетки; заложѣмъ женъ и дѣтей, — а бтобьемъ и выкупимъ изъ

бѣды рбдную матерь Русь!“ —Добрыи Нижегородцѣ послухали Кузьму

Минина, и приступили къ освобоженью отчины съ молитвою. Отпѣвши

молебени въ храмахъ Божихъ, всѣ жители, Отцы духовныи, дворяне и

мѣщане начали зносити на городскую площадь золото, серебро, гроши

и всякіи дорогоцѣнности, якіи кто имѣлъ; жены и дѣвицѣ приносили

свои перлы, дорогіи нашійники и кольца зъ рукъ, щобы было чѣмъ

содержати войско; а мужчины, которы могли лишь двигати оружіе, всѣ

до одного узброились, и такимъ способомъ составилось русско-народное

воинство изъ благочестивыхъ и вѣрныхъ людей. А щобы для сего во

инства добрати крѣпкого и надежного начальника, то Кузьма Мининъ

спровадилъ въ Нижній — Новгородъ славного воеводу князя Пожар

ского, который тогда що-ино вылѣчился былъ изъ ранъ, одержаныхъ

на сѣчи пбдъ Москвою. Самого же Минина Нижегородцѣ нарекли „вы

борнымъ человѣкомъ всего русского царства“, и поручили ему воин

скую касу всего ополченія русскои земли.

Вѣсть о всемъ тóмъ живо рознеслася по Великой Руси; военныи

люде зо всѣхъ сторонъ стали толпами сходитись въ Нижній-Новгородъ,

а русскіи мѣста и села присылали грошей на содержанье воинства.

Устроивши полки, воевода Пожарскій и выборный человѣкъ Мининъ

сейчасъ-же двигнулися въ походъ. Коли они уже приближалися

къ Москвѣ, то Поляки, засѣвшіи въ Кремлѣ Московскомъ, съ ножами
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приступили къ заключенному въ темницѣ Патріарху Ермо гену, и

домагались насильно, щобы онъ запретилъ Пожарскому идти на Мо

скву; но Патріархъ Ермогенъ, не убоявшись угрозъ ни мученія, ска

залъ въ лице Полякамъ: „Да будутъ блатословенны тіи, которыи идутъ

на спасеніе святой Руси, а вы, лиходѣи, будьте прокляты!" Поляки

такъ озлобились за то на Ермогена, що въ темницѣ же уморили его

голодомъ. — Кромѣ Поляковъ переполошились теперь также козаки

Заруцкого и Требецкого, которы тогда еще были пріостали въ таборѣ

пбдъ Москвою; понимали бо они, що Пожарскій и Мининъ не дадутъ

имъ дальше своевольничати, грабити и мутиги русскую землю Съ тѣми

то неспокойными людьми приходилось теперь князю Пожарскому прежде

всего управитись та що-нибудь зладити, щобъ они не мѣшали при

ступити къ пораженію Ляховъ. Но слава Богу, сталося таке, що за

приближеніемъ полковъ Пожарского, измѣнчивый Трубецкій скоро обро

зумился, и бтставши бтъ самозванця Сидорка, присоединилъ свою шайку

къ ополченію Пожарского; Заруцкій же взялъ съ собою Марину съ еи

сыномъ и уйшолъ въ далекіи степы до Донскихъ козакóвъ.

Въ половинѣ мѣсяця Августа 1612 г. князь Трубецкій пбдступилъ

пбдъ саму Москву, и сейже часъ роспочалъ борьбу съ Поляками,

которыми доводилъ тутъ коронный Гетманъ Ходкевичъ. У згарищъ

Москвы оба войска билися завзято черезъ три добы, не злѣзаючи зъ

коней. Уже было Гетманъ ляцкій мало-що не перемагалъ головну силу

войска русского, — но тутъ Кузьма Мининъ съ трема сотнями

найдѣльнѣйшихъ воинóвъ зайшолъ имъ нечаянно въ тылъ, и могущимъ

напоромъ привелъ Ляховъ въ безпорядокъ. Ходкевичъ былъ розбитый,

та вже и не здужалъ дбстатись назадъ до Кремля, но уходилъ без

дорожіями въ Литву. — Остался еще хоробрый Полякъ Струсь,

который со своими воинами засѣлъ въ укрѣпленномъ Кремлѣ и поста

новилъ тутъ боронитись до послѣдной крайности. Пожарскій окружилъ

Кремль докола войскомъ, и морилъ Ляховъ голодомъ. Полки ляцкіи,

запертыи въ тѣснотѣ, терпѣли найбóльшую нужду, изъ голоду ѣли че

ловѣческое мясо, — а таки не пóддавались.

. На несчастье Руси, власне въ тоeжь время козаки изъ шайки

Трубецкого завели роздоръ съ Нижегородскими воинами, та и самъ

Трубецкій не хотѣлъ дальше слухати Пожарского. Бѣда народной рус

ской справѣ угрожала зновь велика, бо уже ишло до того, що случи

лось было за Прокопія Ляпунова. Но еще въ пору явился межи коза

ками келярь Сергіевой Лавры Авраамій Палицынъ, яко истинный ан

гелъ - примиритель; бнъ со слезами сталъ просити козаковъ, щобъ

отложили всякую вражду и спасали бы Москву; а коли и слезы не

помогли, то бнъ предложилъ козакамъ всѣ сокровища Сергіевого мона
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стыря, бтдавалъ имъ навѣть святыи чаши и кресты, только щобъ они

не пбднимали роздору. И козаки роскаялись душевно: церковное добро

они звернули назадъ Сергіевой Лаврѣ, а по доброй волѣ прирекли уже

выстояти пóдъ Москвою до конця. — А до кбнця было уже недалеко.

Въ Кремлѣ ужасный голодъ привелъ Ляховъ до послѣдного изнемо

женія. Оставшіи при жизни дѣлились человѣческимъ мясомъ свѣжо уми

рающихъ; батьки ѣли дѣтей своихъ, паны пожирали слугъ; ба въ-конецъ,

таки другъ друга избѣгалъ, боячись, щобы не быти пожертымъ. Тожь

якъ ни быстры были собѣ Поляки, но при такой бѣдѣ не могли долго дер

жатнся. Въ концѣ мѣсяца Октобрія 1612 г. козаки русскіи пбйшли на

приступъ, и якъ-стой здобыли Московскій Кремль. Воевода ляцкій панъ

Струсь съ горсткою недобитковъ бѣжалъ изъ Москвы, та не зъупи

нился вже, aжь за границею Литвы. — Въ тоeжь время король поль

скій Жи гмонтъ Ш, не знаючи еще ничого о прогнанію пана Струся

зъ Москвы, поспѣшалъ туда бтъ Смоленска съ численнымъ войскомъ:

и съ королевичемъ Владиславомъ; однакожь дошедши до Вязьмы и до

вѣдавшись тутъ о бѣдѣ, яка постигла Ходкевича и Струся, завернулъ

зъ дороги та якъ непышный уйшолъ въ свою Польщу.

Такъ отже совершилось въ Москвѣ великое дѣло: выборный чело

вѣкъ Кузьма Мининъ и воевода князь Димитрій Пожарскій

очистили Москву бтъ чужеземцевъ, спасли русскую державу! — Испол

нивши такъ славную задачу не по якому-то царскому приказу, бо

Царя тогда въ Москвѣ вовсе и не было, но по власной доброй волѣ,

за удобреніемъ и при помочи всего русского народа, тіи два великіи мужи

Руси розослали по всѣхъ городахъ свои грамоты, извѣщая о счастливомъ

прогнаніи Ляховъ изъ Московского Кремля, и призывая всѣхъ добрыхъ

и розумныхъ людей собратися въ Москву, щобы всею землею русскою

избрати Царя. Коли же выборныи люде зъ цѣлого русского царства

собралися въ Москву, то прежде всего установленъ былъ трехъ - днев

ный пбстъ, а потомъ по молитвахъ началися соборы. Всѣ выборныи

люде згодилися тутъ сперва на то, щобы зъ инноземныхъ королей и

королевичей Царя не выберати, а выбрати природного русского Князя

вѣры православной; але кого изъ князей выбрати Царемъ, о томъ ніякъ:

не могли согласитися, и уже туй-туй начинали спорити. Но Богъ, по

молитвамъ святыхъ угодниковъ своихъ, не допустилъ теперь людей

русскихъ до бóльшого несогласія; на-разъ бо всѣ пригадали собѣ, що

замученный недавно Ляхами святѣйшій Патріархъ Ермогенъ заповѣдалъ

избрати Царемъ молодого князя Михаила Романова, — и всѣ голосы

единодушно были даны за Михаиломъ. И такъ, дня 21 Лютого 1613

г. вся Русь черезъ своихъ выборныхъ людей избрала Царемъ своимъ

„благоцвѣтущую отрасль царского кореня“, юношу Михаила Ѳео
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доровича Романова, внука вѣкопомной Царици Анастазіи Рома

новны, первой жены Ивана Грозного, — тои-же самои Анастазіи, за

житья и за вліяніемъ которой Царь Грозный въ началѣ свого владѣнья

черезъ 13 лѣтъ былъ истиннымъ ангеломъ-благотворителемъ для Руси.

Колижь совершился выборъ, вся Москва тогожь самого дня присягнула

на имя нового Царя, а вскорѣ за тѣмъ зложила присягу и цѣла Ве

ликая Русь. _

. Ново избранный Царь Михаилъ Романовъ жилъ тогда въ Ко

стромѣ въ Ипатіевскомъ монастырѣ при своей матери инокинѣ Марѳѣ,

ничого не знаючи о своемъ избраніи и не помышляя о царской коронѣ.

Ему было тогда всего 16 лѣтъ. Выборный Соборъ отправилъ до него

изъ Москвы послбвъ, щобы вручити ему избирательную грамоту и про

сити его на царство. — А въ то время случилося было такъ, що

юный Михаилъ Романовъ переѣхалъ на короткій часъ зъ Ипатіевского

монастыря въ свое отчинное село недалеко Костромы; для того-то

шайка Ляхóвъ, бродившая еще около сего мѣста, постановила захва

тити его въ свои руки Но розбойники збилися зъ дороги, и не знали,

куда идти въ село Романова. Имъ нужно было взяти провóдника. Такъ

и надарился имъ тутъ за провóдника одинъ русскій старикъ, селянинъ

Иванъ Сусанинъ; бнъ якъ-разъ догадался того, для чого сіи опрышки

глядаютъ князя Михаила Романова, и тайкомъ пбдослалъ свого пареня

найблизшою дорогою къ молодому Царю сказати, щобы бнъ поскорѣйше

спасался въ Кострому. Самъ же бнъ, той хитроумный старикъ, повелъ

Ляховъ лѣсами, водилъ ихъ и водилъ цѣлую ночь всѣма бездорожьями,

та наконецъ запровадилъ ихъ въ такую трущобу, що и око выбери —

ничого не видати, а снѣгъ по колѣна. Коли потомъ уже Сусанинъ

розсчиталъ, що Михаилъ Романовъ долженъ былъ изъ свого села доѣ

хати до Костромы, тогда бнъ остановился и сказалъ Полякамъ: „Ну

теперь, братчики, идѣте собѣ, куда хочете, а я мое дѣло уже здѣлалъ;

не видати вамъ нашого юного орла, Царя Михайла, — бнъ уже уле

тѣлъ изъ свого гнѣзда, и спасся отъ васъ розбойникóвъ пбдъ крылами

” матери и русского народа въ Костромѣ!“ Поляки кинулись на Сусанина

и порубали его на куски; но вскорѣ-же збѣглися сюда русскіи люде,

та перебили всѣхъ ихъ на мѣстци до послѣдного.

Межи тѣмъ Московскіи послы прибыли въ Кострому, ударили че

ломъ Михаилу та просили, щобы по приговору всеи русскои земли

принялъ царскую корону. Мати Михаила, инокиня Марѳа, устра

шилась незмѣрно, зарыдала, и ніякъ не хотѣла отпустити сына на пре

столъ; она говорила: що люде Московского царства по грѣхамъ своимъ

зовсѣмъ испортились, стали на Царей лукавы; що до того вся земля

русска зруйнована, и идти теперь молодому Михаилу на царство, зна
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— я

читъ то, що идти на погибель, Михаилъ также плакалъ и рѣшительно

отказывался бтъ короны, а то не лише за-для своей молодости, но еще

бóльше для того, що отецъ его Митрополитъ Филаретъ находился

тогда въ неволѣ у Поляковъ, и мóгъ бы затѣмъ подвергнутися еще бóльшой

нуждѣ, если Ляхи узнаютъ, що сынъ его насталъ Царемъ Московскимъ.

Тогда пословe Москвы, а съ ними духовенство и бояре зъ Костромы

и другихъ городовъ Руси прибѣгли къ послѣдному средству: они под

нявши святыи иконы и хоругви, пали передъ Михаиломъ на колѣна,

и угрожали ему страшнымъ судомъ Божимъ, если бнъ откажется отъ

предлагаемого ему престола; весь нарбдъ такожь палъ на колѣна, и

громко восклицалъ тутъ передъ Михаиломъ: „Будь намъ Батькомъ

Царемъ, — не дай погибати святой Матери- Руси!“ — Михаилъ не

мóгъ долше противитися, и заливаясь слезами, сказалъ: „Если того хо

щетъ Богъ, да будетъ тако.“ — Се дѣялось въ соборной церквѣ

Костромского Ипатіевского монастыря дня 3 Марта 1613 г. Послѣ

того молодый Царь Михаилъ переѣхалъ изъ Костромы въ Москву,

и лѣтомъ тогожъ 1613 г. вѣнчался съ торжествомъ на царство.

1 ч. "

ЦАРѣ михлилъ РОМАН0Въ И ТЕТМАНъ к0НАШЕВичъ-САТАйДАчный.

Съ возшествіемъ Царя Михаила на престолъ положенъ былъ

конецъ такъ званому „смутному времени” и мятежамъ Самозванцёвъ,

а вся Русь послѣ, тяжкихъ 15-лѣтныхъ страданій увѣрилась теперь,

що царскій престолъ есть святыня, доступная лише тому, кого избрало

Божое провидѣніе. И по правдѣ, новый Царь Михаилъ былъ для Руси

спасительнымъ даромъ неба. При вступленіи его на царство земля

русска кругомъ была розорена, городы попалены, скарбона царска

пуста, а всюда еще были грабежи и розбои; люде на - скрбзь попор

тились, отъ всякою порядка отвыкли. Безцарственное время напустило

на русскую землю такъ много зла, що за короткій часъ его не можь

бы было и выкоренити. До тогожь по всѣмъ областямъ Руси бродили

мятежныи шайки; тутъ Атаманъ Заруцкій, тамъ Полякъ Лисовскій а

дальше Кримскіи Татаре. Молодому Царю Михаилу приходилось те

перь истребляти всѣ тіи шайки, а еще зверхъ того вести войну съ ко

ролями шведскимъ и ляцкимъ, понеже у сего короля и у другого былъ

свой королевичъ, который хотѣлъ быти русскимъ Царемъ.

Первымъ дѣломъ Царя Михаила было то, що бнъ призвалъ до

себе въ совѣтъ и въ царскую Думу мужей самыхъ честныхъ, опыт

ныхъ и розумныхъ, межь которыми найзнакомитшіи мѣстця держали

князь Пожарскій и Кузьма Мининъ, славныи освободители Мо

сквы. Устроивши порядочно свой придворный совѣтъ и царскую Думу,,

* * *
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бнъ сейчасъ-же занялся покореніемъ мятежныхъ шаекъ. А началъ бнъ

сію справу бтъ Атамана Заруцкого. Той Атаманъ съ своею Ма

риною и съ еи сыномъ Ивашкомъ убѣжалъ было къ Донскимъ козакамъ,

надѣючись у нихъ найти собѣ пбдмоги; но Царь послалъ за нимъ

отрядъ свого войска, которое розбило его около Воронежа. Тогда За

руцкій погнался aжь въ Астрахань, овладѣлъ тѣмъ городомъ и объя

вилъ тутъ маленького Ивашка царемъ, Марину царицею, а себе пра

вителемъ царства; однакожь царскій воевода князь Одоевскій вы

гналъ его изъ Астрахани, загналъ ажъ до самого моря, и схвативши

его съ Мариною и еи сыномъ, приставилъ всѣхъ ихъ въ Москву. За

руцкого и малого Ивашка казнили позорною смертію, а саму Марину

заперли въ тюрму, где она скоро и умерла. .

Въ тоeжь время самъ найзнаменитшій воевода Руси, князь По

жарскій, обернулъ свои силы противъ другого, неменьше опасного

ватажка Поляка Ли со вского, который непокоилъ русскую область

около Пскова. А сей-то Лисовскій имѣлъ пóдъ своимъ начальствомъ

росбойничую шайку, составлену изъ людей розличныхъ вѣръ и народ

ностей, которы присягали жити самымъ грабежемъ и розбоемъ и ніякъ

не щадити жителей русского царства. Незвычайно быстрыми переходами

и гоньбою Лисовскій съ своею шайкою долго спасался бтъ преслѣдо

ванія полковъ русскихъ, и не давалъ спокою самому хороброму полко

водцю князю Пожарскому. Онъ нападалъ на городы: Угличъ, Ярославль,

Кострому, Владиміръ и Муромъ; ажь наконецъ (въ г. 1616) той розбой

никъ — славити Бога — умеръ, и шайка его розсѣtлась безслѣдно.

Що до Крымскихъ Татаръ, которы творили всякіи пакости

на найдальнѣйшихъ южно-восточныхъ окраинахъ Руси, то Царь Михаилъ,

увѣрившись, яко не возможно ему такъ далеко идти на нихъ вбйною,

старался задобрити ихъ цѣнными подарками и грошевымъ окупомъ.

Но поганыи бисурмане брали бтъ Царя подарки, а таки землю его

грабили, нарбдъ русскій у граничныхъ окраинъ сильно безпокоили.

Тогда Царь Михаилъ приказалъ построити тамъ противъ Татаръ укрѣ

пленныи стражничіи городы: Тамбовъ, Козловъ, Нижній Ломовъ, Верхній

Ломовъ и Осколъ, та бттакъ хищныи Крымцѣ якось на часъ и при

смирѣли. До тогожь и Донскіи козаки вразъ съ Запорожцями также

покрѣпче натерли тогда на бисурманъ, та здобпвши у нихъ ве

лику Азовскую крѣпость, держали ихъ въ такомъ постраху, що черезъ

цѣлыхъ 6 лѣтъ оныи-хищники не посмѣли въ своихъ гнѣздахъ ани

заворушитись.

Дальше чергою ишла война со Шве дами. Шведскій бо король

Густавъ Адольфъ, видячи невозможность здѣлати свого королевича Ца

ремъ русскимъ, хотѣлъ по крайной мѣрѣ удержати за собою на-всегда
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Новгородъ и всю Новгородскую область. По той причинѣ поставилъ

бнъ въ Новгородѣ свого генерала Делягардія, который маючи пбдъ со

бою численное войско, обходился съ Новгородцями яко-бы съ пóдда

ными шведского короля и ани не думалъ уступати бттуда доброю

волею. Тогда Царь Михаилъ выслалъ сильный отрядъ свого войска

пбдъ начальствомъ князя Трубецкого для прогнанія Шведбвъ изъ рус

ской земли. Однакожь Шведы не тóлько розбили отрядъ Трубецкого,

но еще стали подвигатись дальше aжь ко Пскову, Самъ король Густавъ

Адольфъ, уважаемый тогда въ цѣлой Европѣ найдѣльнѣйшимъ полко

водцемъ, явился на мѣстци военныхъ дѣйствій и лично осадилъ городъ

Псковъ. На счастье, Псковитяне не устрашились ни самого найславнѣй

шого полководця Европы, но обороняли свой городъ противъ него

съ такимъ мужествомъ, що надѣи Шведбвъ на скорое добытіе Пскова

цѣлкомъ остыгли, и король Густавъ Адольфъ самъ приневоленъ былъ

пуститись на дорогу мирныхъ переговорбвъ. Въ справу тую вдались

еще и Англичане, которы бажали собѣ мира межи* * и Русію

за-для торговыхъ своихъ интересовъ, та за ихъ-же содѣйствіемъ на

конецъ и заключенъ былъ миръ въ селѣ Столбовѣ въ г. 1617.

По условіямъ сего мира король шведскій звернулъ Царю Михаилу

Новгородскую землю, отказавшись при томъ отъ всякого притязанія на

русскій престолъ; а собѣ взялъ бнъ отъ Руси тую область, котору занимае

нынѣ Петербургская губернія, та еще Царь Михаилъ обовязался за

платити Шведамъ 20.000 рублей за ихъ страты военныи. Той миръ

Столбовскій, хотя и дорого былъ Русію окупленный, но всежь таки

урадовалъ русскихъ людей именно для того, що однимъ непріятелемъ

стал0 Для нИХъ Меньше.

Труднѣйше было зладити съ головнымъ, непримиримымъ врагомъ

Руси, ляцкимъ королемъ Жигмонтомъ П1, который все еще

не переставалъ маячити о Московскомъ престолѣ, и которого полки

еще таки стояли залогою въ Смоленску. Была-жь тутъ для Руси

съ вражою Польщею тѣмъ труднѣйша справа именно за-черезъ то,

що не тóлько король та королевичъ, но также и весь шляхотный на

рбдъ ляцкій, подъущаемый неустанно Римомъ и ксендзами езуитами,

увзялся на-чѣмъ-свѣтъ покоряти православне Московское царство най

бóльше для того, щобы въ цѣломъ ономъ царствѣ завести римско

ляцкіи порядки и папежскую вѣру. До того-жь Ляхи, вспираючи зверхъ

10 лѣтъ русскихъ самозванцёвъ та стративши черезъ то народу свого

и маеткóвъ богато, бажали теперь съ цѣлою горячковою жаждою сердця

якъ-нибудь страты свои на Москвѣ собѣ надолужити, та хотя вже и

видѣли, що на Московскомъ престолѣ засѣлъ природный, цѣлымъ наро

домъ единодушно избранный русскій Царь, но таки постановили собѣ4
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всѣма силами и съ найбóльшимъ завзятіемъ продолжати войну противъ

„шизматицкой“ Москвы, котора ихъ съ такимъ соромомъ недавно бтъ

себe прогнала. (Дальше буде.)

еееееееееее_г_ мч_.

лѣкАРь по неволи.

К0МЕДІЯ Въ 3. Дѣйствіяхъ

абсля Молiера написалъ М. Гаври и ковичъ.

«XXXXXXXо

а (Конецъ.)

. . ЯВ.1РНІЕ ПЯТОЕ. . . .

Л е гко ду х ъ , П ó дкова, Я го д н и цкій.

П ó дко ва. Вы ту, пане докторъ? Що-ино звѣдовался я за вами.

Легко духъ. Ось я забавлялся отшумованьемъ лишнихъ шумовинъ. А

якъ тамъ мaеся наша паціентка?

Пó дкова. Еи еще погóршилося чогось пóсля вашой медицины

Легко духъ. Тѣмъ лѣпше; видко, що медицина свое робитъ.

Пó дкова. Ба, але если она тою своею роботою збавитъ мене дочки!

Легко духъ. Смѣйтеся зъ того. У мене есть вамъ лѣки, которымъ

всё тое байдуже! хочь-бы до неи приштильгуталася сама бѣлокостая смерть.

Пó дкова (показуючи на Ягодницкого). А то що-за якій?

Легко духъ (робитъ знаки рукою, що ce цилюрикъ). Се ось....

Пó дко ва. Шо же?

Легко духъ. "Такій ось; знаете...?

Пó дкова. Якій, якій?

Легко духъ. Та ось, що тоe....

Пó дкова. Знаю теперь, знаю.

Легко духъ. Придасться бачите для вашoи дочки.

ЯВ.1ЕНІЕ ПIЕСТОЕ.

Пала зя, П óдкова, Ягодн ицкій, Танька, Легко духъ.

Танька. Прошу васъ, пане господарь, ваша дочка рада бы одробину

перейтися.

Легко духъ. Дуже добре. Пойдѣтъ же пане цилюрикъ, осмотрѣти еи

пульсъ, мы же поговоримъ ту где-що о еи недузѣ (Ведe Подкову на бокъ и

бере его рукою за шею, щобы не дати ему повернутися головою къ Ягодницкому

и Палазѣ.) Видите, пане Подково, ученыи докторы перечатся дуже за тое,

кого лекше лѣчити, чи мужей, чи невѣстъ? Отжежь прошу послухати одро



221
ч.

бинку, що вамъ о тóмъ скажу. Одни кажутъ вамъ по - до тои справы, що

такъ, а другіи, що не такъ; а я кажу, що и такъ и не такъ; а то

тому, що несорозмѣрность густыхъ сокóвъ, стоящихъ, противу собѣ въ при

родномъ темпераментѣ невѣстъ, будучи причиною, що звѣрячая ихъ натура

все хоче верхъ брати надъ натурою чувствительною, дѣлае тоe, що непосто

яннбсть ихъ гадокъ залежитъ бтъ укосного движенья мѣсячного круга. А же

солнце, пускаючи свои лучи на землю, надыбуе....

П а л а зя (до ягодницкого). Нѣтъ! Чувство мое не змѣнится, якъ свѣтъ

свѣтомъ!

П ó дко ва. Шо чую! Она промовила! Що за пречудесный лѣкъ! Шо

за славный лѣкарь! Якій же я вамъ вдячный за пречудесное тое вылѣченье!
И чѣмъ же буду я мóгъ вамъ за тое бтплатитися?! и я

- 1 . Л е г К О Д У х ъ (переходлчися по сценѣ и холодячися капелюхомъ). Ска

завши всю правду, малъ я немало клопоту и журбы съ ось-тою недугою.

. П а л а з я. Такъ, милый татунечко, менѣ повернулася назадъ бесѣда;

но лишь на тоe, щобы вамъ сказати, що не пойду ніякимъ свѣтомъ за Бога

чевича, та, що однимъ на свѣтѣ для мене человѣкомъ есть Ягодницкій.

Пó дко ва. Але. . . .

П а л а зя. Ничо на широкомъ свѣтѣ не подужaе поколебати того, на

що уже разъ нагадалася.

П ó дко ва. Що . . . . * * . . .

П а л а зя. Не гнѣвайтеся; но всѣ ваши закиданья не будутъ въ ксилѣ,

óтвести мене отъ того. - 1- _ .

Подкова. Слухай же.... , ** * * *

П а л а зя. Шкода бесѣды. . ", - .

П о д к о ва. Я бо....

П а л а зя. Я уже нагадалася твердо.

Пó дко ва. Коли-жь . . . .

Пала зя. Чей не схочете употребляти своеи отцевскои власти натое,

силовати мене, щобы ишла по-неволи.

П о д к о ва. Маю . . . .

П а л а з я. Покиньте прошу тіи гадки!

П ó дко ва. Бачишь . . . .

П а л а зя. Чи хочете, щобы я передъ часомъ молоденька лѣзла у сырую

землю?

П ó дк о ва. Та бо. . . .

П а л а зя. Радше закопайте мене живцемъ въ монастырѣ.

П ó дко ва. Та няй-же . . . .

Па л а зя. Нѣтъ! Милый татунечку! золотейко! сердейко! Не убивайте

вашoи дитины!

П о д к о ва. Гей! А то що знову за якоесь тарапало! Гала-драла,

говъ-птру! (до Легкодуха) Пане докторъ, прошу, зробѣтъ ю назадъ нѣмою.
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Легко духъ. Того не уторопаю я уже жаднымъ свѣтомъ. Однимъ

лишь мóгъ бы я вамъ въ той справѣ помочи, а то тымъ, що зроблю васъ,"

если на тое пристанете, глухимъ.

я П ó дкова. Дякую! (до палазѣ) То ты собѣ гадаешь . . . .

Пала зя. Простѣтъ; но той разъ нѣтъ у мене силы, зробити вамъ волю.

П о дко ва. Е! до чого тое базѣканье! Нынѣ заручишся съ Богаче

вичемъ, и на тóмъ конецъ.

* *

П а л а зя. Радше заручитися съ ангеломъ смерти

Легко духъ (до Подковы). Говъ! пождѣтъ-но, та дайте менѣ взя

тися до моихъ лѣкóвъ. Бачу, она попала въ другую недугу, которой я зараджу

нкъ-стóй. е _

П ó дко ва. Чи можe ce быти, щобы вы вылѣчили ю изъ той ду

шевнои недуги? ч. . ",

Легкодухъ. Не бойтеся, та, дайте ю лишь менѣ въ руки; у мене

есть докторскіи способы на всѣ а всѣ недуги, а подмогою того-ось цилю

рика выкуримо мы зъ неи хочь-бы незнати що. (До Ягодницкого) Прошу на

слово! Видите пане цилюрикъ, що любовь, котору она мае для Ягодницкого,

противится зовсѣмъ волѣ еи бтця. Засыпляти зла ту не можь, всѣ бо соки

у ней попсованы; а такъ треба буде взятися до лѣку героичного, щобы

Откладаньемъ лѣченья не дати недузѣ убóльшитися. Розглядаючися по всему

туди и сюди, бачу, що ту не поможе якъ одинъ лѣкъ, а то порція пурга

тивнои утечи, съ которою змѣшати двѣ драхмы матримоніюмъ, рекши супру

жества. Може быти, що она зъ-разу не схоче поживати тои медицины; во

я надѣюся по вашой способности до такихъ дѣлъ, що уторопаете довести

до того, якъ тамъ самы тое найлучше порозумѣете. А такъ няй она напередъ

перейдеся по огородѣ, и тѣмъ приготовитъ на сей лѣкъ зопсованыи соки.

Симъ часомъ забавлюся я, якъ мога, съ отцемъ. А такъ хутнейко до дѣла! до

дѣла безъ проволоки!

явлвниЕ сЕмоЕ.

П ó дко ва, Л е г ко духъ.

П о дко ва. Якіи то лѣки записали вы теперь моей дочцѣ? Я не чулъ

о нихъ еще зъ роду.

Л е г ко духъ. Тіи лѣки ординуются лишь въ крайной нуждѣ.

П о д ко ва, Але чи бачили вы коли таку упертую дочку?

Легко духъ. Оно лучится неразъ, що дѣвчина буде трохи норовиста.

П о д к о ва. Чортъ-зна, чого она собѣ такъ дуже припустила, до го

ловы навѣдженого того Ягодницкого!

Легко духъ. Се выходитъ зъ-óтси, що ю гдесь мали першій разъ

купати въ горячой водѣ, въ которой была хочь-бы трѣсочка лѣсчины.
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П б дко ва. Не гадайте собѣ, що се може я самъ причинился до тои

ихъ любви. Не бóйтеся. Скоро лишь дознался я о тóмъ, не пустилъ ю и на

крокъ саму изъ хаты.

Л е г ко духъ. Дуже добрый способъ.

П ó дкова. Та не далъ имъ зóйтися, хочь-бы одинъ разъ.

Л е г ко духъ Дуже добре.

П о д н о ва. Было бы прійшло до чого великого, если-бъ былъ коли

повидѣлъ, що они где зóйшлися обое.

Л е г к о д у х ъ. Розумѣеся.

П о д к о ва. Бо бачите, уважалъ я добре, що она готова бы пóйти

За нимъ въ свѣтъ. 5

Л е г ко духъ. Дуже мудрая увага.

П ó дко ва. Менѣ дали знати, що бнъ пробовалъ всѣхъ способóвъ,

щобы могчи съ нею говорити.

Л е г ко духъ. Дивѣтъ, дивѣтъ!

П о дко ва, Але то все ему не поможе. т;

Л е г ко духъ. Ха, ха, ха! , я

П о дко ва. Хутше увидитъ бнъ свое ухо, якъ мою дочку. -

Легко духъ. Божь-то ему справа не ось съ якимъ дурнемъ, та

Онъ не мае въ головѣ того, що вы у пятахъ. Вы бачу такъ, якъ та сова,

що спитъ, а куры видитъ.

ЯВЛЕНІЕ () СИМОЕ.

Лу ц ь к о , П ó дко ва, Л е г к о д у хъ.

Л у ць ко. Гей до собачои матери! Тамъ-то вамъ загралъ хвайного

козака! Ваша дочка погналася свѣтами съ Яroдницкимъ. Та то былъ той самъ,

що задался цѣлюрикомъ. Тамъ то гарного маете дохтора, що вамъ наболталъ.

собачой тои саламахи. _

П о дко ва. Що? Такъ мене запродати! Гей хутнейко по войта! Пиль

нуйте его добре, щобы не утѣкъ. Га пожди-но Юдо! дамь я тобѣ бобу!

Лу цько. Ага! нане дохтóръ; потрапила разъ коса на камѣнь! те

перь пойде одному зъ насъ горло по-верхъ мотуза! Не пущу зъ-óтси и на

Волосъ. …

АВЛЕНІЕ ДЕВЯТоЕ.

М а р і я, Л е г ко духъ, Л у цько.

Марія (до Луцька). Гей, що-то я не находилася по всѣхъ усюдахъ,

закѣмъ потрапила на сей хуторъ. А що тамъ робитъ той лѣкарь, которого

вамъ нараила?

Лу ц ъ ко. Ого! Ему пбйдеся просто на шибеницю.

Марія. Що? Мóй человѣкъ на шибеницю? А що же бнъ такого про
винилъ ?



224

Лу цько. Онъ допомóгъ выкрасти дочку нашого господаря.

Марія. Гей, милый мой соколику! Чи се правда, що ты пойдешь на

шибеницю?

Ле гко духъ. Ось видишь! Охъ!

М а р ія. И треба же тобѣ умирати передъ тóлькома людьми?

Легко духъ. Що же маю несчастный дѣлати!

Марія. Кобы лишь хочь былъ скончилъ свою роботу въ лѣсѣ, не было

бы менѣ такого жалю.

Легко духъ. Иди собѣ съ Богомъ; бо менѣ сердце трохи не трѣсне.

Марія. Нѣтъ! Остану, щобы додати тобѣ духа передъ смертію, и не

Отступлю, доки не увижу тебе гень на горѣ.

Л е г ко духъ. Охъ! у -

явлЕНІЕ ДЕсяТоЕ.

П ó дко ва, Л е г ко духъ, М а р і я.

П ó дкова. Незабавомъ прійде вбйтъ; та научимо мы тебe, выкрадати

ЛЮДемъ ДѣтИ.

Легко духъ (припавши иа колѣна). Гей, може бы было зъ мене колька

буковъ?

Пó дкова. Ничо зъ того. Здаюсь съ тѣмъ на справедливый судъ.

ЯВЛЕНІЕ ОДИНАДЦЯТОЕ.

Подкова, Ягодницкій, Палазя, Легкодухъ, Луцъ ко. Марія.

Я го д н ицкій. Милый пане! Представляю вамъ ось Ягодницкого, и

Отдаю вамъ вашу дочку. Мы хотѣли, зъ-разу утѣкати за границю и тамъ

побратися; но Богъ далъ, що справа тота залагодится пріязнѣйшимъ спосо

бомъ. Не хочу вамъ выкрадати дочки, но радъ бы ю мати изъ вашихъ рукъ.

Се-ось прійшло до мене изъ почты письмо, въ которомъ пише менѣ дядько,

що, чуючися безсильнымъ и неспосóбнымъ до трудóвъ, бтдае менѣ цѣле свое

майно, пóдъ условіемъ, щобы его до смерти, прилично удержовати.

Пó дкова. Почитаю высоко честное ваше дѣло, и отдаю вамъ цѣлымъ

сердцемъ свою дочку за жёнку.

Легко духъ. Таки вылабудaеся еще якось мое докторство зъ бѣды.

Марія. Коли уже не пойдешъ на столпъ, то подякуй менѣ, що вынесла

тя на высокій ступень докторскій.

Легко духъ. Ага, то ты спровадила на мою спину Богъ-зна кóлько

букóвъ.

Я годни цкій (до Легкодуха). Но, коли Богъ далъ, що всё такъ счаст

ливо пошло, то уже тамъ не треба ей того памятати. * * * *

Легко духъ. Няй буде и такъ. (до Маріи) Отпускаю тобѣ затіи буки,

изъ взгляду на высокое достоинство, до которого мене вынесла. Но памятай,

щобы отъ нынѣ мала должную честь для человѣка такъ высоко поставленого

якъ я; та щобы не забула, що се не смѣхи, зачѣпатися съ лѣкаремъ.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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— А помимо вceи великои жажды Ляховъ, габы покорити собѣ

велико-русское царство, имъ саракамъ для той цѣли недоставало

одного, и то найважнѣйшого:— силы. Якъ бо и не малая была тогда

держава, котора передъ лицемъ всего свѣта носила гордое названіе

Польши, алежъ се была найбóльша бѣда для тои Польщи, що Поляковъ

въlней находилось надто маленько, бо, ледви третина всего жительства.

Бóльше анежъ двѣ третихъ частей народонаселенія въ тойже польской

державѣ составляли самыи коренныи Русины а Литовцѣ, которыхъ всѣхъ

въ-купѣ числилось надъ 16 миліоновъ, коли межи тѣмъ Полякóвъ всѣхъ

не было тутъ бóльше якъ 7 миліонбвъ душъ. До вóйны же противу

Москвы готовы были идти лишь одни Поляки, а вовсе не Литовцѣ ни

тѣмъ меньше Русины, которы отъ вѣкъ-вѣковъ уважали Москву рбдною

посестрою, а велико-русскій нарбдъ почитали крѣпчайшимъ, мовь-бы то

старшимъ своимъ братомъ, отъ которого прійде колись и для Малой

Руси пбдмога въ нуждѣ и отъ ярма ляцкого вѣчное избавленіе. i

-к Пановe Поляки та ихъ король Жигмонтъ П знали о томъ дуже

добре, що Малую Русь на Москву пбдняти годѣ; однакожь

они не тратили надѣи, що таки удасться имъ лестію та новыми обѣ

цянками одну часть нашого народа для своихъ цѣлей позыскати, другую

же въ небезпечный часъ войны принаймѣй, яко-тако въ спокою удер

жати. Затѣмъ-то еще во время оно, коли явился межи ними первый

Московскій самозванецъ Грицько! Отрепьевъ (въ 1604 г.), пановe Ляхи

задумавшиноружіемъ своимъ его вспирати, стали лагодити супротивъ

Руси нашой гдеякіи хитрыи способы, абы насъ хоть по частинзадо

брити, особенно же абы свѣжій еще и глубокій гнѣвъ православныхъ

за введеніе ненавистной Берестейской уніи до якогось часу усмирити.

Тожь препоручили они тогда всѣмъ нашимъ отступникамъ, уніятскимъ
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Владыкамъ, щобы __ іи ненного себе нога

мовали, та щобы "ста КОГО ославный народъ не

дражнити, а радше представляти ему въ лестныхъ словахъ доброту

ляцкого, короля, которой бульто все готовъ нашой Русиодати11aбы

лише мы Русины разъ отъ цѣлого сердця зненавидѣли Москву, родну

посестру нашу. И въ самомъ-же дѣлѣ не лиiнь уніяты, але навѣть н"

польскіи ксендзы-езуиты, норозумѣвни наглую-нотребу и замѣры-Нольщи,

якось за того времени притихли значно, а гдeкуда, яко именно въ сто

ронахъ поблизшихъ Днѣпраіи Запоражья они такъ на-скрозь были

успокоились, що здавалося, яко-бы язва уніи и католичества зовсѣмъ

тамъ мала перерватися. До успокоенія зволнованыхъ недавно умовъ на

Руси нашой причинилась вскорѣ потомъ еще и та околичность, що

въ лѣтахъ отъ, 1605 до 1607 вымерли первыи и головныи выновники

Берейстейской уніи: Митрополитъ Рагоза, Терлецкій и преворотный

Поцѣй. Послѣ нихъ въ г. 1607 умеръ ктакже непоколебимый защит

никъ святого православія, Владыка Гедeонъ Балабанъ во Львовъ, ая

наконецъ въ и г. 1608 тупокоился въ Кіевѣ иoсамъ найславнѣйшійъ бо

рецъ за русско-православную вѣру, изнакомитый воевода Волынскри.

Руси, князь Константинъ, Константиновичъ Острожскій, переживши

около 100 лѣтъ многодѣятельной, на-скрозь благочестивои жизни, онПо

вымертіи оныхъ мужей, имѣвшихъ найважнѣйшoетучастіе ввъ Бере

стейскомъ. Соборѣ, нестало на Руси уже такъ живого поводу до,

суперечокъ зансвятую вѣру, а хотя въ розличныхъ сторонахъ еще:

много лиха творили!, свѣжіи перекинчики - уніяты, но яковъ-то обтъ

нихъ не такъ богатой шуму ишло по земли русской, якъ бывало

за Рогозы а за Поцѣя. Однимъ словомъ сказавши: пріутихла наша

Русь тогда, а коли въ Московской Русии бушевали» мятежныи шайки

самозванцёвъ. е, а о н а . . . же; а т; но то

Рады были Ляхи тому внутренному усмиренію Малои Руси,подня

кожь они бажали еще и того, щобы сію Русь цѣлымъ могущимъ здви

гомъ пбдняти разъ на побратимую Москву, та и такимъ способомъ,

русскими силами поднести славу... мало-славнои Польщи. А же то

головная сила мало-русского народа состояла въ славномъ нашóмъ

украинскомъ козачествѣ, то всѣ усилія Ляховъ обернулися теперь

до той одной цѣли, щобы вѣчно на нихъ враждебну козацкую Украину

гдeнякъ трохи къ собѣ приласити. Исякъ ни труднеездавалось таке

дѣло въ ту пору, коли що-ино недавно ляцкіи каты въ Варшавѣазаму

чили намъ хороброго Гетмана Наливайка, но всежь таки повелося Ля-1

хамъ прехитрыми штуками роздѣлити велику козацкую громадутна

три отдѣльныигтаборы, изъ которыхъ два, поменьшіи навѣть черезъ

кóлька: лѣтъ оставали утнихъ на соромной службѣ, къ и акс Г
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г. А тои-то лукавои цѣли на козакахъ пановe Ляхи достигнули та

кимъ ото способомъ, що еще въ г. 1604, коли собирались всперати

самозванця Отрепьева, они оголосили загальное прощенье тѣмъ

козакамъ, которы отдѣлившись бтъ такъ званыхъ „козакóвъ-бунтовникóвъ“,

т. е. отъ Запорожцевъ, перейдутъ на королевскую службу до Кіева

и другихъ русско-украинскихъ городовъ зъ тои стороны Днѣпра, и яко

воины польского короля дадутъ себе записати въ коронныи реестры.

Для сихъ-то реестро выхъ козакó въ прирекъ король ляцкій вы

давати годовую платню по червонцеви и по кожуху на кождого, а

хотя вже бтъ г. 1589 былъ такій наказъ сойма Варшавского, щобы

реестровыи козаки всегда находились подъ начальствомъ польского

Гетмана коронного, но теперь король Жигмонтъ П1, стараясь еще

бóльше тыхъ людей для Польщи задобрити, дозволилъ имъ выбратизъ-по

середъ себе навѣть и особного начальника, которого однакожь велѣлъ

называти не Гетманомъ, а просто Атаманомъ. Найшлося отже зъ 4000

такихъ козаковъ, которы поселившись въ русскихъ городахъ изъ сей

стороны Днѣпра, записались въ коронныи реестры и выбрали, собѣ

Атаманомъ козацкого полковника Костка. Той Костко хотя не соро

мился еднатись съ Ляхами, однакожъ человѣкъ онъ былъ впрочемъ не

дурный, якъ доказалъ се именно тѣмъ дѣломъ, що атаманство надъ

реестровыми козаками принялъ лише подъ такимъ условіемъ: що самъ

бнъ своею особою николи не пбйде вбйною на Москву, но за то

въ случаю потребызвсегда готовъ идти на Турка, на Волошу и на
Шведóвъ. а * * н о ч и "ъ I г. . * * * *

и т. Кромѣ реестровыхъ козаковъ утворили Ляхи еще одинъ родъ

козацкого табора, который ихъ цѣлямъ служилъ далеко лучше, чѣмъ

полки. Атамана Костка. Былъ то именно таборъ акозацкихъ сѣро

махъ, бездомныхъ волокитъ и отчайдуховъ, которы за-для своей

неусидчивости и неладного поведенія часто проганяемы бывали навѣтъ

изъ Запорожія, та приставали на якій часъ будь за гайдуковъ при

панскихъ дворахъ, будь вязались до якихъ-тамъ мятежныхъ ватагъ

въ цѣли грабежа и розбоя. На сихъ то козаковъ-сѣромахъ чинили

пановe Ляхи якъ найстараннѣйшу ловлю, особливо зъ той поры, коли

прійшлося имъ высылати наемныи шайки на пбдмогу самозванцямъ.

Такъ бачите, гордая Ляшня, котора звычайно соромилась и найменьшого

приближенья съ хлонскою чернію, не успѣвши теперь ніякого лучшого

набора здѣлати на Украинѣ, принимала до себе вже и послѣдню дрянь

изъ нашого простащтва, та браталась навѣть съ опрышками-душегуб

цями, aбы только повредити тѣмъ могла великому русскому царству.

Такои голоты отъ дикихъ степбвъ Запорожья набралось у Ляховъ

кóлька тысячь хлопа, изъ нихъ то составились оныи нечестивыи шайки

ж



За руцкого, Рожинского, Ли совского и другихъ ватажкóвъ

атаманбвъ, которы много лиха, наносили Москвѣ и братнёму велико

русскому народу. Были то затѣмъ они сѣромахи люде на-скрóзь испор

ченны а безбожны, которы, однакожьттѣмъ однимъ таки заявляли свою

русскую породу, що во время найбóльшого несчастья Москвы звычайно

бтставали бтъ своихъ ватажкбвъ, а прилучались до громады честныхъ

людей русскихъ, щобы вразъ съ тыми-же, матушку Москву бтъ: напасти

Ляхóвъ обгоняти и освобожати, . . . . , а . Я,

Третій найчисленнѣйшій таборъ русского козачества составляли

славныи наши. Запорожцѣ, которы живучи въ своей Сѣчи за Днѣ

промъ въ числѣ до 15.000 мужа, ніякъ не подавались въ службу

Ляхамъ ни ихъ королю Жигмонту Ш, но еще придумовали всякіи спо

собы, якъ бы ненавистной. Польщѣ где-чѣмъ вредити. А былъ у тыхъ

Запорожцёвъ Гетманомъ тогда умный козакъ Петро Конашевичъ

Сагайдачный, о которомъ говоритъ народная пѣсня русска, що бнъ

промѣнялъ, жёнку на тютюнъ, и люльку, та присталъ до безженныхъ

Запорожцевъ, абы житьемъ не журитися. Сей Гетманъ Сагайдачный

былъ человѣкъ великого ума, начальникъ хоробрый, бодрый, проворный,

весь мовъ-бы сотворенъ на тоe, aбы козацкому народу быти Старшимъ и

Батькомъ. Мало бывало сговоритъ бнъ, въ громадѣ, но що задумае,

хотьбы и яке найтруднѣйше дѣло, то вже и сполнитъ оное ничѣмъ не

спиняючись, — По правдѣ же сказати: дуже тягостне было положенье

козацкой Украины въ то время, коли Гетманомъ насталъ Конашевичъ

Сагайдачный (около 1606 г.). Що-ино недавно одна часть козаковъ

отлучилась отъ громады та необачна дружилася съ Ляхами, которы

еще и велику радость мали зъ того, що, кровь козацка для соромного

грабежа проливалась, въ далекихъ земляхъ Московского царства. Зъ другой

знову стороны Турки и Татаре, дождавшися поры для себе пригодной,

коли то козачина наша по несчастной кончинѣ Наливайка была осла

блена а Польща; обернула свои силы на Москву, стали теперь на

ново загонятись въ предѣлы наши русскіи, опустошая майже щорочно

то Волынь, то Подблье, то Галицкую землю. До тогожь зъ оного часу,

якъ Поляки завели дѣло про Москвовского самозванця, хотя справа

съ уніею немного у насъ была пріутихла, однакожь все таки водились

майже повсемѣстно споры и роздоры съ Ляхами и русскими перекин

чиками по поводу тоиже злопамятнои уніи, насильное ширеніе которой

было теперь зъ наказу королевского не то щобъ на-всегда залишено, а

только до часу бтрочено. * * * * * * «ъ о ",

Такое отже зо всѣхъ сторонъ невыгодное состоянье было Руси

нашой въ то время, коли Запорожскіи козаки, пробывшіи отъ г. п1597

до 1606 майже, въ совершенной безчинности, выбрали наконецъ

--
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своимъ Гетманомъ Петра, Конашевича-Сагайдачного. Принявши бунчукъ

и булаву изъ рукъ козацкого народа, Сагайдачный назвалъ себе Гет

маномъ обохъ сторонъ Днѣпра и всего войска Запо

рожского, затѣмъ оголосилъ себе начальникомъ и правителемъ не

лишь въ одной Сѣчи, но также и во всѣхъ козацкихъ земляхъ Украины,

навѣть ни тыхъ, до которыхъ уроенное правое притязалъ собѣ король

Польщи. Полякамъ же заявилъ Сагайдачный бтъ себе и отъ имени русского

народа, що уважае ихъ чужинцями а короля Жигмонта ПП просто ино

сусѣдомъ, съ которымъ на-теперь въ-правдѣ бажае оставати въ пере

миріи, но которого ніякъ владѣтелемъ надъ собою не признае, ани

затверженія гетманства свого бтъ него зне проситъ и не требуе. Уже

самъ той первый, весьма смѣлыйза рѣшительный поступокъ нового

Гетманаи Сагайдачного я чрезвычайно подобался нашимъ козакамъ, и

то не лише, настоящимъ Запорожцямъ, але и такъ званымъ реестро

вымъ, которы жили,зъ сего боку Днѣпра и записались были въ службу

королевску. Сіи то послѣдніи — реестровыи козаки — хотя еще и на

даль оставали въ зависимости óтъ ляцкого короля, однакожь за того

часу, якъ на Сѣчи завладѣлъ Гетманъ Сагайдачный, стали называти

себе также Запорожцями, а то не ино за-для наданья собѣ, тѣмъ

бóльшой чести въ мірѣ русскомъ, но вразъ и для того, щобы самымъ

онымъ я названіемъ выразити и справдити свою принадлежность до ве

ликой козацкои громады, надъ которою загаломъ былъ одинъ Батько,

избранный Гетманъ „всего войска Запорожского“. . * * *

е Поступокъ сей козакóвъ украинскихъ, и Гетмана Сагайдачного

якъ и дуже огорчилъ панбвъ Полякóвъ, но тіи будучи тогда на

скрбзь заняты справою Московского самозванця, не рѣшались заводити

перечное вдѣло съ Украиною, а удоволились на - теперь лише тѣмъ

однимъ, вцо: написали отъ имени короля и Варшавского сойма про

тестацію: яко не признаютъ Сагайдачного Гетманомъ: козацкимъ,

ани не хотятъ знати о тбмъ ничого, щобы козакинукраинскіи смѣли

безъ воли польского короля и короны выберати собѣ Гетмана чи якого

будь начальника. Однакъ Сагайдачный байдуже — ничѣмъ не важилъ

собѣ ляцкіи протестаціи, а не оглядаясь на волю короля и короны,

принялся за свое дѣло яко мужъ умный и доспѣлый, не потребуючій

надъ собою польскои опѣки. Затѣмъ созвалъ бнъ на раду всѣхъ стар

шинъикозацкихъ, абы потолковати съ ними: чѣмъ за сихъ часбвъ за

нятись подобaе Запорожцямъ, щобы вже на-даль безчинно, не засижо

ватись та имени козацкого, не посоромляти. За умною. промовою Са

гайдачного на радѣ ухвалено таке: абы до войны съ Москвою ніякъ

не вмѣшоватись, чей бо дасть Господь Богъ, що Москва сама съ Ля

хами упорaесь; абы однакожь черезъ то время, коли, неурядицями
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страдае, московское царство, обернути всю силу Запорожья, ная пога

ныхъ бисурманъ, которы такъ само вредны землямъ. Малой Руси,

якъ и собратной намъ Москвѣ суть на-долго еще небезпечны. „Послѣ

того же — такъ толковалъ Сагайдачный и старшины козацкіи — коли

яко-тако усмиримъ Татарву, пріймемся мы aбо наши унаслѣдники на

ново и до Поляковъ; а тогда уже, не спиняемыи бисурманами, легко

поконаемъ гордую Ляшню та проженемъ ю ажъ до еи гнѣздъ за Вислу“.

Постановивши отже воевати на-теперь однихъ лише бисурманцёвъ,

Гетманъ Сагайдачный со своими Запорожцями исполнялъ сію задачу

черезъ цѣлыхъ 12 лѣтъ съ такъ великою славою, що по-правдѣ превзойшолъ

бнъ въ томъ дѣлѣ всѣхъ своихъ попередниковъ, хоробрыхъ Гетманбвъ

Украины. Затѣмъ-то и лѣтопись козацказъ его часовъ такъ вся пере

полнена описаніями премногихъ а самыхъ побѣдоносныхъ выправъ на

Татаръ и Туркóвъ, що нынѣшнимъ невоеннымъ людямъ нашой Руси,

читающимъ Исторію Гетмана Сагайдачного, съ трудомъ приходится

навѣтъ и поняти, якъ то одинъ и тойже военачальникъ успѣвалъ черезъ

12 лѣтъ выгрывати по колька и кольканадцать битвъ що-року такъ

на суши якъ и на морю, а еще до того съ силами невеликими про

тивъ пять - и десять кратно численнѣйшого непріятеля! Тожь забы хоть

короткою згадкою и въ нашой Исторіи помянути про военныи дѣла

славного Гетмана Сагайдачного, мы запишемъ тутъ — отъ слѣдующое:

Въ г. 1606, коли то ляцкіи шайки и такъ званыи козаки-сѣромахи

толклися по Москвѣ за лжецаря Димитрія 1, Гетманъ Сагайдачный

съ однимъ отрядомъ Запорожцевъ спустившись на козацкихъ чайкахъ

по рѣцѣ Днѣпрѣ, выплылъ смѣло на Чорное море, где власне тогда

плавали велики военныи корабли турецкого султана, стерегущіи устій

Днѣпровыхъ. Сагайдачный, окруживши Туркóвъ своими утлыми лодками,

ударилъ на нихъ съ такою наглостію, що зъ первого напора розбилъ

непріятеля и захватилъ у него 10 кораблей военныхъ. Въ тоeжь самe

лѣто Сагайдачный напалъ, здобилъ и зруйновалъ до-тла турецкую крѣ

пость Варну, лежащу далеко авъ, краяхъ бисурманского султана у

береговъ Чорного моря. Повертаючи со славою изъ-ибдъ Варны моремъ,

козаки Запорожскіи по дорозѣ одержали знова знатную побѣду надъ

турецкими кораблями, набравши зъ нихъ богато полона въ людяхъ и

всякои добычи. — Въ г. 1607 Сагайдачный ходилъ на Крымъ, роз

билъ татарскіи войска пбдъ Очаковомъ и пбдъ Перекопомъ, знивечилъ

обѣ сіи крѣпости и принудилъ самого Крымского хана бѣжати въ Тур

цію. - Въ г. 1608 и 1609 Сагайдачный съ численнѣйшими отря

дами козакóвъ предпринималъ выправы на краи турецкого султана,

понищилъ знову, турецкіи корабли на Черномъ морѣ, та бттакъ отво

ривши собѣ свободную дорогу моремъ, загонялся ажъ на береги Ана
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толіи, (въ Азіи), и нищилъ тамъ приставиs и крѣпости.атурецкого

султана» но у я г ъ , , 2 1ни, з ѣ , н а * * * * *

ой. Неустанныи сіи напалы и опустошенія, чиненныи Сагайдачнымъ

-н10-рочно по кóлька разы въ земляхъ бисурманскихъ, побужали такъ

Крымского хана якъ и турецкого султана до частыхъ жалобъ и

угрозъ на Польщу, которой бисурмане приписывали вину сихъ ко

зацкихъ нападбвъ, думаючи, звычайно, що козаки Сагайдачного п5д

властны суть ляцкому королеви... Такъ, въ г. 1608 и 1609 султанъ

Турціи посылалъ доь короля Жигмонта найстрожайшую грозьбу: що

-если Поляки не уймутъ буйство. Запорожцёвъ, то онъ, могущій сул

танъ всѣхъ Татаръ и Туркóвъ, ибйде вóйноюя на ихъ державу и за

бере подъ себе цѣле польское королевство. Грозьбатая такъ перепугала

короля Полыщи, що бнъ, хотя вже и не радъ былъ за-для начатой

снимъ вóйны и съ Москвою дражнити на себе Запорожцёвъ,та таки пи

салъ, на-остро до всѣхъ старшинъ козацкого войска: побы они не

нажились напалати на Крымъ и на землинтурецкого султана, иначе

ОНъ, король ихъ и владѣтель, прикаже всѣхъ козакóвъ до-ноги истре

-бити, Вразъ-же съ тѣмъ корольнЖигмонтъ писалъ извинительне письмо

до султана, и просилъ тогожь покорно, абы бнъ своими войсками по

магалъ Польцѣ козакóвъ безпощадно выгубляти. Сіи грозьбы и письма

лакъ султанеки якъ и королевскіи мали — просто сказавши — таке

„отъ послѣдствіе, що Гетманъ Сагайдачный еще съ тѣмъ бóльшимъ

-завзятіемъ принялся воевати Турковъ и Татаръ, а коли передъ симъ

. „бывало ходилъ на ихъ земли, по два-три разы дотроку, то ётъ-теперь

непокоилъ ихъ безпрерывными нападами отъ первыхъ дней весны aжь

-де глубокой осени. Такездѣялося въ г. 1619 и 1611; а вжежь най

славнѣйшое дѣло учинилъ Сагайдачный съ, хоробрыми Запорожцами

лѣтомъ, 1612 г.зт коли то, поборяючи, бисурманъ, въ-разъ нна сухой

земли и отъ моря, здобилъ въ найдалыной окраинѣ Крымского ханства

неприступную крѣпость. Кафу, где середъ скалистыхъ кошаръ города

затворены были несчастный полонники, сколько лишь ихъ набрали. Та

, тарезъ давнѣйшихъ лѣтъ отъ Руси, Польщи, Греціи, Болгаріи и дру

гихъ земель христіянскихъ. Здобывши Кафу, Сагайдачный освободилъ

всѣхъ полонниковъ, а татарскихъ жителей велѣлъ перебити до послѣд

нного и городъ ихъ зруйновати. Отъ Кафы пройшолъ онъ потомъ самою

„серелиною Крыма, знищилъ ханскую, столиню Козловъ, я, повернулъ

-съ увольнеными толпами христіянскихъ полонниковъ и съ пребогатою

-татарскою добычею назадъ въ свою Сѣчь, Ещежь и осенію тогожъ

нгода ходилъ бнъ ажъ надъ Донъ, та помагалъ единевѣрнымъ братьямъ

русскимъ, Донскимъ козакамъ, побивати. Буджацкихъ Татаръ и гонялся

туда за врагами ажъ въ предѣлы Азіи. к; 5, и к о ги ѣ
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о я. Въ началѣ г. 1613 Гетманъ Сагайдачный розбилъ у Конскихъ

Водъ полчища Крымскихъ Татаръ, которы по приказу самого ту

рецкого султана въ великомъ числѣ ишли на Польщу съ тою цѣлію,

абы опустошатилобласти польского короля, который власне тогда съ сво

имъ войскомъ теще волочился по земляхъ велико-русскихъ, желаючи

добыти собѣ престола Московского. Счастливая побѣда Сагайдачного у

Конскихъ Водъ спасла затѣмъ. Нольщу бтъ нового напада татарского;

но помимо того пановe Ляхи оказались для нашихъ козакóвъ такъ

невдячными, що о тойже порѣ выдали законъ: абы козаковъ до-чиста

истребити, поручая короннымъ Гетманамъ ляцкимъ полную власть посту

пати съ ними якъ съ простыми злочинцями и измѣнниками державы.

За то самъ Господь Богъ строго покаралъ таку злобу и гордость Ля

ховъ, понеже вскорѣ потомъ (еще весною 1613 г.) ляцкій король

съ недобитками своихъ войскъ поверталъ бтъ Москвы назадъ до

Варшавы, предоставляя по неволи и съ великимъ соромомъ цареко

русскій престолъ избранному народомъ Царю Миха и лу Ро
м а н о ву. - "зъ о т н . . . . . . . . - 1. . . . . . . . о

* Зъ того то часу, якъ король Житмонтъ Н1 съ ничѣмъ повер

нулъ изъ Московскои выправы, насталъ великій клопбтъ

въ Польщѣ, a ce именно для того: що пановe Ляхи страхъ якъ усильно

"бажали дальше воевати „шизматицкую“ Москву, а межи тѣмъ силъ у

нихъ на то не ставало. Розглядались они вправдѣ на всѣ стороны, чи

не удасться имъ где-кого изъ сусѣдъ на Москву пбдбунтовати; одна

кожь тутъ они не тóлько не найшили никого, кто бы якъ-нибудь имѣлъ

охоту съ Москвою мѣрятися, но еще угрожали ихъ Польщѣ два близкіи

сусѣды: султанъ турецкій и король шведскій, первый за напады коза

нкóвъ на его краи, вторый за при-балтійскіи области Нельщи, до кото

рыхъ Шведы притязали собѣ старшое право. До тогожь настигла на

! Польщу по Московской выправѣ еще одна немала бѣда, котора власне

таки была слѣдствіемъ сей несчастнои выправы. Ото бо толпы розби

тыхъ пбдъ Москвою ляцкихъ полкóвъ и шаекъ, повернувши теперь

назадъ до Польщи и не получая платнѣ зъ выпорожненного до-чиста

державного скарбу, розбрелися по всему краю, та стали промышляти

грабежемъ и розбоями. Лупежники тіи въ великомъ числѣ загнѣ

"здились особливо въ нашой Галичинѣ, где они корыстаючи зъ большои

свободы, яку бтъ давна имѣли тутъ Поляки, устроились въ настоящое

войско опрышкóвъ, та творили въ сей области такій неладъ и опусто

шенья, що король Жигмонтъ узрѣлъ себе принужденнымъ выслати про

тиву нихъ самого Гетмана коронного, пана Жолкевского, который

черезъ цѣлыхъ три роки провадилъ съ ними завзятую войну въ око

лицахъ Жолкви и Львова. * * * н а въ
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*** такіи клопоты и неустройства польщи приневолили наконецъ
короля жиrмонта усмирити свою гордость супротивъ такъ званыхъ

"„бунтовниковъ и измѣнниковъ польскои державы“, т. е. именно супро

тивъ братіи нашой, козакóвъ Запорожскихъ. Еще болѣтомъ 1613

"г. пановe Ляхи, не смотря на выданный недавно ними истребительный за

конъ противу козачества, дали знати Запорожцямъ, що король Польщи

готовъ признати Конашевича-Сагайдачного Гетманомъ ко

"зацкихъ войскъ зъ обохъ сторонъ Днѣпра, если "только Сагай

"дачный рѣшится помагати Польщѣ въ войнѣ еи на Царя Московского.

"При томъ-же Ляхи не щадили прелестныхъ словъ а всякихъ обѣтницъ

"козакамъ и всему русскому народу, абы лише позыскати нашу Русь

"для гордыхъ своихъ замыслбвъ." Однакожь? Сагайдачный, увѣрившись

наглядно, яко въ самомъ дѣлѣ уже 8 лѣтъ есть онъ самобытнымъ Гет

маномъ зъ обохъ сторонъ Днѣпра и безъ ласки Польщи, не увлекался

ляцкими обѣтницями, но гетманствовалъ и дальше надъ всею Украиною

та провадилъ на свою руку военныи выправы на Татаръ и Турковъ.

затѣмъ отъ г. 1614черезъ цѣлыхъ дальшихъ 4лѣтъ погромлялъ онъ нехри

истовъ-бисурманъ то на суши то на морѣ, то въ Европѣ то въ Азіи,

на черезъ тыхъ-же цѣлыхъ 4лѣтъ Польща въ своемъ безсиліи не смѣла

*ніякъ Москву воевати ни чѣмъ ей вредити, * *** д
альше буде) ", а

лжи и _в і е нея е в о е не - а то * * * * лъ

-, а , что я съ ееееееееееё о у я и оч., и т. 11)

о; н т а не . чаеззъ. я в е н т о " * "ма и н нн я 1. . и

, и Гоненія православной Руси н н ъ
-о. А и * * * * * и о * * * г ки, а т * * *

* * * * , о, за временъ его

* * * * * * * *" 10САФАТА КунцЕвичА. 11 г н н и à

. а с т о . . . . . 5 Я * * * Ч и воя и Н г: а

", о зло и чи * е?”?а н ь по о и а и

; он зИзвѣстно, що страданія православной Руси послѣ введенія такъ званой

Берестейской уніи (1596 г.) за фанатичного короля Жиrмонта ПИ превзойшли

нвсякую мыслимую мѣру. И хотя въ 14 лѣтъ по заведеніи тоиже уніи поли

тика короля Жигмонта и его правительства, по поводу войны съ Москвою

-отъ 1609-1618, приняла была супротивъ православныхъ жителей Малои Руси

немного усмирительное направленіе; хотя въ тое время выданы были даже

соймомъ Варшавскимъ, гдеякіи узаконенія въ пользу православія: однакожъ не

смотря на то, враждебное направленіе католиковъ и уніятовъ противъ право

iславныхъ, разъ нуже съ успѣхомъ произведенное жезуитами, возросло именно

оза тоя поры до такихъ розмѣровъ, що вовсе не можь удивлятись, яко ре

* зультатомъг такого направленія было вскорѣе послѣ того (1619 г.) явленіе

Іосафата Кунцевича. гм о вз; «я къ сиз: во: «- ч н о ! . . . . и г. К



334

.. историческія документы, относящіяся къ дрдитательному лицу исазата

кунцевича яко и къ притѣсненію православной церкви въ его время, хотя

по большой части извѣстны, напой дубинъ, были гусликованы***
урывками, или отдѣнно и безъ связи въ повременныхъ изданіяхъ, мы рѣши

лись, навести*** важнѣйшія изъ нихъ въ той полнотѣ, дкъ она записаны

въ двгеніичныхъ сочиненіяхъ Николая Бантыша каменского, Николая Маркевича,

г. к ича и, другихъ, н и , в р е . . . . гл. 4 . ой-ка -га! го.

. Прежде, всего, наводимъ рѣчь православного Депутата Лаврентія

древнядкого, держанную на варшавскомъ сойна въ 1820 г. въ рборонѣ

русской церкви и народа православнаго. Помянутый 4. древницкій, Депутатъ

и чащникъ земли волинской, въ присутсніи сенаторагъ и пословъ обоего

ларода, польского я литва-русского, передъ трономъ короля живота ш

говорилъ съ трогательными, оттогдашномъ плачевномъ, состояніи, русской

церкви выраженіями слѣдующими; . . . . . . . .
I. ... „Еслибы не столь важная опасность Республицѣ угрожала, я не о не

судитя; теперь надлежало, т я бы не рѣшился для извѣстныхъ прянинъ ге

редъ престотовъ вашего королевскаго Величества возглванта сахъ словъ:

приближилась Церковь Восточная, матя наша, къ своему паденію, не имѣвши

ннамѣренія нападати, — а, потому набинетительнѣйшою оказывается, великіи

плоды истиннымъ сынамъ своимъ произращая. Ибо если бы нѣкоторыхъ лaъ

духовенства нашего отступленіе отъ законного своего во вѣрѣ Пастыря

(Цареградского Патріарха) не послѣдовало; если бы, говорю, отъ насъ из

шедшіи на насъ не возстали: то таковыи науки, таковыи, училища, толнко

достойныи и ученыие люде въ народѣ русскомъ" никогда бй не открылись.

Ученіе въ церквахъ нашихъ было бы по прежнему прахомъ нерадѣнія покрыто.

Но я, по убѣжденію самой совѣсти и характера моего, будучи выбранъ отъ

братіи моей въ Послы, долженъ то, чего нынѣ общеe Республики благо тре

буетъ, Вашому королевскому Величеству возвѣстити. Въ слѣдствіе сего испра

шивая позволеніе господина Маршалка, нѣсколько словъ произнесу. Время сіе

для совѣщанія и всеобщогое соглашенія не о другомъ о предметѣ, назначено:

нно дабы самая сильнѣйшая оборона державы Вашего королевского Величества

по согласному изволенію вѣрноподданныхъ Вашего Величества изъ Короныаи

великого я Княжества Литовского въ сіе мѣсто, Соймутносвященное, собрав

„шихся, якъ найскорѣе утверждена быти могла. Почему и Артикулы, вътна

оказахъ отъ братіи Посламъ ланныи, дѣйствіе свое воспріяли. Въ таковомъ

нашемъ противу главнаго врага креста святого предпріятіи смѣло могу ска

вати, что Ваше корол. Величество едва ли не большую часть ратниковъ по

стребуете, отъ народа и греко-русского исповѣданія, народа ттого, который

если не удовлетворенъ еще пребудетъ въ своихъ нуждахъ и прошеніяхъ, то

онкъ можетъ въ защиту Вашея державы преградою грудь свою представити?

Якъ можетъ усиліе свое къ доставленію вѣчнаго мира употребити, — внутрен
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няго, въ домѣ своемъ, покоя не имѣя? Съ якою искренностію, мужествомъ,

ревностію горящія стѣны отечества угашати кровію своею начнетъ, — вну

тренняго пламени пылающихъ домашнихъ стѣнъ угашаемыхъ не видя? Ктожъ,

о Боже живый! явственно сего не видитъ, сколь великіи притѣсненія и не

сносныи огорченія сей древній Русскій народъ въ розсужденіи благочестія

своего претерпѣваетъ? Начну отъ, Короны, Якое роспространеніе славы Бо

жіей помощію сея новоизобрѣтенной Уніи является? Уже въ большихъ горо

дахъ церкви запечатаны, имѣнія церковныи росхищены, въ монастыряхъ вмѣсто

монаховъ, скотъ запираютъ. Перейдемъ въ Княжество Литовское, тамъ въ по

граничныхъ Московскому Государству городахъ тоже само дѣлается. Въ Мо

гилевѣ и Оршѣ церкви также, запечатлѣны, священники розогнали; въ Паиску

тоже учинено; монастыръ Лещинского въ питейный домъ превращенъ; въ слѣд

ствіе сего, дѣти, безъ крещенія отъ саго свѣта отходятъ; тѣла умершихъ

безъ церковного обряда изъ городовъ, якъ стерво вывозятся; а народѣ безъ

исповѣди, безъ пріобщенія святыхъ таинъ умираетъ. Неужели сіе не самому

Богу обида? Не уже ли за то отмщевати не будетъ Богъ?... Ваше корол.

Величество о томъ вѣдати не изволите; ибо Божественнаго вездѣсущія въ себѣ

не имѣете, будучи на ряду съ прочими въ человѣчество облечены. То только

ко, свѣдѣнію. Вашему доходитъ, что другіи или въ добрую, или въ худую

сторону но насъ, доносять. Возаримъ еще на братію, и притѣсненіе ихъ, едва

слыханное. Или то не притѣсненіе народу нашему Россійскому, что, не говоря

о другихъ городахъ, во Львовѣ дѣлается? Кто греческого закона и къ Унія

не, преклоненъ тотъ въ городѣ жительствовати, купечество и продажу питей

производити, и въ ремесленныи цехи принятъ быти вовсе не можетъ. Есть ли

же кто въ городѣ отважившися жити, умретъ, того тѣло мертвое по обряду

церковному, къпогребенію препроводити, до больного съ тайнами Христовыми

открыто идти не вольно.— Въ Вильнѣ же не вопіюшее ли притѣсненіе? Слы

ханное ли до сего? Тѣло мертвое благочестикого когда хотятъ зая городъ

проводити, то тѣ самыя ворота, коими всѣ ходятъ, и ѣздятъ даже жиды и

Татаре, запираютъ такъ, что принужденными себе находятъ правпславныи

вънтѣ, ворота, коими смрадъ и одну, токмо нечистотуьгородскую вывозятъ,

мертвеца своего выносити. Даже въ полученіи воды бѣдныя крайне нужда“

ются; монаховъ, непреклонныхъ къ Уніи, ловятъ, бьютъ, и на вольной дорозѣ

ихъ иная, въ узилища заключаютъ.кВъ чины гражданскій людей достойныхъ и

ученыхъ за то, только, что съ Уніею не соединены, не производятъ; но про

стяками и невѣждами (такъ что инный не знаетъ, и что есть правосудіе, сили

справедливость) и въ поношеніе сторонѣ русской праздныизмѣста наполняютъ,

Суммы пѣняжныи отъ невинныхъ благочестивыхъ, безъ всякой основательной

причины, исторгаютъ, и Коротко сказати: я давно уже великіи и неслыханнни

притѣсненія русскій нашъ народъ якъ въ Коронѣ, такъ и въ великомъ Кня»

жествѣ Литовскомъ переноситъ. Внутреннее таковой обиды непресѣченіе про
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встекаетъ отъ того;нчто Ваше корол. Величество противу справедливости,

противу правъ и вольностей нашихъ шляхетскихъ, на высокіи саны властей

духовныхъ, и яко несвѣдущъ породы ихъ, производити изволите. Кто о семъ

не вѣдаетъ, что нынѣ именуемый Архіепископъ Полоцкій, родившійся въ Вла

димиръ, несть сынъ купца нѣкоего сапожника; а оттуда образовавши собѣ

фамилію шляхетскую, Кунцевичемъ титулуетъ себе? — Кто сего глазами

не видитъ, что Перемышльскій Владыка, прозываемый Шишка, родился отъ па

стуха, и нынѣ родный братъ отца его въ селеніи Влоку въ хлопахъ у Кіев

ского Воеводы имѣется? Кто о семъ не знаетъ, что Владимірскій Владыка

сынъ есть мѣщанки Львовской Стецковой? Кому (свидѣтельствуюсь Богомъ

живымъ) не извѣстно, что Холмскій Владыка есть нѣкій прозываемый Покость,

Виленского купца сынѣ, который у одного Бурмистра Виленского унесъ сукно,

и еслибы его не спасъ монашескій клобукъ, давно бы онъ пошелъ на висѣ

личный крюкъ? Такову-то пользу отъ Уніи имѣти изволите Ваше Величество,

что двадесяти лѣтъ возмущенія сея Уніи не могутъ Унитый доставити кого

либо изъ урожденного шляхетства для возведенія по достоинству на высокій

тѣ саны. — Да и нынѣ данъ намъ въ Луцку, въ противность правъ и воль

ностей нашихъ, нѣкто Почaповской, нкоего шляхетской породы хотя и не

отрицаемъ, но въ розсужденіи лѣтъ его не только не достоинъ онъ такового

сана, ниже діаконского, не говоря о священствѣ, а потому называти его

отцемъ не можемъ; ибо еще ни два десяти лѣтъ не имѣетъ. Все же сіе

неустройство происходитъ отъ того, что не отъ правильного Пастыря посвя

щеніе пріемлютъ. Отступили симъ они отъ Патріарха Константинопольского,

коему искони въ семъ государствѣ Вашего корол. Величества власть сія при

надлежала. Свидѣтельствуютъ то лѣтописи, свидѣтельствуютъ привилегіи пред

шественниковъ Вашего корол. Величества, а что болѣе, свидѣтельствуетъ

ваша привилегія, въ 1599 году данная самому Патріарху Константинополь

скому на единственное управленіе въ семъ государствѣ греко-русскимъ духо

венствомъ; свидѣтельствуетъ и другая данная въ 1607 г. привилегія, въ ко

торой Ваше Величество, по силѣ правъ и вольностей, церковныи имѣнія

въ пользу срелигіи нашой роздати обѣщати благоволили; свидѣтельствуютъ

наконецъ Конституціи, въ томъ-же и въ прочихъ годахъ учиненныи. м

«.. „И такъ, милосердія ради Божія, именемъ всея братіи нашея всенижайше

прошу? Ваше корол. Величество сжалитися въ обидѣ не нашей, но Божіей.

Уже отъ; двадесяти лѣтъ на каждомъ Соймику, на каждомъ Соймѣ и главномѣ

съѣздѣ горькими слезами молимъ, но испросити не можемъ, дабы мы при пра

вахъ и вольностяхъ нашихъ сохранены остались; дабы братія наша таковыхъ

несправедливостей не претернѣвала; дабы по послѣдней мѣрѣ, нынѣшній Ми

трополитъ и владыки въ послушавіи прямого своего въ вѣрѣ Настыря Кон

стантинопольского Патріарха, а имѣнія церковныи хотя не наразъ за симъ,

то непремѣнно по измертіи владѣльцевъ по законнымъ помѣщикамъ своимъ

;
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привращены были. Въ противномъ случаѣ (что да отвратитъ Богъ) если совер

шенное успокоеніе на соймѣ, и, уврачеваніе такъ тяжелыхъ язвъ не послѣ

дуетъ, то принужденныхъ себе увидимъ, съ, Пророкомъ возопити: суди ми

Боже, и разсуди, прю мою“., то я оте, я и «она я ои и кня

. — Щодо личности Іосафата Кунцевича, сказуетъ о немъ Н. Бантышъ.

Каменскій на основаніи. Исторіи Евгля (стр. 133) слѣдующое: „Надѣ всѣхъ

больше подвизался въ угнетеніи православныхъ, совѣтуючи словесно и пись

менно вельможамъ польскимъ послѣдовати его примѣру, Іосафатъ Кунцевичъ,

уніятскій Архіепископъ Полоцкій, который прикрывалъ свой свирѣпый, безче

ловѣчный норовъ, смиреніемъ, святостію, носилъ грубую волосяную одежу,

во время, литургіи лглистый желѣзный поясъ, а кождого дня бичевалъ себe

плетію. Сей кроткій, по внѣшному, виду, настырь изливалъ надъ несчастными

чадами, православной Руси весь ядъ, злобы непримиримой; запиралъ, печаталъ

храмы, принуждалъ благочестивыхъ жити безъ церковныхъ требъ, безъ благо

словенія, браковъ, умирати, безъ исполненія, обрядовъ, Перковію на каждого

Христіянина, налагаемыхъ; приказывилъ мертвыхъ выносити за городъ черезъ

вор*** *-гевыми одну только нечистоту вывозили; гналъ духовенство непри»

клонное ** ***. Ру******---- священниковъ недостойныхъ, возродилъ въ на

родѣ ропотъ и мщеніе“. ея и 1. 5. * * * * * и въ о т зй- ч,; в *

.... Свирѣпство Іосафата, Кунцевича противу правучіевичъ» ем-чуляли чт

врательныи чувства даже у людей, исповѣдующихъ римскуюoвѣру, которы

мерзячись его поступкамъ чинили ему строгія выговоры. . Такъ вамъ Великій

канцлеръ Литовскій, Левъ Садѣга, до которого Кунцевичъ съ жалобою на

православныхъ удавался, написалъ къ ему свой вичьяенный отвелъ который

сохранился доселѣ на посоромленіе пмяти сего духовнаго гоня****, я въ да

казаніе, якъ великіи мученія претерпвало тогда православное Христіянство.

сострадательная о ближнихъ душа и прочитае, безъ слезъ тѣхъ выраженій,

которыми свѣтскій сей мужъ уличаетъ и усовѣшиваетъ духовную особу, изъ

границъ человѣчества вышедшую. Оный письменный отвѣтъ князя Льи Селѣги,

писаный къ Іосафату Кунцевичу въ, 162 г., звучитъ, такоза, и к с л оя

. . . „преосвященнѣйшій Владно, Архипастыре Полоцкій! Не

охотно бы вступилъ я съ Вашимъ Пресвященствомъ въ переписку и споры;

но видя, сколь упорно вы во мнѣнія свемъ пребываете, что ніякія возраженія

васъ отъ оного отвлечи не могутъ, приужденнымъ себе противъ волѣ своей

теперь нахожу отвѣчати на неоснователное ваше письмо. — Т и; — я * * *** * *

„Безспорно, что я самъ объ Уніи рилагалъ попеченіе, и оставитъ оное

было бы неблагорозумно: но мнѣ никода и въ мысль того не приходило,

чтобы Ваше Преосвященство рѣшились риводити людей къ оной стоя на

сильственными средствами. Всевышній виглашаетъ къ себѣ всѣхъ кртко:

, прійдите ко мнѣ, и проч., но насиемъ рабовъ влекомыхъ не требуетъ

и не пріемлетъ. Вы же симъ неосмотритльнымъ усиліемъ подвигли, итакъ
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ставати, принудили народъ Русскій ожесточитися" и отвергнути учиненную

Его королевскому Величеству присягу?). Трудно вамъ въ томъ запертися,

когда уличаютъ васъ въ семъ вознесенныи отъ нихъ письменно чиноначаль

никамъ Польскимъ и великого Княжества Литовского жалобы. Развѣ не извѣстны

вамъ ропоты нерозсудительного народа и ихъ глашеніе, что они лучше же

лаютъ быти въ Турецкомъ подданствѣ, нежели терпѣти такое вѣры и благо

честія ихъ притѣсненіе? * * * * ** * * "" ""

ня. „По словамъ вашимъ только нѣкоторыи монахи епархіи Борецкого?) и

Смотрицкого?) и нѣсколько кіевскихъ дворянъ противоборствуютъ Уніи; но

сіе не есть еще довольный доводъ о уличеніи отщетившихся отъ насъ. На

противъ того просьба Королю подана не отъ нѣкоторыхъ только Кіевскихъ

чернецовъ, но отъ всего войска Запорожского съ требованіемъ, чтобы Бо

рецкого и Смотрицкого въ ихъ епархіяхъ утвердити, а васъ и другихъ

свергнути. а т ь н я 1 и 5 о м ѣ с к и о 1 9 1 ; я . *

* * „Въ розсужденіи объясненія Сагайдачного") можно сказати, что сочи

веніе его предрагоцѣнное; о тѣхъ же кто вамъ увѣренія свои внушаетѣ.

буди предъ намъ духъ лживъ; собственно же я ----***у* ******

тотъ, кто легковѣренъ; ибо совсѣмъ инвка --- ** 99стоятельства оказыва“

ются въ выше мною упомянуте- ********* * * Соймахъ" мало ли имѣемъ

мы о томъ жалобъ отъ всейУкрайны, и отъ всей Руси, а не отъ нѣсколькихъ

только чернецовъ? Недовольно того, что Козаки ожидаютъ въ Кіевѣ рѣшенія

о семъ въ комисіи, отъ Короля назначенной; но въ томъ сила, кончится ти

оная въ вользу? Стѣдствія рѣшенія сей комнсіи отверзаютъ намъ токмо

надежду еще неизвѣстного блага. Слѣдственно, безрозсудно есть гибельнымъ

усиліемъ прерывати и столь вожделѣнное согласіе, и чрезъ то должное Королю

повиновеніе.... Вы, злоупотребленіемъ вашей власти, и поступки ваши водимый

наче тщеславіемъ и частію ненавистію нежели любовію къ ближнему, въ про

тивность священной воли даже и запрещенія Республики были причиною и

поджогоь тыхъ опасныхъ искръ, котфыя угрожаютъ всѣмъ намъ, или весьма

погубнымъ и всеистребительнымъ пожаромѣ. * * * * *

“ „Вы нишите, что и" политика имѣетѣ къ нимъ уваженіе; а я

прибавль, что не токмо политика, но и государство: ибо отъ ихъ повиновенія

большеГосударству пользы, нежели этъ вашей уніи Почему и долженствуете

вы влать свою и долгъ вашъ Пастырскій соображати съ волею Короля и

съ наѣреніями Государственными, тѣдая, что власть ваша ограничена, и что

-, г. Гтина т о ч я е я и * * о л и , я .….……

* * * ; — «а .

. . . . . . . . бт т н т , а я чу . . . А ч * * * * * * .

и 11) Сіе выраженіе относится кътѣмъ временамъ смутнымъ, когда въ Москвѣ

случйно избранъ былъ Царемъ Польскій Королевичь Влади славѣ, и
2 . - - - ----

. . I?) Митрополитъ кіевскій. чь * и вп и * к с и ч т а 1 . а

*) Архіепископъ Полоцкій. . .

у

. ____ … * * л и - ч е ж н Я гъ у - сп л а*) Гетманъ Запорожскій, 1 . л" и м е ч е 1 * * * * * * *; п е н и
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покушеніе ваше на то, что противно спокойствію и пользѣ общества, можетъ

по справедливости почестися оскорбленіемъ Величества. Если бы вы дерзнули

на подобное сему въ Римъ нли венеціи," непремѣнно бы васѣ тамъ научили;

якое имѣти должно уваженіе къ положенію, или намѣренію государства поли.
тическому?“ но я бы. И на и тревод н о ея он” и к о г н i я "и о н т а я

т. „Пишете о отвращеніи къ вѣрѣ отщетившихся, и проч. на

добно пещись о ихъ отвращеніи и старатися о томѣ, "чтобъ было еди но"

стадо, и единъ Настыръ; но "при томъ непремѣнно должно поступати

по благоразумію, и сообразоватиeя обстоятельствамъ времени, якъ въ такомъ!

дѣлъ, "которые зависитъ отъ свободного благопроизволенія, а колѣми"паче!

въ нашемъ отечествѣ, гдѣ ніякъ не служитъ оное Евангельское изреченіе?

понуди внити. "Надлежитъ, чтобы сія наша ревность и желаніе обще

ственного соединенія основывались на правнихъ любви, по слову "св. Павла;

въ вино, что вы унонне отъ нениеня сегодностота, а потому я не

удивительно, что состоявшія подъ властію вашею вышли изъ должного вамъ

послушанія. т в въ «звтвѣто-ча нится и толь и н эе"? *******,

н т в „Что же до она сности жизни вашей касается, можно сказати:

кождый самъ причиною бѣды своея? Надобно пользоваться благовременными

обстоятельствами, и не предаватися безрозсудно своему стремленію, особливо;

когда дѣло идетъ о вѣроисповѣданіи, тогда” начальствующіи безчисленнымъ"

подвержены онасностямъ, ни! Хечнтоя на тно***** ***** ****

кін „я обязанъ, говорите, слѣдовати Епископамъ и проч." Послѣ

довати святымъ внископамъ въ терпѣніи, въ проставленіи Бога, послѣдовати

на примѣръ Златоустому и прочимъ великимъ Пастырямъ, есть дѣло похвальное?

но послѣдовати имъ должно также и во благочестія, въ долготерпѣніи и въ по

казаніи добрыхъ примѣровъ. Прочтите житія всѣхъ благочестивыхъ Епископовъ,

прочтите всѣ златоуeтого книга, не сыщете" въ оныхъ ни жалобъ, ни объя

вленій, ниже упоминовенія исковъ, "затѣй, или судебныхъ свидѣтельствъ, или

призывовъ въ суды Антиoхійскіи, или же Цареградскіи о гоненіяхъ,?о соб

ственномъ его низверженіи, о лишеніи жизни благочестивыхъ священниковъ; а

нейдете токмо то, что споспѣшествуетъ прославленію Божію, назиданію душъ

человѣческихъ, и унилостивленію розгнѣванной Евдокій къ служителямъ Церкви.

: я з„Теперь обратимся къ дѣяніямъ Вашего Преосвященства; у васъ полны

земскіи суды, полны магистраты, полны трибуналы, поны Ратуши, полны

владѣльческіи Канцеляріи позвовъ, тяжебѣ, доносовъ; чѣмъ не токмо уши,

утвердити не можно, но паче и послѣдній, въ обществѣ осоюзъ любви росторг

нется, и наполнятся. Соймы и всѣ правительства роздорами и заботами, ечкѣ

** и „Пишете, что они (то есть Апостолы и угодники Божіи) не уважали,

ни Царя, ни Кесаря и проч."Нѣтъ! Ихъ уважати должно, по глагоду все

могущого Бога: противляй ся вдает и , Божію иовелѣнію проти

-йоло 31тние давтО а н гькэ и га й канд. 1, 4". 1 и отжалъ



воздадите, Кесарева Кесареви, а Божія Богови. Притомъ якъ,

вамъ, такъ и каждому весьма, памятати должно, и что храня, законъ Божій,

долженъ весь народъ повиноватися воли Государя.... а я . . . . . . . .

* „Говорите вы, что вѣра есть даръ Божій, но католическая, а

и е о тщепившихся и пр., но безъ доказательства. Павелъ святый къ онымъ,

словамъ: вѣра даръ Божій, не присовокупилъ католическая; и кто знаетъ

про себe, достоинъ ли любви или ненависти, когда и святое писаніе говоритъ:

ми о з и званны, мало же, избранныхъ..... Но, если (пишете),

неправѣрцы, на ступаютъ на мене нахально; то и по не

воля принужденъ, я о б о р о ня тяся и проч. По истинъ не такъ

училъ васъ Христосъ; онъ ведомый, яко овча на заколеніе, и имѣяй для за

щищенія, своего тмы Ангеловъ, молился о своихъ гонителяхъ: такъ вдолжно,

поступати и Вашему Преосвященству. Мудрого долгъ испытати всѣ способы,

благорозумія, прежде, нежели коснутися оружія.... а Не писати, колкихъ писемъ.

къ начальству Его корол. Величества, не отвѣчати съ угрозами, такъ, якъ вы.

дѣлаете; Апостолы и другіи святыи никогда такъ не поступали, на за лая

. . . „Продолжаете: что вольно, вамъ не уніятовъ толпѣи, рубати

имъ головы и проч.ъ Нѣтъ! такъ съ ними, поступати нездолжно, для того,

что заповѣдь Господня строгое всѣмъ мстителямъ сдѣлала запрещеніе, которое,

и до васъ касается; мнѣ отмщеніе, азъ воздамъ. - Колико Апосто

ловъ, колико учениковъ Господнихъ, колико Христіянъ, запечатлѣвшихъ, жизнію,

сроею ученіе распятого Господа, и претерпѣвшихъ за оное, найжесточайшіи

мученів? однако ни на Нероновъ, ни на Тиверіевъ, ни на Діаклетіановъ нѣтъ

въ святыхъ писаніяхъ ни одной отъ нихъ жалобы или судебныхъ протестацій

Собъявленій); но паче идяху, радующеся отъ олица собора, яко за

имя Господа. И суса, сподобишася безчестіе пріяти. в: вя

-, „Еще пишете; на Соймѣ не только предосудительны и го

досы подаютъ, объ Уніи, но и на все благочестивое Римское

духовенство, и проч. Кто же тому причиною? Одна Унія виновница всѣхъ

сихъ несчастій. Когда насильствуете совѣсти людскіи; когда запираете церкви,

дабы люде безъ благочестія, безъ Христіянскихъ обрядовъ, безъ священныхъ

требъ пропадали якъ невѣрныи; когда своевольно злоупотребляете, милости и

преимущества королевскіи; то дѣло обходится и безъ насъ: „а когда по

поводу сихъ безпутствъ произойдетъ, въ народѣ, неустройство, которое

усмиряти должно, тогда нами диры затыкати. Почему противная сторона и

считаетъ, что мы съ вами сдѣлали заговоръ ко притѣсненію народной совѣсти

и къ нарушенію общого покоя, чего николи не бывало. Довольно и того,

Ваше Преосвященство, что вы съ нами въ Уніи, которую бы вы и берегли

для себе;, и, въ званіи, въ неже званы быстe, пребывали бы спокойно, и не

подвергали бы насъ общенародной ненависти, себе же самыхъ опасности итакому передъ всѣмъ народомъ предосужденію. . я — я

. . . . . " . .…… _ * * * и т. и въ и " и - и по са цъ ли "я ии я чи о- "(дальше буде.) и въ я и , по * * * * *

Редакторъ Б. А дѣдицкій. Тзъ печатнѣ Ставропитійской. Т
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плгь михаилъ томлновъ и твтманъ кондшквичъ слгайдачный.

а и Военныи дѣйствія Гетмана Сагайдачного противъ бисур

манъ прибрали отъ г. 1614 еще бóльшій розмѣръ, а то именно

зъ причины, що о той порѣ войско Запорожское вмѣсто щобы змень

шитись черезъ 8-лѣтню неустанну борьбу съ Турками и Татарами,

еще умножилось и майже подвоилось черезъ огромный наплывъ свѣжихъ

козацкихъ силъ отъ всѣхъ кончинъ Руси. Славныи бо подвиги Сагай

дачного зъ одной стороны, а крайнёе нерадѣніе, яке завладѣло тогда

въ Польщѣ, зъ другой стороны, побудили всѣхъ такъ званыхъ ре

е стро выхъ козакó въ зъ сего боку Днѣпра признати надъ собою

верховное начальство Гетмана Сагайдачного уже не тóлько по имени,

а таки и на самомъ дѣлѣ. До тогожь въ сію пору понавертались еще зъ-подъ

Москвы изъ другихъ сторонъ Великои Руси розбитки оныхъ козачихъ

шаекъ, що то волочились было за самозванцями, та привели съ собою

довольное число подобныхъ собѣ сѣромахъ зъ народу велико-рус

ского; тіи люде всѣ приставали теперь въ службу до Сагайдачного,

присягая на порядочне козацкое поведеніе, яко се подобае честнымъ

Запорожцямъ. Такъ отже сталося за сего времени, що великая козац

кая громада, недавно передъ тѣмъ роздѣлена на три особныи дѣлы,

соединилась знову пбдъ однимъ Батькомъ- Гетманомъ, у которого та

кимъ способомъ было до роспорядимости около 30.000 мужа козацкого

войска. ", - 1 . . . . .

— Имѣючи такъ поважную силу, Гетманъ Сагайдачный выправилъ

лѣтомъ, 1614 г. одну часть свого войска на опустошенье Крыма, а

самъ съ крѣпкимъ отрядомъ поплылъ на Чорное море для розоренья

, прибережныхъ земель турецкого султана. На селъ походѣ зруйновалъ

бнъ много городбвъ въ Анатоліи, межь прочими также могущую крѣ

пость Синопу; въ слѣдующихъ же годахъ 1615 и 1616 провадилъ
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колька наморскихъ военъ съ Турками, а въ кождой забералъ имъ

велики военныи корабли, и наконецъ опустошилъ до-тла приморскую

крѣпость ихъ Требизонду. Въ г. 1617 началъ онъ свое дѣло противъ

Турковъ съ рбвно счастливымъ успѣхомъ, однакожь въ половинѣ лѣта

приневоленъ былъ повернути зъ похода на Украину, понеже Ляхи,

корыстаючи зъ его неустанныхъ отлучокъ, успѣли здѣлати тутъ зновь

такую штуку, отъ которой могло произойти новое роздвоенье козаче

ства. Ото бо они грбшми и намовами позыскавши для себе одну часть

украинскихъ козакóвъ, препоручили имъ вмѣсто Сагайдачного выбрати

собѣ двохъ Гетманбвъ, а то приверженцевъ Польщи: Самойла Кушку

и Бородавку. Зъ-тои то причины Гетманъ Сагайдачный, вернувши

зъ Чорно-морскои выправы скорше, нежь звычайно, замѣсть выпочинку

принужденъ былъ дома росправлятись со лже-гетманами, якихъ Польща

на перекоръ ему тутъ была поставила. На счастье, клопбтъ Сагайдач

ного не тревалъ долго, понеже еще тогожь лѣта одинъ лже-гетманъ

Самойло Кушка, попался въ полонъ Туркамъ, а другого - Бородавку,

захватили самы Запорожцѣ у береговъ Днѣпра, и по рѣшенію свого во

енного, суда розстрѣляли его, яко самозванця и народного возмутителя.

я Такимъ способомъ Сагайдачный, освободившись отъ обохъ

недоляшкóвъ лже-гетмановъ, сталъ знову однимъ полновластнымъ пра

вителемъ всей Украины зъ обохъ сторонъ Днѣпра, и бттакъ зда

валося уже, що лукавыи дѣйствія Ляхóвъ въ земляхъ козацкихъ на

всегда перервутся. Однакожь не таке оно сталося. Пановe Ляхи власне

що-ино, тогда (въ г. 1617) роспочали о своихъ-же силахъ нову вбйну

съ Москвою, и для того-то устремили они всѣ свои пронырства на

Украину, желая знову черезъ роздвоеніе козакóвъ утворити и для себe

якую-будь подмогу... Колижь справа съ двома лже-гетманами цѣлкомъ

лихо для нихъ закончилася, то задумали они теперь пробовати еще и

самого найтруднѣйшого средства, т. е. принялись прельщати самого

же Сагайдачного. Въ той цѣли выслали они до него на Сѣчь по

сланникóвъ своихъ съ дорогими подарками и съ тѣмъ заявленіемъ:

що король Польщи признае его вполнѣ самобытнымъ и независимымъ

Гетманомъ цѣлой Украины, нарицае его не то пбдвластнымъ началь

никомъ войскъ, а своимъ найлучшимъ союзникомъ та другомъ, и яко

такого проситъ о помочь въ вóйнѣ съ Москвою. Вскорѣ послѣ того

прибыли въ таборъ Сагайдачного еще послы и отъ самого короля

зъ Варшавы, которы въ самомъ дѣлѣ привезли съ собою, затвердитель

ную грамоту, булаву и 20.000 золотыхъ, для Гетмана, а для козакóвъ

многоцѣнныи дары и всякіи знаки войскового отличія. ", -

Изъ оныхъ-то ляцкихъ посольствъ и подаркóвъ выйшло наконецъ

таке диво на Украинѣ, що Гетманъ Сагайдачный, той мужъ твердо -
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русского духа и сердця, который уже 12 лѣтъ свято исполнялъ за

вѣтный указъ честного русского козачества: абы съ Ляхами не

дружи тись; а братно и Москвы не воевати, — той мужъ на

скрбзь военный и православный, прельстившися теперь ляцкою ма

моною, заключилъ союзъ съ загорѣлымъ католикомъ, королемъ Жигмон

томъ Ш, а выповѣлъ войну православному Царю святои Руси, Михаилу

Романову! И хотя въ козацкой громадѣ поднялися тогда голосы, та

кому начинанію Гетмана весьма противныи, но якъ сказано, Сагайдачный

былъ человѣкъ сильной, непреклонной волѣ, и що онъ задумалъ, то

вже и успѣвалъ сполнити, найбы тамъ хоть цѣлый свѣтъ поперекъ ему

ставился. Тожь якъ ино настала весна въ 1618 г., бнъ сейчасъ со

бралъ козацкіи полки зъ обохъ сторонъ Днѣпра, та знаючи своихъ

людей, яко они противны суть борьбѣ съ Москвою, угомонялъ русскую

ихъ совѣсть весьма хитро придуманымъ способомъ. Ото бо заявилъ бнъ

братіи козакамъ таке; но ее пойдемъ до войны не съ враждебною, а

съ самою найлучнюю для Руси цѣлію; поставимъ бо въ Москвѣ Царемъ

королевича Владислава, который не только самъ перейде на св. право

славіе, но еще пригорне до себе нашу Украину и Галичъ и всю Русь

литовскую. Тогда же — такъ заключалъ Сагайдачный: всѣ мы, сколько

насъ на свѣтѣ Русинбвъ бтъ Ледоватого моря ажъ по-за Карпаты, всѣ

належати будемъ до одной громады, до одного Батька-Царя, и ніякій

ворогъ не посмѣе насъ непокоити, а напротивъ еще мы, Русь Велика

итМалая, соединивши наніи силы,"*** станемъ для Польщи и для

всего бисурманства! — Такіи толки Гетмана Сагайдачного очевидно

припали до сердця нашимъ Запорожцямъ, такъ, що они тутъ-же и по

становили: идти ажъ въ саму Москву, щобы поставити вспбль

ного для всей Руси Царя въ особѣ королевича Влади слава.

Тая-то, впрочемъ щиросердна, русская мысль одушевляла въ сіе время

Украину и литовскую Русь, и побудила нашихъ козакóвъ до несенія

номочи ляцкому королевичу въ борьбѣ его о престолъ Московскій.

я И такъ Сагайдачный съ 20.000 козаковъ двигнулся къ предѣламъ

Московскимъ, и подъ осень (20. Септембрія 1618 г.) дойшолъ до села

Тушина подъ Москвою, где соединился съ польскими войсками коро

левича Владислава, пришедшими сюда отъ Смоленска. Отъ Тушина

Владиславъ и Сагайдачный соединенными силами подступили подъ саму

Москву, и роспочали военную осаду сей столицѣ. — Въ виду такого

небезпеченства Царь Михаилъ въ Москвѣ созвалъ соборъ изъ духо

венства, бояръ и всякого чину людей; всѣ они поклялися ему крѣпко

стояти и битись за православную вѣру и за свого Царя, а ніякъ не

н6ддаватись Владиславу. Приступы польскихъ и козацкихъ войскъ были

чрезмѣрно насильны, но Москвитяне бтбивали ихъ съ зарбвнымъ муже

ж
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ствомъ на-а-а- отъ съама нарочopiо русского праодника св. Покровы

Ляхи назначили головный приступъ на городъ; козаки неохотно ишли

до дѣла подъ такъ великій праздникъ, и затѣмъ первый нападъ на го

ловныи ворота Москвы производили полки Владислава. Ворота уже были

порохомъ взорваны и Ляхи пробирались уже въ городъ, коли Москви

тяне подъ, начальствомъ дѣльного воеводы Никиты Годунова ударили

на нихъ съ такимъ напоромъ, що докола головныхъ воротъ станула

непроходная стѣна изъ ляцкихъ трупбвъ, и непріятель зневоленъ былъ

съ великою стратою отъ осады отступити. Такъ не удался Ляхамъ и

другій нападъ на Троицкую Лавру, где о тойжъ порѣ на голову по

раженъ былъ ляцкій Гетманъ Ходкевичъ. ч.

", тогда королевичъ Владиславъ якъ непышный вступилъ въ пере

говоры съ Царемъ Михаиломъ, и затѣмъ въ селѣ Деули нѣ недалеко

Москвы заключено перемиріе на 14 лѣтъ, по которому. Смоленскъ и

одна часть Сѣверскои области уступлены были Польщѣ, а Польща за

то выдала Москвѣ захваченныхъ въ прежной войнѣ (въ 1612 г.) велико

русскихъ плѣнниковъ, въ числѣ которыхъ были именно Смоленскій вое

вода Шеинъ и Митрополитъ Филаретъ, отецъ Царя Михаила. — По

заключеніи того перемирія, не такъ корыстного, якъ въ се время весьма

пригодного для русской державы, ляцкіи войска уступили зъ Москов

скихъ предѣлбвъ дорогою къ Литвѣ, а Гетманъ Сагайдачный со

своимъ таборомъ простоялъ еще черезъ зиму въ русскихъ селахъ подъ

Москвою, и въ тойже часъ заключилъ бнъ съ Царемъ Михаиломъ не то

перемиріе, а таки настоящій дружескій союзъ, которого свято

сохранялъ уже до скончанія жизни. Случилось бо таке, що заѣхалъ

тогда до Москвы, греческій Патріархъ Ѳеофанъ изъ Ерусалима,

который яко добрый Пастырь православной Церкви съ великимъ жалемъ

смотрѣлъ на то, що козаки украинскіи, славныи на весь свѣтъ защит

ники Руси и св. православія, дерзнули подняти мечъ свой на найлуч

шого Батька православныхъ,, Царя Великой Руси. Той-же Патріархъ

Ѳеофанъ запросилъ до себе въ Москву Сагайдачного и Старшинъ ко

зацкихъ, та яко Отецъ св. Церкви добросердно укорялъ ихъ за сей

грѣхъ, и совѣтовалъ имъ отъ щирои души покаятися. Тогда Сагайдач

ный и его товариши съ роскаяніемъ признали свою вину, потомъ тор

жественнымъ способомъ въ св. церкви приняли розрѣшеніе отъ сего

грѣха, и за посредствомъ Патріарха Ѳеофана заключили съ Царемъ

Михаиломъ вѣчную дружбу. Въ знакъ такои дружбы Сагайдачный, отъ

ѣзжая въ 1619 г. изъ Москвы, отпустилъ три сотнѣ своихъ, козакóвъ

на почетную службу къ Царю Михаилу, а Патріарха Ѳеофана запро

силъ съ поворотомъ до себе въ Кіевъ для устроенья церковныхъ дѣлъ

Малои Руси. ла и, * * * . . . (Дальше буде.)
- - лл - хо-ло-,лл

."мл"ми
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а ", 1.і", т. . . . . . . (Продолженье.) * но и н ь и

я, Отвѣтъ князя Льва Сапѣги къ, Іосафату Полоцкому звучитъ дальше: га

„Такимъ непріемлющимъ Уніи — продолжаете. Вы— сдѣлати бы

во всемъ запрещеніе и изгнати бы ихъ изъ государства и пр.

Да не содѣется сіе въ отечествѣ нашемъ, яко величайшее беззаконіе! Давно

въ сихъ областяхъ водворилась святая Римская католическая вѣра; и покуда

не имѣла она подражательницы благочестія и повиновенія своего святому

Отцу, до тѣхъ поръ славилась она миролюбіемъ своимъ и могуществомъ якъ

внутрь, такъ внѣ Государства: теперь, принявши въ сообщество свое нѣко

торую сварливую и безпокойную подругу, терпитъ, по еи причинѣ, на каждомъ

уѣздномъ засѣданіи многочисленныи роздоры и поношенія. Лучше и полезнѣйше

кажется бы было для общества сдѣлати розрывъ съ сею неугомонною союз

ницею; ибо мы никогда такихъ въ отечествѣ нашемъ не имѣли роздоровъ,

Яковы родила намъ сія благовидная Унія, . . . . . . ч . . . .

. „Могилевскіи, сказуете, жите ли имѣютъ отпертыи церкви

да въ оныхъ молятся и проч. Но опомнитесь Бога ради, что у насъ

за преимущество больше, нежели самого Христа? Христосъ сказалъ : ни

ктоже пріиде ко мнѣ, аще не отецъ привлечетъ его; но вы

хочете, да по словамъ вашимъ, каменіе отщетившихся отъ вѣры хлѣбы

будутъ.... Христосъ не печаталъ и не запиралъ церквей, такъ якъ вы сіе

ДѣЛаете, . . .

, „Имѣютъ, говорите, священниковъ благо чинныхъ и проч. Дай

Богъ, чтобъ ихъ было довольно! Но того не довольно, что вы самы ихъ

хвалите: собственная хвала всегда подозрительна... Надобно, чтобы иновѣрныи

видѣли добрыи дѣла, и прославляя Отца, иже есть на небесѣхъ, послѣдовали

бы стезямъ ихъ. Но я слышу, якихъ вы священниковъ рукополагаете! такихъ

то есть, отъ коихъ приключитися можетъ церкви большое разореніе, нежели

созиданіе. Общій то вашъ есть порокъ, что нѣтъ у васъ священниковъ поря

дочныхъ, а больше слѣпыхъ. И такъ ваши попы невѣжды влекутъ народъ

въ пагубу. а ” . . , я у

. „Стдавати, пишете, церкви на по руганіе и проч. Но печатати и

запирати церкви и ругатися надъ кѣмъ либо есть толико же пагубное роз

рушеніе братского единомыслія, и взаимного согласія.... Но покажѣте, Ваше

Преосвященство, кого вы пріобрѣли? кого уловили такою вашою суровостію,

ка
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толикою строгостію, печатаніемъ и запираніемъ церквей? И вмѣсто того от

крыeтся, что вы потеряли и тѣхъ, которыи въ Полоцку у васъ въ послу

шаніи были. Изъ овецъ сотворили вы ихъ козлищами, навлекли опасность Го

сударству, а можетъ быти и гибель всѣмъ намъ Католикамъ. Вмѣсто радости

причинила намъ ваша столь льстящая Унія скорби, безпокойства и неустрой

ства, и толико она огорчительна, что лучше бы мы желали быти безъ неи; ибо

еи причиною терпимъ мы всегдашніи безпокойства, огорченія и досады. Вотъ

плоды вашей хвалимой Уніи! Изрядная "по истинѣ она виновница толикихъ

въ людяхъ и въ отечествѣ роздоровъ и нестроеній! Ибо (сохрани Боже) есть

ли отечество нотрясется (къ чему вы своею суровостію столь удобный от
-

крываете путь), не знаю, что въ то время съ вашею Уніею будетъ. * * *

” „По крайней мѣрѣ, пишете, сдѣлалъ мнѣ въ томъ предпи

саніе верховный пастырь, или его намѣстникъ и проч. противи

тися верховному Пастырю есть проклятое покушеніе; но я смѣю сказати, что

если бы святый отецъ вѣдалъ, якій по причинѣ yніи вашей происходятъ

въ отечествѣ нашемъ неустройства; безъ сомнѣнія позволилъ бы быти тому,

чему вы столь упорно противоборствуете. Мы имѣемъ примѣръ снисхожденія

сего святого отца, уважающого въ нѣкоторыхъ Государствахъ столь благо

розсудительно Церковь Христову (которой онъ есть маги, а не мачиха), что

для общого въ нихъ благоденствія весьма многое тамъ розрѣшилъ, что у

насъ подъ смертнымъ грѣхомъ запрещено.... ….…

„А по всему сему Король приказываетъ церковь ихъ въ Могилевѣ

роспечатати и отперти, о чемъ я по его повелѣнію къ Вашему Преосвященству

и пишу. И если вы по сему моему напоминанію не исполните; то я, по при

казанію Его корол. Величества велю самъ оную роспечатати и имъ отдати,

дабы они, по благочестію своему, въ оныхъ церквахъ требы свои исправляли.

жидамъ и Татарамъ не возбраняется въ областяхъ Королевскихъ имѣти свои

Синагоги и Мечети, а вы христіянскій печатаете церкви ! по сему поводу и

идетъ уже всюду поголоска, что они соглашаются лучше быти у невѣрныхъ

Турковъ въ подданствѣ, нежели терпѣти такое совѣсти своей притѣсненіе.....

„Но, возражаете, справедливо ли, буде гъ оказывати

такое снизхожденіе для не извѣстно го, буду що го спо

к о й с в і я? и проч. Не только справедливо, но и нужно; поелику немину

емое родится въ обществѣ неустройство, коль скоро станемъ мы въ ихъ

благочестіи еще большіи дѣлати притѣсненія. Уже гремятъ всюда, слухи, что

они хотятъ навсегда розорвати съ нами всякій союзъ... . . . .

.. и „Что касается П о д о ч а н ъ и инныхъ противъ васъ крамольниковъ,

то можетъ статися, они, въ самомъ дѣлѣ и таковы; но, самы вы подвигли ихъ

къ возмущеніямъ. Они были во всемъ вамъ послушны, церкви вашей не оста

вляли; по что же вы самы ихъ отъ себе отвратили?... си и озлоч., н; но о ,
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…... „Новгородъ Сѣверскій, такожъ. Стародубъ, Козелецъ и прочіи многіи

крѣпости Унія отъ насъ отторгнула, да и теперь она же есть головна винов

нида, что народъ Московскій отъ Королевича, устраняется, якъ сіе очевидно

изъ Россійскихъ къ Вельможамъ Государственнымъ и прочимъ великого Кня

жества Литовского чиноначальникамъ присланыхъ писемъ. И для того не же

лаемъ больше, чтобъ сія, толико для насъ погубная Унія въ-конецъ насъ

разорила. ки - * * * * * *

. . „Сіи суть на письмо ваше объясненія! Желаю на будущность остатися

снокойнымъ, отъ состязанія съ вами; а токмо прошу отъ Всевышняго само

помысленныхъ вамъ благъ, а купно съ оными духа кротости и любви къ бли

жнему, пребывая съ моимъ почтеніемъ. — Въ Варшавѣ, 12 Марта 1622 г. —

Князь Л е в ъ Са пѣга, Великій Канцлеръ. В. К. Литовского, собственною

рукою“ 1). * к г а

Въ г. 1623 дворяне православныи отъ имени всего народа литовской

Руси подали къ польскому Сойму прошенье, въ которомъ между прочими

говорятъ слѣдующое: . . . . . . . . . . . . . 1

…. „Въ Бѣлоруссіи, Оршѣ и Могилевѣ Владыка Полоцкій Іосафатъ

ку н ц е вичъ запечаталъ церкви и уже 5 лѣтъ держитъ ихъ тако Въ по

лоцку и Витебску мы не можемъ имѣти для Богослуженія ни церкви ни дома.

Мѣщане тамошніи въ Недѣли и праздники, чтобы не оставатись безъ бого

служенія, выходятъ за городъ въ поле и совершаютъ тоeжь, да и то безъ

священника, для того, что не дозволено имѣти священника ни въ городѣ, ни

въ близи города. Бѣдный народъ, не желая оставити вѣры, въ которой ро

дился, и предатися другой, возитъ дѣтей для крещенія дальше, чѣмъ за 10

миль, при чемъ многіи дѣти умираютъ безъ крещенія отъ дальности и неудо

бности дорогъ. Точно такъ далеко должны ѣздити вступающіи въ бракъ,

Много уже есть такихъ, что во всю жизнь не могли сподобитися ни испо

вѣди, ни причастія, и отходятъ на другій свѣтъ безъ христіянского напутствія,

но что всего горше, что составляетъ варварство и звѣрство выше вѣроятія;

* *
. . . . . .

-н-н- . . .… * * _ , . . . та

1) Сей достопамятный отвѣтъ кн. Льва санѣги былъ найденъ въ числѣ

рукописныхъ бумагъ Кунцевича, и то найденъ уніятскимъ монахомъ и жизнеопи

сателемъ О. Кульчинскимъ, который собиралъ матеріалы для Исторіи русской

Церкви и, въ первый разъ напечаталъ повысшое Отвѣтное письмо кн. Л. Сапѣги

въ сей Исторіи (см. Кульчинскій, Specimen Ессl. Кuth.). Тотже монахъ Кульчин

скій помѣстиль въ своемъ, „Синопсисѣ“ также и письмо Кунцевича, головное со

держаніе которого обозначено въ выше наведенномъ отвѣтѣ кн. Л. Сanѣги. Поль

скій ученый м. Вишневeкій, наводячи еей Ѳтвѣтъ кн. Льва Санѣги въ УПРтомѣ

своей Исторіи литературы польской, говоритъ о томъ-же: Міе znam v calei litега

turze polsкіei nic nad ten list pieкuieiszego i coby о vуsoкim Роlaкov оsvieceniu

v epoce 2уgmuntowsкіеj vaniosleisze i pravdzivsze davalо вviadectvo,jaк ten zlotу

pravdzivie list Leona Sapiehу (см.. Visznіowsкi, Нist. lit polвк. Т. УШ, вtг. 347).
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въ томъ-же бѣлорусскомъ Полоцку, тотъ-же отступникъ Владыка Полоцкій,

чтобы досадити тамошнимъ мѣщанамъ, приказалъ вырыти недавно похоронен

ныи подлѣ церкви христіянскіи тѣла умершихъ и кинути на зъѣденіе соба

камъ, якобы якую падаль. О нечестіе! О невыносимая неволя! И подобныи

беззаконія и притѣсненія, подобную неволю, горшую турецкой неволи, тер

пимъ по всѣмъ воеводствамъ и повѣтамъ мы, народъ русскій, не здѣлавшій

ничего злого ни противъ Его Величества, ни противъ отечества! Двадцять

осмь лѣтъ уже терпимъ мы тіи гоненія; двадцять осмь лѣтъ кождого Сойма

говоримъ о нихъ, плачемъ, умоляемъ о милосердіи, справедливости — и не

можемъ получити ихъ. — Ничто не причиняетъ такъ скоро ослабленія и па

денія государства, говорилъ король Баторій, якъ насиліе, преслѣдованіе вѣры.

Дай Боже, чтобы далеко, было отъ насъ исполненіе того королевского про

извѣщенія!“ . . . . .

I. * *, , „чл----------, и * * * *

. Въ томъ же году 1623, коли православныи дворяне отъ имени литовской

Руси подали повысшую жалобу къ польскому Сойму, слѣдовала мучительская

смерть Полоцкого Архіепископа Іосафата Кунцевича. Закѣмъ наведемъ дальшій

рядъ документовъ, относящихся къ послѣдствіямъ сего замученія, уважаемъ

умѣстнымъ сообщити жизне о писаніе по са ф а т а ку нцевича,

сочиненное К. Говорскимъ на основаніи такъ автентичныхъ актовъ Полоцкой

духовной Консисторіи, якъ и біографичного сочиненія о томъ-же Іосафатѣ,

которое составилъ уніяткій монахъ ч св. Василія В., О. Кульчиньскій (кui

сzуйsкi, Мonologium Ваzуliansкіе). Ото сіе Жизнеописаніе: .

Іосафатъ Кунцевичъ родился въ 1580 году, во Владимірѣ Волынскомъ,

отъ православныхъ родителей Гавріила и Марины, и въ крещеніи названъ Ива.

номъ *). Отецъ его по ремеслу швецъ, обучивши Іосафата польской и русской

грамотѣ, отдалъ одному богатому Виленскому купцу на услуженіе въ прика

щики. — Въ то время происходили въ Вильнѣ величайшіи смуты, въ слѣдствіе

борьбы православныхъ съ уніятами. Молодый прикащикъ Кунцевичъ, живши

вблизи Свято-Троицкого православного монастыря, постоянно ходилъ въ мона

стырскую церковь на богослуженіе, и пезнакомившись съ монахами, любилъ

проводити съ ними свободное отъ торговли время: бесѣдовалъ, прислуживалъ

нѣкоторымъ изъ нихъ, пѣлъ въ церкви, а не рѣдко исправлялъ должность зво

наря?). Въ послѣдствіи, когда монастырь былъ силою отнятъ и обращенъ на

унію, Кунцевичъ, по примѣру большей части иноковъ той обители, сдѣлался

послѣдователемъ той новой секты. Вслѣдъ за тѣмъ Кунцевичъ оставилъ домъ

купца и перешолъ на жительство въ монастырь, откуда, въ званіи послушника,

* * . " и . и * * *

* *) Крещенъ въ церкви св. Нараскевіи во Владимірѣ-Волынскомъ. .

*) Архивъ Полоцк. дух. консисторіи, евязка 30-я. * ´і. . . . .
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долгое время ходилъ въ іезуитскую колегію — обучатися розличнымъ нау

камъ *). Здѣсь-то ему и внушена непримиримая ненависть къ вѣрѣ предковъ.

по окончаніи въ колегіи курса наукъ, кунцевичъ, въ 1604 г. постриженъ

былъ въ монахи тогоже свято-Троицкого монастыря; съ именемъ Іосафата, а

въ 5 лѣтъ потомъ посвященъ въ Іеромонаха. Въ томъ санѣ объявилъ онъ та

кую ревность къ уніи, что написалъ на польскомъ языцѣ, въ защиту ея, из

вѣстную книгу: „Оbrona viarу“, а унію проповѣдывалъ повсюду; на улицяхъ,

площадяхъ, въ церкви и въ частныхъ домахъ, — съ такимъ фанатизмомъ и

увлеченіемъ, что въ самое короткое время совратилъ въ ню половину вильна,

за что православный прозвали его „душехватомъ“, и кто-то изъ нихъ нари

совалъ огромного розмѣра картину, на которой были изображены: тогдашній

уніятскій митрополитъ Ипатій Поцѣй и Троицкого монастыря архимандритъ

1осифъ Рутскій, въ свойственныхъ ихъ сану одеждахъ, а Іосафатъ съ рогами

на головѣ, страшнымъ лицемъ и крюкомъ въ правой руцѣ, которымъ тащитѣ

ъъ собѣ души православныхъ, а надъ головою его сдѣлана была надпись:

„душехватъ". За такую ревность Іосафата къ уніи, Поцѣй сдѣлалъ его насто

ятелемъ, сперва Битенского, а потомъ и жировицкого монастыря. Тутъ про

паганда его сопровожалась такимъ же успѣхомъ, якъ и въ Вильнѣ, такъ что

въ непродолжительное время Іосафатъ совратилъ въ унію многихъ православ

. ныхъ литовско-русскихъ вельможъ, межи прочими Тризну, мелешка и Солтана,

предки которыхъ были основателями сихъ двохъ монастырей. Коли послѣ

смерти митрополита Поцѣя возведенъ былъ въ тотъ санъ Виленскій архиман

дритъ Іосифъ Рутскій, то сей послѣдній (около 1614 г.) на свое мѣсто по

ставилъ архимандритомъ Виленского Троицкого монастыря Іосафата отпра

вляясь въ Кіевъ, Рутскій взялъ его съ собою для успѣшного совращенія въ унію

стойкихъ въ православіи Кіевлянъ. Здѣсь Іосафатъ, забравшись однажды

въ Кіево-печерскій монастырь, вызвалъ на публичную диспуту о вѣрѣ тамош

няго архимандрита и настоятеля Іосифа Курцевича, но наглыми насмѣшками и

злостными выходками противъ православія произвелъ такое возмущеніе между

иноками, что избитый ними, ледва спасъ жизнь свою торопливымъ бѣгствомъ.

то отбило у него охоту къ дальнѣйшимъ попыткамъ совращати въ унію жи

телей кіева *). Но за то, возвратившись въ Вильно, Іосафатъ проповѣдалъ

унію еще съ большою запальчивостію, чѣмъ прежде, и проповѣдь его сопро

вожалась такимъ успѣхомъ, что пріобрѣла для уніи, кромѣ безчисленного

множества посадователей изъ середного и низшого сословія, нѣкоторыхъ
л * * * _

. . . . . . . . . . . . . . . * * * * * * * * , и * . . .

*

н а . * * * и , о, * * * * * * *- , о, я, ", * * *, и *;

- я гя А) Головными руководителями и наставниками его были: Валентинъ Фа

брицій и Гавріилъ Грушевскій, въ послѣдствіи проповѣдники при дворѣ короля

Сигизмунда И1 (Кulсzуnsкi, Мonolog. Ваzуljan str. 185. Міеsiaca Vrzesniа 16).

*) Тамъ-же. к”. 5 . . . . не * * * "... съ .. о, о!"
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магнатовъ, и межи прочими литовского Новогородского воеводу Ѳеодора

Скумина-Тышкевича и сына его Виленского воеводу Януша"). . …"

Въ то время Полошкимъ архіепископомъ былъ дряхлый лѣтами и слабый

характеромъ Ге де онъ Б р о л ь н ицкій, хотя принявшій унію, но не указы

вавшій усердія къ роспространенію ея въ своей епархіи. По сему король. Си

гизмундъ Ш, по рекомендаціи митрополита Іосифа Рутского, грамотою своею

назначилъ Іосафата коадъюторомъ-епископомъ Полоцкой архіепископіи и пре

емникомъ Брольницкого, въ слѣдствіе чого Іосафатъ и былъ посвященъ

въ Вильнѣ дня 12 Ноембрія, 1617 года?). Лучшого выбора для роспростра

ненія yніи въ бѣло русскомъ краю митрополитъ сдѣлали не могъ. За то из

вѣстіе о назначеніи епископомъ Полоцкимъ Виленского архимандрита, про

званного „душехватомъ“, повергло въ страшное уныніе, всѣхъ православныхъ

жителей сего, искони русского и православного города, — хорошо, знавшихъ

неистовый фанатизмъ и злобную ненависть къ, православію Іосафата, а

Торжественъ былъ въѣздъ его въ Полошкъ 9 Януарія 1918 года, уніят

ское и римско-католическое духовенство, во главѣ которого были езуиты,

въ полномъ церковномъ облаченіи, встрѣтило нового епископа у городской

заставы, где почетнѣйшіи изъ гражданъ привѣтствовали его рѣчами. Но среди

того торжества, , устроенного впрочемъ одними поборниками уніи и латинства,

не трудно было замѣтити Іосафату у многихъ мрачныи лица и доходившій

до ушей его народный ропотъ на подозрительное, никогда небывалое доселѣ

участіе римско-католическихъ ксендзовъ, въ особенности езуитовъ, въ тор

жественной встрѣчѣ русского епископа. Тутъ же одинъ изъ городскихъ бур

мистровъ, въ привѣтственной рѣчи своей, выразилъ громкое сомнѣніе Поло

чанъ на счетъ вѣрности православію нового епископа, сказавши: „Если всту

паешь во градъ сей съ благими намѣреніями, гряди во имя Господне; если же

замышляешь противное, — лучше бы тобъ не входити въ него"?). . . я

Еще не успѣлъ испустити духъ архіепископъ Гедeонъ Брольницкій, якъ

его коадъюторъ сталъ уже открыто призывати всѣхъ къ измѣнѣ православію,

и для обращенія жителей, въ унію считалъ всѣ средства позволительными и

законными; однихъ привлекалъ обѣщаніями, прельщеніемъ и силою краснорѣчія;

ругихъ понуждалъ къ уніи угрозами, наказаніями, судомъ, узами и темницею.

ервыи дни пребыванія своего въ Полоцку Іосафатъ ознаменовалъ обращеніемъ

* * * а и . . . . . . * *

. . . а 9) Тамъ-же, и и я I.

* *) Въ томъ-же году послѣдовалъ и универсалъ короля Сигизмунда къ жите

лямъ Полоцкого и Витебского воеводствъ, съ приглашеніемъ, чтобы всѣ они были

въ послушаніи ко адъютора-спископа Іосафата Кунцевича, назначенного въ преем

ники— якъ сказано въ универсалѣ: „слабому и дряхл о м у“ Гедeону (см. Архивъ

Нолоцк. д. консисторіи, снязка (de unione) Мr. 30). — Такимъ „слабымъ и дряхлымъ"

уніятскимъ Евнскопамъ часто додавались коадъюторы въ родѣ Іосафата. * * *

*) Мonolog. Ваzуljan. Кulсzуnsкi, Vrzesniа 16 dniа. , * *1
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въ унію Полоцкого воеводы Михаила друцкого-Соколинского, примѣромъ ко

торого увлеклись и многіи изъ Полоцкой знатнѣйшой православной шляхты,
въ томъ числѣ Полоцкій каштелянъ Иванъ Корсакъ, подсудокъ Даніилъ Щитъ

и Ѳеодоръ Воловичъ *). . . . . . . , — . — . . . .

_ …. . * * зу . : __ . -; . , ни

! По кончинѣ архіепископа гедeона, умершого въ конвъ 1618 года, ю:

сафатъ тотчасъ получилъ утвердительную королевскую грамоту, на санъ по

лодкого архіепископа и вслѣдъ за тѣмъ, въ 1619 году, выхлопоталъ у короля

привилегію на подчиненіе его власти всѣхъ православныхъ церквей и мона

стырей въ Полоцку, витебску, могилевъ, мстиславдѣ, Оршѣ и во всѣхъ преу

дѣлахъ его архіепископіи *). Съ тѣхъ поръ повсемѣстно истреблялъ онъ пра

вославіе, а непреклонныхъ къ уніи истязывалъ розными муками. на основаніи

королевской и ивилегія, Іосафатъ въ томъ-же 1619 году „розослалъ во всѣ

предѣлы своей епархіи циркуляры, , возвѣщавшіи, о возсоединеніи перквей, и

требовалъ отъ приходски ъ священниковъ, чтобъ они немедленно съ своими

прихожанами изъявили согласіе на принятіеуни,угрожая непокорныхъ лишати
приходовъ и предавати ихъ, вразъ съ церквами, уніятамъ,Затѣмъ велѣлъ онъ,

якъ въ Полоцку, такъ и во всѣхъ другихъ городахъ Полоцкого воеводства,

запечатати всѣ православный церкви, воспретивши даже въ шалашахъ совер
шати богослуженіе; священниковъ, оставшихся твердыми въ православіи, изго,

нялъ изъ приходовъ, заковывалъ въ желѣзо, заключалъ въ темницы и не только

самъ угнеталъ повсемѣстно православныхъ розными . насиліями, но ",всячески

возбужалъ къ тому польскихъ вельможъ и городскіи власти!). Между прочимъ

писалъ и къ канцлеру в. княж. литовского Льву Сапѣзѣ, упрекая сего послѣд;

ного и правительство въ недѣятельности и нерѣшимости — и побужая приняти

больше енергическій мѣры къ истребленію православія и утвержденію уніи

въ подвластныхъ Польшѣ русскихъ провинціяхъ. отвѣтъ сапѣги, хоть и рим

ско-католика, прекрасно характевнуетъ кушевича, унію и несчастное поло
женіе православныхъ, особенно въ Полоцкой епархіи., а а

— и н;? . * * * * , г. - г тотъ ея зноя ка

---- -, а н о , а . * * * * * г. зн и , т

з? - я гол. . . . . . . . . . . 1, ! ! * * * а . . . . ка

. *) тамъ-же. не надобно забывати, что то свидѣтельствуетъ базиліанецъ

ревнитель папизма, Кульчиньскій. * * * * * * * * * * * …

о то) Архивъ Полоцкой духовной консисторіи, связка 301Мr. 3. Подлинникъ еей

привилегіи писанъ на латинскомъ языцѣ въ Варшавѣ 1619 г., Марта 22 дня. Тую

же привилегію потвердилъ Сигизмундъ въ 1631 г. для преемника Іосафатова, архі

епископа Антонія Селявы, а потомъ для него-жь и Владиeлавъ ГV. .. и

. — .. п) о сихъ насиліяхъ смотри; Архивъ Полоцк: духов. консисторіи, связка 39,

31, 59 1- de unіoпе; актовыи кними Нолоцк уѣздного еуда за 1619-21, 1693 и 1623

воды; Архивы монастырей! Тадулинского, 11олоцкого — Борисоглѣбского и Полоц

кого-Богоявленского, Отвѣтное письмо Санѣги Іосафату, а въ особенности Моnolog.

ваzуijansкіе - кulezуnsкi, м. Vrzesіen 17 dzіей. — Свидѣтельство Кульчиньского

имѣетъ здѣсь особенное значеніе: думая восхвалити ревность Іосафата, онъ нРн

водитъ цѣлый рядъ жестокихъ истязаній его надъ православными. * * * и

* * * л . .
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насилія и жестокости, якими сопроважалось совращеніе въ унію право

славныхъ, повсюду возбудили межи ними ропотъ и негодованіе противъ архі

епископа, превратившoеся вскоръ въ открытое противъ него возмущеніе во

многихъ мѣстахъ Полоцкой епархіи, такъ, что не рѣдко православныи съ ору.

жіемъ въ рукахъ отстоивали свои храмы и защищали своихъ непреклонныхъкъ уніи пастырей. . * * * * * …… , а т ч н а . .

и *

тую-же ненависть возбужалъ къ собъ Іосафатъ и въ другихъ городахъ,

черезъ которыи проѣзжалъ или остановлялся для понужденія жителей къ уніи,

Могилевскіи мѣщане, узнавши о приближеніи Іосафата къ городу и не желая

впустити его туда, — всѣ вышли на городскіи окопы, на которыхъ розста

вили заряженныя ядрами пушки и грозили стрѣляти въ него, если осмѣлится

подъѣхати на пушечный выстрѣлъ къ городскимъ воротамъ. Въ Мстиславлѣ

нѣкій Масальскій, при въѣздѣ Іосафата въ городъ, ледва не убилъ его изъ

стрѣльбы, еслибы въ хвилю исполненія сего замысла не былъ самъ убитъ

однимъ изъ слугъ архіепископа. Въ Оршѣ мѣщане хотѣли Іосафата утопити

въ Днѣпрѣ *). Впрочемъ та повсемѣстная ненавтсть Бѣлоруссовъ къ Іосафату

и къ его ученію, не оброзумила того гонителя православія и не укротила

жестокости, съ якою онъ продолжалъ преслѣдовати православныхъ, несогла

сившихся приняти унію. Напротивъ, чѣмъ больше испытывалъ онъ проявленіе

къ собѣ народной ненависти, тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ продолжалъ

дѣло безпощадной и кровавой своей пропаганды до тѣхъ поръ, поки выве

денный наконецъ изъ терпѣнія народъ не избавился навсегда отъ свого мучи

теля. Іосафатъ былъ умерщвленъ въ Витебску въ 1623 году. — Тотъ случай,

имѣвшій самыи печальныи для православныхъ послѣдствія, мы розскажемъ по

дробно нижше; теперь же опишемъ нѣкоторыи дѣла Іосафата, по управленію
Полоцкою архіепископіею. ____ . . . А . . .

Полоцкій Борисо-Глѣбскій монастырь, основанный въ 1220 г. Полоцкимъ

княземъ Борисомъ Генвиловичемъ, кромѣ угодьевъ и населенныхъ имѣній, ко

торыми надѣленъ былъ тѣмъ княземъ при своемъ основаніи, въ послѣдствіи

черезъ богатыи вклады розныхъ усердствовавшихъ по благочестію лицъ,

преимущественно знатнѣйшихъ нѣкогда въ Бѣлоруссіи вельможъ: Соколин

скихъ, Корсаковъ, Тышкевичей, Соломерецкихъ и Щитовъ, сдѣлался перво

степеннымъ и богатѣйшимъ изъ всѣхъ Полоцкихъ монастырей. Полоцкіи архі

епископы, еще задолго до временъ уніи, выхлопотали у польскихъ королей

привилегію, по которой съ саномъ архіепископа соединялось и званіе насто

ятеля или архимандрита сего монастыря, съ правомъ полновластного владѣнія

всѣми угодьями, имѣніями, и пользованія всѣми принадлежащими монастырю

доходами. Впрочемъ каждый новый архіепископъ, при назначеніи своемъ на

_ыыынь……. ч т ъ , * * * * * . ея . я . . .

* * * * * * . . . . .

13) См. Кульчиньскій, Мonolog. Ваz.
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Полоцкую катедру, получалъ отъ королей на то право , потвердительну гра

моту, — и Іосафатъ, получивши ю, хотѣлъ немедленно приняти тотъ монастырь

подъ свое вѣдѣніе. Но головныи его ктиторы Корсаки и щиты, не желая,

чтобы православный монастырь достался въ руки уніятского настоятеля, еще

при жизни первого изъ Полоцкихъ архіепископовъ, принявшого унію, Григорія

Загорского, взяли тотъ монастырь со всѣми угодьями и имѣніями въ свое

владѣніе, и не смотря на исковыи жалобы якъ Загорского, такъ и преемника

его, архіепископа Брольницкого, владѣли монастыремъ до времени вступленія

Іосафата на Полоцкую архіепископію. По сему когда Іосафатъ требовалъ отъ

нихъ, на основаніи испрошенной нимъ королевской грамоты, передачи ему

Борисо-Глѣбского монастыря, угрожая въ случаю отказа отобрати оный си

лою, — Корсаки, Тышкевичи и Щиты, со множествомъ православной шляхты,

мѣщанъ и крестьянъ, засѣли въ томъ монастыръ, и поставивши на окружающихъ

его стѣнахъ пушки, заряженный ядрами, рѣшились до послѣдней крайности

защищати монастырь оружіемъ, такъ, что Іосафату, пря помощи только зам
ковой стражи и вооруженыхъ уніятовъ и римско-католиковъ, удалось завла

дѣти нимъ послѣ одинадцати-дневной осады. … … у и

, однако же вытѣсненный изъ полурозрушенного отъ пушечныхъ выстрѣ

ловъ монастыря, названныи недавно его ктиторы не думали возвращати Іоса

фату имѣній и принадлежащихъ монастырю угодій. то заставило Іосафата

отъискивати ихъ судебнымъ порядкомъ, и по сильному ходатайству его въ су

дахъ, трибуналахъ и у короля, удалось ему получити декретъ, присужавшій

Корсаковъ и всѣхъ виновныхъ въ завладѣнія монастырскимъ. имуществомъ,

сполна, все возвратити архіепископу, яко настоятелю монастыря, а кромѣ того

уплатити въ его пользу 30000 польскихъ злотыхъ за тяжбу и убытки *).

въ объясненіяхъ своихъ на исковыи жалобы Кунцевича, въ свое оправданіе,

. 19) Архивъ Нoлоцкогого Борисоглѣбского монастыря, смотри: 1) жалоба

архіеп. Іосафата на Корсаковъ и другихъ о завладѣніи монастырскими имѣніями,

поданная въ 1618 г.; 2) выпись изъ книгъ земскихъ Полонкого воеводства миро

вого акта Корсаковъ съ архіеп. Кунцевичемъ; 3) Мr. 4-й; 4) Архивъ Тадулинского

монастыря — дѣло объ имѣніяхъ къ Полоцкому Борисоглѣбскому монастырю при

надлежащихъ; 5) фамильный архинъ Полоцкого уѣзда помѣщика Людвика Корсака:

связка— дѣло, объ имѣніяхъ Полоцкого Борисоглѣбского монастыря; 6) архивъ

Полоцкого уѣздного суда; актовыи городскіи книги за 1619, 20 и 22 годы и другіи,

Изъ сохранившихся въ розныхъ Архивахъ Витебской губерніи рукописныхъ доку

ментовъ, къ тому процесу относящихся, видно, что еще во времена Іосафата, боль

шая часть бѣлорусской шляхты, въ томъ числѣ Корсаки, Тышкевичи, Соломерецкіи,

Соколинскіи, Огинскіи, Воловичи, Войны, Сангушки, Сапѣги, Браницкіи, Володкоr

вичи, Хорваты, Оскѣрки, Красинскіи, Масальскіи, Коссовы, Полубинскіи, Солтаны,

Тризны, Пацы, Хрептовичи и друг., которыхъ подписи встрѣчаются на тѣхъ доку

ментахъ, были ревностными послѣдователями православія, или, якъ тогда обыкно

венно выражались, „древной грецкой вѣры“. . . .

* *, въ . . * *
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они писали: „Хотя поискиваемыи Іосафатомъ имѣнія дѣйствительно предками

ихъ пожертвованы были на вѣчныя времена въ пользу Борисоглѣбского мона:

стыря, но пожертвованія тіи были сдѣланы для монастыря „древней грецкой

вѣры“, которой и они самы остаются ревностными послѣдователями. теперь

же, когда монахи сего монастыря и самъ его настоятель, Полоцкій архіепи

скопъ Іосафатъ Кунцевичъ, измѣнили сей древней вѣрѣ: то мы — ктиторы

монастыря, потомки православныхъ вкладчиковъ, узнавши о таковой измѣнѣ,

притомъ же и самы будучи православными, считаемъ себe въ правѣ удержати

въ нашомъ вѣдѣніи всѣ монастырскіи угодья, имѣнія, и самый монастырь,

сѣ принадлежащими къ нему церквами, до тѣхъ поръ, поки иноки и настояте,

сего монастыря не перемѣнятъ новой вѣры на древнюю и не возвратятся подъ

послушенство Константинопольского патріарха-**). такъ объяснялись Корсаки

и другіи бѣло-русскій знатный дворяне въ 1618 году. Но чрезъ два года они

измѣнили своему,убѣжденію, ибо мы видимъ тѣхъ же дворянъ подписавшими

въ ленъ мировую грамоту съ кунцевичемъ, въ которой обязались они быти

уніятами, съ условіемъ оставити за ними, яко ктиторами монастыря, древное

право избирати для него настоятелей и освобожденія ихъ отъ уплаты Іоса

фату вышесказанныхъ 30000 злотыхъ *). Впрочемъ они, по сему вынужден

ному обязательству, перешли прямо въ латинство, а не въ унію. Такимъ

образомъ тіи и всѣ другіи литовско-русскіи православныя вельможи о только

одни вельможи), изъ одной привязанности къ земнымъ розсчетамъ, не устояли

въ борьбѣ съ папизмомъ и съ искушеніями, — полячились, и измѣною вѣрѣ

предковъ пятнали честь своего православного рода. Но примѣръ ихъ мало

доставилъ для уніи прозелитовъ изъ середного и низшого сословія. Народъ

западной Россіи стогналъ подъ гнетомъ насилій и гоненій, проливалъ рѣки

слезъ и крови, лишался имѣнія, терпѣлъ пытки (тортуры) отъ Поляковъ и

жидовъ, бывшихъ пособниками латинской пропаганды, но никто и ничто не

могло поколебати въ немъ преданности вѣрѣ — правой вѣрѣ нредковъ. И если

часть сего народа, угнетенного своими польскими деспотами-панами, ксен

дзами и жидами, уступила наконецъ насилію и неистовствамъ пропагандистовъ

и, принудительнымъ мѣрамъ польского правительства; то по крайней мѣрѣ

предпочла латинству унію, оставившую невольнымъ образомъ въ прежнихъ

русскихъ церковныхъ обрядахъ языкъ русскій — головный елементъ рус

ской народности, въ послѣдстіи такъ много способствовавшій къ добровольному и единодушному возвращенію уніятовъ на лоно православія. и….

ла

»

. . Изъ прочихъ дѣйствій. Іосафата, по управленію Полоцкою архіепископіею,

намъ извѣстно только, что онъ при древнѣйшей изъ Полоцкихъ церквей —
,и. «м тя ,ъ * * * * * * * * и - ч т и - _ н и , я

* * * , и и, н а . . . . въ и

* .. 1 . * * * * * * * * * *

* * *) См. Кульчиньскій, Мonolog. Ваz. . . * * * .... — .... **

19) Тамъ-же. И такъ они предали Іосафату вѣру предковъ за 30.000 злот;
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Софійскомъ катедральномъ соборѣ, устроилъ своимъ иждивеніемъ деревяныи

келіи для женского монастыря, который населилъ выписанными изъ Вильна

уніятскими монахинями, незадолго передъ тѣмъ учрежденного тамъ базиліан

ского ордена, надѣливши сей монастырь землями, угодьями и отчасти дохо

дами отъ имѣній, принадлежащихъ къ Полоцкой архіепископіи **), та еще

возобновилъ пришедшій отъ времени и розныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ

въ ветхость Софійскій соборъ, приказавши впрочемъ сняти украшавшіи его

пять главъ, которыи своимъ византійскимъ стилемъ, якъ замѣчаетъ уніятскій

писатель Стебельскій, служили бы для будущихъ поколѣній безмолвнымъ Па

мятникомъ древности православія въ Полоцку *). . . 1 1 . . . ка,

, Архіепископъ Іосафатъ не весьма долго управлялъ Полоцкою епархіею,

нократныи, въ розныхъ городахъ Бѣлоруссіи безуспѣшно дѣланныи поку

шенія на его жизнь, окончились, якъ мы сказали выше, убіеніемъ его въ 1623

году, въ Витебску православными гражданами сего города. Тотъ поступокъ

былъ дѣломъ не нечаянного случая, или мгновенной вспышки народного мщенія,

но послѣдствіемъ давно задуманного замысла, къ которому подстрекнуло ихъ,

кромѣ жестокости очерченныхъ выше гоненій, со стороны Іосафата, еще и

*** обстоятельство. Патріархъ Іерусалимскій Ѳеофанъ, посѣтивня на

пути*** по порученію Патріарха Константинопольского, подвластную

Польщѣ Русь, посвятилъ въ Кіевъ (впрочемъ, зъ дозволенія короля) право

славного Митрополита и нѣсколькихъ Епископовъ на захваченныя унятами

катедры, въ томъ *** Бѣлорусского дворянина Герасимовича, извѣстного

подъ именемъ Мелетія Смотрицкого, — на Полоцкую архіепископію. Не смотря

на то, что король въ слѣдствіе клеветы уніятовъ на Патріарха велѣлъ ловити

и предавати казни новопоставленныхъ Епископовъ, Смотрицкій благополучно

прокрался въ 1621 году д. 3, Марта въ Витебскъ, и явившись въ ратушу,

предъявилъ права свои на Полоцкую епархію и всенародно обвинилъ Іосафата

въ отступничествѣ отъ правовлавія, Въ слѣдствіе сего всѣ Витебскіи граж

дане отказались отъ, повиновенія сему послѣднему, и составили актъ передачи,

церквей съ духовенствомъ веденію Смотрицкого, которого признали своимъ

законнымъ архипастыремъ Примѣру жителей Витебска тотъ-часъ же послѣ

вали и жители другихъ городовъ, преимущественно Полоцка, Могилева,

Лстисдаыя и Орши. Смотрицкій впрочемъ не смѣлъ открыто являться въ тѣхъ

городахъ, но*** изъ, далека, посредствомъ секретныхъ письт;

менныхъ сношеній, и самъ, преодѣтый, скитался зъ мѣста на мѣсто. Межи

тѣмъ Іосафатъ, съ помощію гражданскихъ властей, принялъ енергическій мѣры,
къ побужденію всѣхъ православныхъ ловиноватися его власти; но хотя всѣ

церкви были отняты нимъ на унію,, православныи однакожь, продолжали ему

противитися и не ходили въ уніятскіи церкви, а собирались на богослуженіе,

въ устрояемыи иими за городами шалаши. Въ Витебску, въ 1623 году такихъ

щалащей было два — одинъ на Заручевьѣ, другій за рѣкою Двиною, противъ

Успенской церкви и архіерейского дома. Лишеніе храмовъ и розный го

ненія, которыи испытывали, православныи отъ Кунцевича, усилили къ нему,

и и . * * с т н э;л

19) Кulсzуnsкi, моnolosium Вакуijansкіе, mіes. Vrzesіen 16 атіей. Stebelsкi,

17) 8tebelsкі5— тамъ-же, о------- т— . . .
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ненависть, и ожесточеніе до такой степени, что они составили новый заговоръ,

и поклялись лишити его жизни при первомъ удобномъ случаю. Душею того,

заговора, говорятъ, былъ Смотрицкій, тайно подавшій къ нему совѣтъ. Въ за

говорѣ приняли участіе не только всѣ почти граждане Витебска и другихъ.

названныхъ выше городовъ, но и жители отдаленного Вильна. — И послѣ!

всѣхъ прежнихъ неудачныхъ покушеній на жизнь Іосафата, заговорщикамъ

удалось наконецъ привести въ исполненіе свое намѣреніе въ Витебску. , на

Вотъ якъ совершилась тутъ она юридически — незаконная казнь не

милосердного гонителя православія. Въ концѣ Октобрія 1623 года, Іосафатъ,

прибылъ въ Витебcкъ съ тѣмъ, чтобы окончательно обратити его жителей на

унію, и потому воздвигъ на нихъ такое гоненіе, въ которомъ повторились

ужасы первыхъ вѣковъ христіянства, и которое перевысшило мѣры всякого

терпѣнія. Онъ не только отобралъ отъ православныхъ всѣ церкви и выгналъ

изъ города всѣхъ непреклонныхъ къ уніи священниковъ, но не дозволялъ имъ

совершати богослуженіе даже въ построенныхъ (якъ сказано выше) для той

цѣли шалашахъ, розоряя ихъ, и посредствомъ вооруженной толпы уніятовъ

и городской стражи розгоняя собиравшихся въ нихъ на богослуженіе право

славныхъ. Тогда послѣдніи, имѣя въ головѣ своей членовъ городового маги

страта и майже всѣхъ почетныхъ гражданъ, на тайномъ совѣщаніи въ ратупѣ,

положили непремѣнно избавитися отъ ненавистного имъ епископа. Глядали

только удобного случая къ осуществленію своего замысла, и случай не за

медлилъ представитися. Дня 12. Невембрія въ Недѣльный день, въ то время,

коли Іосафатъ въ Успенской церкви служилъ утреню, архидіаконъ его,

Дороѳей, подстерегши православного священника по имени Илію, тайно пере

правлявшогося черезъ рѣку Двину для совершенія богослуженія въ одномъ

изъ шалашей, внезапно напалъ на него, и избивши до полу-смерти, связалъ:

по рукамъ и ногамъ и заперъ въ архіепископской кухнѣ. Вѣсть о такомъ по

руганіи и насиліи православного священника быстро роспространилась по го

роду и привела жителей въ такую ярость, что съ первымъ ударомъ вѣчевого

колокола всѣ до одного: взрослыи, дѣти, жены и старцы, вооружившись чѣмъ

попало, съ страшнымъ воплемъ напали на архіерейскій домъ. Освободивши

сперва изъ заключенія своего священника, они кинулись на архіерейскихъ

слугъ, въ томъ числѣ на вышесказанного архидіакона, и майже всѣхъ ихъ

поранили ударами сабель, бердышей и другихъ оружій. Потомъ ворвались:

въ келію только-что возвратившогося отъ заутрени архіепископа, и кинув

шись на него съ крикомъ „бій папежника, душехвата“ и т. п., розсѣкли бер

дышемъ его голову и добили выстрѣломъ изъ стрѣльбы. Въ тоже время другіи,

увлеченныи порывомъ мщенія, безпощадно розрушали и ломали все, что только
попадалося имъ подъ руки Убіенного Іосафата поволокли изъ дворца на вы

сокій берегъ рѣки Двины (что противъ Успенской церкви) и кинули въ рѣку,

а поджидавшіи рыбаки взяли тѣло въ лодку, привязали къ шеи и ногамъ ка

мени, отвезли вверхъ по Двинѣ къ мѣстцу, называемому Песковатикъ, и кин ли

его въ глубь. Только на третій день, коли народное смятеніе немного утихло,

тѣло Іосафата было вытащено по приказанію каштеляна замка, и послѣ офи

ціального освидѣтельствованія въ замку, отослано на лодцѣ въ городъ Полоцкъ,

где и погребено въ катедральномъ Софійскомъ соборѣ. _.……__

_ . - ", … (Конецъ слѣдуе.) х

—я

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. зъ печатнѣ Ставропигійской.
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ЦАРъ МИХАИЛъ РОМАН0Въ и гЕтМАнъ конАШЕвичъ-сАгАйдАчный.

Дружба Гетмана Сагайдачного съ Царемъ Михаиломъ,

заключенная въ Москвѣ, имѣла благодатныи послѣдства такъ для Украины

якъ и для Великой Руси. Зъ одной бо стороны повага украинского

Гетмана взросла до бóльшого значенья передъ лицемъ свѣта, а наше.

козачество, за которымъ стоялъ теперь добрый другъ — могущій Царь

вceи Руси, стало еще тѣмъ бóльшимъ пострахомъ для бисурманъ и

Поляковъ; зъ другой же стороны собратняя намъ Москва, полагаючи

на сію дружбу съ Сагайдачнымъ, не опасалась уже лютои злобы Ля

хóвъ, которы въ своей немощи безъ содѣйствія Украины ничого про

тиву Москвы не могли удѣяти. Для поддержанья дружескои связи

съ Москвою Гетманъ Сагайдачный, вернувши въ году 1619 въ свою

Сѣчь, предпринялъ сейчасъ военную выправу на Перекопскихъ Татаръ

(на сѣверо-востоцѣ Крыма), у которыхъ находилось тогда въ неволѣ

богато полонникóвъ изъ Московской Руси. Розбивши на той выправѣ

татарскую силу пóдъ Перекопомъ и освободивши кóлька тысячь

православныхъ христіянъ, томившихся въ ясырѣ (въ татарской неволѣ

на тяжкой роботѣ при окопахъ), Сагайдачный выслалъ въ Москву Ата

мана Петра Одинца съ товаришами, поручивши имъ донести Царю о

счастливомъ ономъ подвигу, который поднятый былъ Запорожцями

съ цѣлію, абы прислужитись царству русскому. Въ признаніе той при

слуги Царь Михаилъ изъ своей стороны отправилъ дорогоцѣнныи по

дарки для войска Запорожского, а Гетмана Сагайдачного почтилъ

похвальною грамотою и нагородою въ грошахъ.

Братерскій союзъ межъ Украиною и Москвою утвердился въ 1620

г. еще бóльше духовною повагою Ерусалимского Патріарха Ѳеофана,

который высланый на Русь зъ препорученья самого Головы правосла

вной Церкви, Цареградского Патріарха, дѣйствовалъ тутъ яко истинный
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Отецъ и благодѣтель. Той бо Святитель Ѳеофанъ, поставивши въ Москвѣ

Патріархомъ вceи Руси отца царского, Митрополита Филарета, зъѣхалъ

потомъ и до нашого Кіева, где принятый Сагайдачнымъ съ найвысиною

почестью, занялся устроеньемъ дѣлъ церковныхъ въ земляхъ мало

русскихъ. При содѣйствіи Сагайдачного и Старшинъ такъ мірскихъ якъ

и духовныхъ возстановилъ онъ православну Кіевскую ми тро полію,

котора отъ времени отступничества Михаила Рагозы была опорожнена

и безправно занята уніятскимъ Владыкою, сидѣвшимъ въ Вильнѣ и

присвоявшимъ собѣ власть митрополичу по всей Мало-Руси. Новымъ

Митрополитомъ въ Кіевѣ Патріархъ Ѳеофанъ поставилъ благочестивого

мужа, Гова Борецкого, а кромѣ того посвятилъ онъ еще шесть

православныхъ Владыкъ для всѣхъ оныхъ епархій, которы о той порѣ

уже росхищены были уніятами. Звѣстно бо, що съ изъятіемъ двохъ

нашихъ Владыкъ въ Галичинѣ (Львовского и Перемыского), оставшихъ

вѣрными святому православію, всѣ прочіи Епископы Малой Руси пере

кинулись на унію та держали подъ собою русскіи епархіи, которы

зъ-поконвѣка были чисто-православными. Для тѣхъ отже епархій, не

правно занятыхъ уніятами, поставилъ теперь Патріархъ Ѳеофанъ новыхъ

православныхъ Епископбвъ, препоручая имъ святительскую власть отъ

имени Цареградского Патріарха. А хотя тіи православныи Епископы

не были признаны польскою короною, и хотя нѣкоторыи зъ нихъ на

вѣть и не важились зайти до своихъ епархій, куда не пускали бы ихъ

ляцкіи полчища и уніяты; но всежь таки само возстановленіе Кіевской

митрополіи и прочихъ шести владыщтвъ русско-православныхъ поразило

въ высокой мѣрѣ пановъ Ляховъ, которы помимо гдеякихъ успѣхóвъ

езуитской уніи на Руси заедно таки страхались и найменьшой тѣни

того, що лишь пахло русскимъ святого православія духомъ. По правдѣ

бо, за тѣми-то православными Святителями, за такъ званною „шизмою“

Малои Руси стояли супротивъ Польщи грозною хмарою наши укра

инскіи козаки, а за тѣми дальше стояла старшая посестра наша, вели

канская Москва, бтъ которой ожидала Польща для себе вже не що инное,

якъ тблько погибель свою и паденіе.

Устрашенныи дѣйствованіемъ Патріарха Ѳеофана въ Кіевѣ пановe

Ляхи и езуиты уже готовились было ужити противъ ново-поставленныхъ

православныхъ Владыкъ якои-то лукавои зрады, коли на-разъ приспѣла

до Варшавы еще грознѣйшая вѣсть — ось тая: що султанъ турецкій

съ 300.000 свого войска иде вбй ною противу Польщи. Вѣсть тая

принудила короля Жигмонта къ тому, що бнъ не только заоставилъ на

часъ преслѣдованье православныхъ христіянъ въ земляхъ русскихъ, но

еще послалъ до Гетмана Сагайдачного смиренную просьбу, абы той

былъ ласкавъ спасати корону польску бтъ неминуемой погибели. Просьба
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короля Житмонта была списана съ такою любезностью и ласкательствомъ,

а панове послы ляцкіи, що тую просьбу до Кіева привезли, оказались

такъ на - скрозь сокрушенными и найбóльшою тревогою обнятыми, що

Гетманъ Сагайдачный, тронутый чувствомъ самои людскости и мило

сердія, постановилъ помагати въ нуждѣ навѣть найзавзятѣйшимъ онымъ

ворогамъ нашимъ, которы що-ино недавно собирались казнити новыхъ

Святителей, Патріархомъ Церкви православной для насъ установленыхъ.

Въ той-то цѣли отправилъ онъ къ Полякамъ 6 полкбвъ козацкихъ

(6000 мужа), препоручая тѣмъ-же хоробро держатись въ войнѣ противу

Турка. И полки сіи козацкіи выполняли точно препорученіе Гетмана,

боролись хоробро и всегда въ первыхъ рядахъ противъ безчисленныхъ

войскъ султанскихъ, однакожь Богъ не благословилъ ляцкого оружія

въ той войнѣ, бо въ-конецъ таки побѣду одержали Турки. Въ битвѣ

пóдъ мѣстечкомъ Цецорою надъ рѣкою Прутомъ поражены были

Ляхи на голову, самъ Гетманъ коронный, панъ Жолкевскій, палъ на

боевищи, а съ нимъ лягло и кбльканадцять тысячь войска ляцкого.

Наши же козаки пострадали въ той битвѣ кромѣ колькохъ сотень ре

естровыхъ еще и дѣльного Чигириньского Сотника, Михайла Хмѣль

ницкого. Сынъ тогожь Хмѣльницкого, славный Богда нъ, такожь

участвовавшій въ оной выправѣ, коли узрѣлъ отца свого плавающого

въ крови, ворвался такъ далеко въ ряды турецкіи, що принужденъ

былъ наконецъ пбддатись перемагающой силѣ, попался въ неволю

къ Туркамъ, у которыхъ и оставалъ въ ясырѣ черезъ цѣлыхъ два

лѣта. — А былъ же вамъ сей Богда нъ Хмѣль ни цкій молодецъ,

которого само Провидѣнье Боже назначило стати потомъ найславнѣй

шимъ, на всю Русь найбóльшимъ богатыремъ козацкимъ, яко

о тбмъ всёмъ розсказано буде дальше въ нашой Исторіи.

Помимо великого пораженья сего пбдъ Цецорою гордая Польща

таки не упала духомъ, а напротивъ еще съ тѣмъ бóльшимъ усиліемъ

забералась бтомстити свою срамоту на Туркахъ. Абы однакожь

побудити Гетмана Сагайдачно го, щобы самъ бнъ, и то съ якъ

найбóльшою силою козакóвъ выступилъ до бою противъ султана, то

пановe Ляхи начали знову всякими штуками пбдбератись пбдъ его

ласку, уживая до того не лишь самыхъ задобрительныхъ грамотъ, но

также звонко звучащихъ червонцёвъ. Въ той цѣли сенатъ Варшавскій

въ началѣ 1621 г. выдалъ уставу такого содержанья: що католикамъ

и уніятамъ на-всегда запрещается преслѣдовати или якъ-нибудь оскор

бляти людей православной вѣры, которы бтъ теперь маютъ уважатися

на Руси не яко „быдло“, но яко рбвныи другимъ христіянамъ люде.

О томъ-же часѣ самъ король Жигмонтъ выслалъ до Сагайдачного дру

жеское письмо, въ которомъ подъ присягою прирекалъ ему, що не

хи
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дасть уже николи бóльше кривдити православный нарбдъ и его святую

Церковь, та що признае въ-полнѣ власть нового Кіевского Митропо

лита и всѣхъ шести Владыкъ, которыхъ въ минувшомъ году поставилъ

для Руси Патріархъ Ерусалимскій. Вразъ съ тѣмъ привезено изъ Вар

павы богатыи дарунки для Гетмана и для Старшинъ Запорожскихъ, а

на всѣхъ реестровыхъ козакóвъ приказано выплатити цѣлорочную платню

(по червонцеви) изъ касы державной. Такую-же платню приречено дати

и всѣмъ Сѣчовымъ Запорожцямъ, которы лишь будутъ участвовати

въ войнѣ противу Турка. Тая-то ласкавость Польщи, особливо-же при

знанье православныхъ Влады къ черезъ короля Жигмонта тро

нуло добросердного Гетмана Сагайдачного, и бнъ рѣшился вспомагати

теперь корону ляцку всею своею силою.

ттакъ Сагайдачный лѣтомъ 1621 г. двигнулся съ 30.000

мужа козакóвъ и съ 28 пушками къ предѣламъ Буковины, где соби

ралась военная сила Турковъ. О тойже порѣ поспѣшалъ сюда бтъ

Польщи королевичъ Владиславъ и коронный Гетманъ Ходкевичъ

съ 34.000 ляцкого войска. Два сіи войска окопались на рбвнинѣ не

далеко мѣста Хоти на двома отдѣльными таборами, козацкимъ и поль

скимъ, которое то роздѣленіе таборбвъ послѣдовало по выразному же

ланію Сагайдачного, бажавшого такимъ способомъ запобѣгнути роздорамъ,

якіи при найменьшомъ зближеніи Русиновъ съ Ляхами доконечно учи

нялися. Вскорѣ явилось подъ Хотиномъ и турецкое войско, состоящое

изъ около 300.000 мужа, въ числѣ которыхъ самыхъ Татаръ было

100.000. Битва началась бтъ обохъ сторонъ страшною пальбою изъ

пушокъ; найсильнѣйшіи напады были на таборъ козацкій, и тіи продол

жались до поздного вечера. Наконецъ коли Турки бтступили, козаки

выйшли изъ окопбвъ и начали ихъ-же преслѣдовати. Пользуючись

темнотою ночи, Сагайдачный ворвался въ таборъ непріятельскій, та не

минуемо и овладѣлъ бы нимъ, еслибъ Ходкевичъ изъ зависти не отказалъ

ему въ помочи. Той отказъ оскорбилъ дуже нашихъ козакóвъ, которы

имѣли вскорѣ еще и другу причину до гнѣву на Ляховъ, именно таку,

що Ляхи, обовязавшіися давати имъ въ часъ вóйны всякое прокор

мленіе, по власному недостатку запасбвъ слова свого не держали.

Въ слѣдствіе того козаки на кóлька день залишили борьбу съ Турками;

дальше же въ таборѣ ихъ поднялся сильный ропотъ, починался на стоя

щій бунтъ. Бѣда Ляхамъ угрожала велика. — Но межь тѣмъ умеръ

въ ляцкомъ таборѣ Гетманъ Ходкевичъ, ненавидѣнный козаками за пре

гордый норовъ. Смерть сего военачальника якъ и горестно доткнула

Поляковъ, а всежъ таки она и была теперь для нихъ истиннымъ спа

сеніемъ. Сейчасъ бо королевичъ Владиславъ послалъ въ таборъ Сагай

дачного трехъ ляцкихъ вельможъ, яко нарочныхъ посланниковъ-прими
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рителей, которы зваливши всю вину недогодъ для козакбвъ на покойного

Ходкевича, заклинались небомъ и пекломъ, що бтъ-теперь козацкому

войску уже въ ничёмъ не буде недостатка ни оскорбленія. Таке зая

вленье, высказанное во имя королевича Владислава, которого козаки

впрочемъ досыть и любили, возстановило наконецъ спокóй въ козацкомъ

таборѣ.

Задобренныи Ляхами козаки вступили на-ново въ лютую борьбу

съ Турками, которы тогда такъ уже на нихъ были роздражены, що за

кожду козачую голову платили подъ Хотиномъ по 50 червон

цёвъ. Доставою такихъ головъ занимались именно Татаре, бывшіи на

службѣ у турецкого султана, и они то нерѣдко поступали собѣ въ той

справѣ легчимъ способомъ такъ, що обголивши мертвыи головы Ляховъ

по козацки, продавали ихъ Туркамъ за козачіи. Тая то злоба Туркóвъ

розъярила нашихъ козакбвъ до найвысшой степени, и затѣмъ Гетманъ

Сагайдачный, нападая щоденно на таборъ турецкій, дѣлалъ въ немъ

такъ великіи опустошенья, що въ-конецъ начальники султанского войска

видѣли себе принужденными вступити съ Ляхами въ мирныи перего

воры. На оныхъ переговорахъ Турки и Татаре требовали надо все

лишь того: щобы ляцкій король обовязался примѣрно укаpaти Запо

рожскихъ козакóвъ, щобы Сагайдачного скинулъ зъ гетманства, а все

его войско, съ изъятіемъ реестровыхъ полковъ, абы велѣлъ прогнати

куда подальше бтъ Днѣпра и бтъ Чорного моря. Коротко сказавши,

бисурмане требовали бтъ Ляхóвъ совершенного уничтоженія За

порожцевъ — тыхъ Запорожцевъ, которы власне тогда-же спасали

Польщу отъ страшного бисурманского погрома. И были-жь вамъ Ляхи

на столько несовѣстны, на стóлько вѣроломны, що згодились условно

и на се требованье Турковъ, та поклявшись передъ Богомъ и турец

кимъ султаномъ: що „обуздаютъ само вол ь с тво Запорожцё въ

и прекоротятъ морскіи ихъ розбои“, заключили пбдъ Хотиномъ на

такъ соромномъ условіи перемиріе съ отвѣчнымъ всего христіянства

ворогомъ! *-

Той поступокъ Ляхóвъ, практикованый впрочемъ супротивъ Руси

весьма часто въ ихъ исторіи, огорчилъ до крайности нашихъ ко

за кó въ, розчаровалъ и самого добросердного Гетмана Сагайдачного.

Сей бо Гетманъ, помимо сильного опору души козацкой, уже по третій

разъ помагалъ Полякамъ въ великой ихъ бѣдѣ, та особливо теперь за

найдѣльнѣйшую прислугу свою пбдъ Хотиномъ, куда для спасенія Польщи

доставилъ всю военную силу Украины, ожидалъ бнъ отъ Ляхбвъ если

уже не то полной вдячности, такъ принаймнѣй признанія честныхъ

подвигбвъ козацкихъ. Мало собѣ важучи обѣтницѣ Варшавского сойма,

но яко-тако довѣряя дружескимъ письмамъ самого короля Жигмонта,
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бнъ таки надѣялся, що если поставитъ за Польщу столько хороброго

воинства (30.000 мужа), сколько ставила за себе цѣла Польща, уже

тѣмъ самымъ поднесе въ очахъ Ляховъ значенье и заслугу русского

народа, та затѣмъ и улучшитъ на будучность долю православной Руси.

Но якежь было его розчарованье, коли на боевищи пбдъ Хотиномъ,

где за справу Польщи поклались тысячи головъ козачихъ, где самъ бнъ,

Гетманъ Сагайдачный, изрубанъ по всему тѣлу саблями татарскими,

оросилъ все поле кипучою своею кровью, — на томъ боевищи союз

ники его Ляхи куповали у поганцевъ соромный миръ за утрату сво

боды и народной жизни русского Запорожія! Такъ ажъ теперь увѣрился

нашъ Сагайдачный, яко пополнилъ бнъ противъ Руси два великіи грѣхи:

разъ, що за дурну справу ляцкого королевича ходилъ воевати братнюю

Москву; въ-другe, що спасалъ отъ невѣрныхъ Туркóвъ невѣрнѣйшую

надъ сихъ корону польску. Въ полномъ сознаніи тѣхъ своихъ грѣховъ,

онъ Гетманъ славной Украины, повязавши тяжкіи раны тѣла, выпрова

дилъ своихъ козакóвъ зъ табору изъ-подъ Хотина, и метаючи проклятія

на все племя враже, не попращавшись ани навѣть съ королевичемъ

Владиславомъ, удалился въ свою козацкую землю надъ Днѣперъ. Потомъ

же не дожидаясь излѣченія своихъ ранъ, но каючись сердечно

за двѣ свои великіи провины, бнъ затворился въ Кіево-Братскій

монастырь, и пробилъ тамъ яко простый чернецъ на добровольной

покутѣ aжь до своей смерти, котора и постигла его осенію 1622 г.—

Такъ скончался славный оный мужъ Петро Конашевичъ-Сагайдачный,

прогетманствовавши на Украинѣ цѣлыхъ лѣтъ 16.

А гетманство се многолѣтне Сагайдачного отзначилось въ Исторіи

нашой не одними только военными дѣлами, но прославилось оно также

мирными подвигами науки и богочестія. Не тóлько бо самъ

Гетманъ Сагайдачный, яко мужъ свого времени высоко ученый, зани

мался въ свободную пору списованьемъ умныхъ сочиненій, та напи

салъ цѣлу книгу противъ злоповѣстной уніи, но по-при немъ отли

чались еще и другіи знакомитыи писатели, яко особенно Митрополитъ

Повъ Борецкій и Епископъ Мелетій Смотрицкій, которы тоже словомъ

и письмомъ основно оспоряли погрѣшную науку уніятства. Затѣмъ

много добрыхъ книжокъ русско-православныхъ печаталось за того часу

въ Кіевѣ, именно же въ Кіево-печерскомъ монастырѣ, которому князь

Константинъ Острожскій еще въ г. 1608 подарилъ дорогоцѣнну свою

Острожскую печатню. Кромѣ того такъ Сагайдачный якъ и многіи прі

ятели его, украинскіи вельможи, заводили по всему краю школы и учи

лища для розширенья всякихъ знаній и для скрѣпленья святого право

славія въ своемъ народѣ. Найславнѣйше одно таке училище учредила

въ Кіевѣ при Братскомъ монастырѣ вдова по козацкомъ Старшинѣ,
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Анна Гугулевичева, котора въ г. 1613 на тую цѣль подарила одинъ

великій дóмъ и значный свбй маетокъ. Для тогоже училища или такъ

званой Кіево- Братской бурсы завѣщалъ такожь и Сагайдачный

все свое имѣніе, препоручая въ предсмертной грамотѣ: щобы изъ доходбвъ

сего имѣнія по вѣчныи часы удержовати и прокормляти бѣдныхъ пра

вославныхъ дѣтей, учащихся въ школѣ Братской. По образцу ceи пер

вой Кіевскои бурсы заводились потомъ такого-жь рода воспиталища и

въ другихъ городахъ нашой Руси, а образующіися въ тыхъ воспита

лищахъ бурсаки благословили память славного Гетмана Сагайдачного,

который своимъ завѣщаніемъ положилъ заснову на такъ доброе дѣло

для всего народа въ потомныи вѣки.

Гетманство Сагайдачного еще и тѣмъ сталось памятне, що при

наймнѣй въ сторонахъ, где жили наши козаки, Ляшня значно была

пріутихла, а латинники и уніяты не смѣли нарóдъ православный

надъ мѣру оскорбляти. Сама бо повага Гетмана, который имѣлъ чи

сленне свое войско и владѣлъ по обохъ сторонахъ Днѣпра майже

цѣлкомъ самодержавно, наводила пострахъ на Ляшню и на всякихъ

перекинчиковъ, такъ, що они въ земляхъ Украины съ своими забаган

ками супротивъ православныхъ не важились и пикнути. За то однакожь

въ подальшихъ бтъ Украины городахъ такъ Литовской якъ и Га

лицкои Руси, куда власть Сагайдачного не сягала, продолжалась

и за его часовъ сумная Исторія гоненій ляцкихъ противъ такъ званыхъ

„шизматикбвъ“. А вжежь изъ всѣхъ прочихъ найбóльше страдали тогда

православныи люде въ нашой Галичинѣ, въ городѣ Виль нѣ и въ цѣ

лой Полоцкой епархіи. .

Що до нашой Га л и чины, тутъ, — якъ сказано — Польща и

католичество такъ уже на-крѣпко были запановали, що первобытныи

жители сего края, т. е. именно православныи Русины въ очахъ Ляховъ

уважались не то лише рабами, а просто „быдломъ“, безсловесною ско

тиною. По селахъ православный нарбдъ запряженъ былъ въ кровавое

ярмо панщины, въ мѣстахъ же и мѣстечкахъ коренныи Русины вытѣс

нены на передмѣстья, выключены отъ всякихъ чинбвъ и урядовъ, а до

того зневолены платити за всѣхъ и за вся тяжкіи дани, полнити всяку

простую службу, за що не мали они ни навѣть тои крыхотки свободъ,

якою пользовались жиды, ормене и циганы. Самъ осередокъ русскихъ

мѣстъ въ Галичинѣ, такъ званый рынокъ или базаръ, где водилась

всякая торговля, отданъ былъ Ляхами въ наемъ жидамъ, которымъ до

зволено было еще и будоватись докола тѣхъ мѣстцъ, где стояли церкви

православныи. Въ самомъ городѣ Ль во вѣ, исконной русскихъ князей

столицѣ, запрещено было Русинамъ не лишь торговати, але навѣть похо

ронятися публично. Былъ бо такій строгій для нихъ заказъ: абы не смѣли
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хоронити своихъ мертвыхъ съ сопроводомъ народа и со свѣтломъ,

но абы переносили ихъ на простыхъ марахъ, бочными закоулками, безъ

свѣтла, безъ найменьшой выставности. А колижь случилося тутъ разъ

(въ г. 1623), що умеръ одинъ богатый и знакомитый Русинъ, и его

тѣло сопровожено черезъ мѣсто съ запаленными свѣчами и съ проце

сіею, то за тую дерзость Русиновъ ляцкій магистратъ мѣста Львова

засудилъ всѣхъ Старшинъ православного мѣщанства на велику гро

шевую кару и колькамѣсячне увязненіе.— Така отже горькая доля была

нашихъ Русинóвъ въ Галичинѣ, которы еще-жь принаймиѣй тѣмъ однимъ

потѣшали себе въ своей бѣдѣ, що всѣ они были одной вѣры право

славной, понеже въ обохъ ихъ епархіяхъ, такъ Львовской якъ и

Перемыской, за тыхъ часовъ унія еще нигде не найшла принятія.

Бóльше майже еще, нежь Львовскіи Русины, страдали православныи

люде въ городѣ Виль нѣ, столицѣ Литвы. Тамъ бо кромѣ Ляшнѣ и

численныхъ езуитовъ загнѣздились еще и перекинчики-уніяты, ба таки

самъ Митро политъ уніятскій имѣлъ тогда свое сѣдалище въ

Вильнѣ. Приходилось отжe Виленскимъ православнымъ выносити гоненія

отъ двохъ сторонъ, ставити чело подъ удары межи двойнымъ огнемъ.

А былъ тогда Митрополитомъ уніятóвъ во Вильнѣ Іосифъ Рутскій, че

ловѣкъ не безъ сердця, но малоумный, который послѣдовавши на се

достоинство по смерти Ипатія Поцѣя, отдался цѣлкомъ на службу Ля

хамъ, стараючись оттакъ заслужити собѣ у нихъ чинъ сенаторскій.

Звѣстно бо, що кресло и голосъ въ Варшавскомъ сенатѣ прирекли были

Ляхи еще въ г. 1595 надати всѣмъ русскимъ Владыкамъ, которы лише

пріймутъ унію съ Римомъ; однакожь обѣтницѣ той Ляхи не додержали,

и затѣмъ Епископы та и Митрополиты (якъ Рагоза и Поцѣй), которы

первыи на унію присягнули, позмерали вже, а до смерти кресла сена

торского не бачили. Тожь теперь, за часóвъ Гетмана Сагайдачного,

коли то Малая Русь до новой поднималась славы, сталъ Митрополитъ

Іосифъ Рутскій якъ найусильнѣйше о тое старатися, абы пріобрѣсти

собѣ сенаторске достоинство, весьма дорогою цѣною, бо отступниче

ствомъ отъ родной православной Руси окупленное. Жаль однакъ ска

зати, що для тои цѣли Митрополитъ Рутскій уживалъ средствъ самыхъ

нечестныхъ, до якихъ пбдмовляли его именно ксендзы езуиты, имѣвшіи

изъ-давна во Вильнѣ найбóльшую власть и головное сѣдлище. Повину

ючись отже езуитамъ, тѣмъ заклятымъ врагамъ человѣческого розума и

совѣсти, онъ Рутскій въ г. 1614 покликалъ до свого боку уніятского

мниха Іосафата Ку нцевича, найстрашнѣйшого гонителя православныхъ,

который подмовою и насиліемъ совращая людей на унію, вскорѣ удо

стоился во Вильнѣ прозвища „душехвата“. Вразъ съ Кунцевичемъ

подвизались тамъ-же противъ православныхъ христіянъ такожь и езу
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итскіи школьники (ученики езуитской школы зъ шляхетного роду),

которыякъ-бы та шайка розбойниковъ, вооруженныи палками и каменями,

волочились по городу, нападали на православныи храмы, розбивали мо

лящійся въ нихъ нарбдъ и творили въ цѣломъ мѣстѣ настоящую содому.

Несчастныи жители греко-русскои вѣры, безпокоены неустанно тою

ватагою школьниковъ, не находили вже и мѣстця, где бы передъ ними

скрытися; коли межи тѣмъ ксендзы езуиты, а съ ними Кунцевичъ и

Рутскій утѣшались подвигами пакостныхъ своихъ ученикóвъ, для кото

рыхъ не было за то ніякого суда ни наказанія. А помимо всѣхъ го

неній на нарбдъ православный въ Вильнѣ, якими при помочи езуитóвъ

уніятскій Митрополитъ прислуговался справѣ ляцкой, таки ни бнъ ни

его наслѣдники не досягнули найголовнѣйшой цѣли своихъ прислугъ и

бажаній, т. е. не засѣдали въ сенатѣ Варшавскомъ, где голосы и кресла

надаваны были всегда лишь самымъ родовитымъ Полякамъ.

Страданія Виленскихъ православныхъ умѣрились немного въ г.

1618; но за то зъ сего-же лѣта перенеслися всѣ страсти на такъ

звану Бѣлую-Русь, именно въ Полоцкую епархію. Въ томъ бо самомъ

году завзятый томитель православныхъ христіянъ, Іосафатъ Кунце

вичъ, поставленъ былъ Намѣстникомъ Полоцкой епископіи, и затѣмъ

изъ Вильна переселился до Витебска, столицѣ свого нового владычества.

И зъ тогожь часу началась для русскихъ жителей Полоцкой епархіи

трогательна Исторія, полна невыносимыхъ страстей и терпѣній, котора

продолжалась черезъ цѣлыхъ 5 лѣтъ, а закончилась найсумнѣйше такъ

для гонителя якъ и для гоненныхъ. Былъ бо той Епископъ Полоцкій

Іосафатъ Кунцевичъ человѣкъ на-скрбзь запальчивый, загонистый, справѣ

уніятства до запамяталости преданный, — однимъ словомъ: загорѣлецъ,

якого въ религійномъ отношеніи звычайно называютъ фанатикомъ. Яко

такій фанатикъ, жаждущій доконечно доступити вѣнца мученической

святости, бнъ умерщвлялъ сосудъ Божій — свое тѣло, носилъ грубу

волосяну одежу, въ часъ богослуженья опоясовался колючимъ желѣ

знымъ поясомъ, а кождого дня бичовалъ себе намоченымъ въ соли кну

томъ. Такимъ самомученіемъ заготовлялъ бнъ себе до непримиримой

борьбы противъ святой православной Церкви, котору всеусильно багнулъ

принаймнѣй въ своей епархіи розрушити, уничтожити до основанія,

абы бттакъ на еи руинахъ поставити и збогатити свой уніятскій будынокъ.

Ужасъ зберaе розсказовати про всѣ дѣла, якіи предпринималъ той го

нитель православія для ширенья уніи въ Полоцку, Витебску и другихъ

городахъ Бѣлои-Руси. Мало того, що запиралъ онъ насиліемъ, запеча

товалъ и "бралъ на свою власность всѣ русско-православныи храмы,

школы и монастыри; мало того, що не давалъ русскому народу ани

помолитись Богу навѣть въ шалашахъ, построенныхъ где подальше за
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городомъ: бнъ еще не дозволялъ хоронити на христіянскихъ кладбищахъ

мертвыи тѣла православныхъ, ба изъ могилъ и гроббвъ освященныхъ вы

кидалъ кости давно схороненныи, за ту одну причину, що се были

кости предковъ нашихъ православныхъ!

Надapемно старались вже и самы навѣть Ляхи уймити ярость и

злобу фанатика Кунцевича; надаремно писалъ до него убѣдительныи

письма славный Гетманъ Украины, Ко на шевичъ - Сагайдачный,

ба и самъ найвыстній достойникъ Великого княжества Литовского, князь

Левъ Сапѣга, которы то оба знакомиты а въ дѣлахъ вѣры много

ученыи мужи, первый православный а вторый католикъ, заклинали его

именемъ Бога, щобы завернулъ вже разъ на дорогу людскости и любви

христіянской: все то у такого загорѣлця не помогло ничого. Онъ и дальше

дѣлалъ свое дѣло по свому: преслѣдовалъ русскій нарбдъ, росхищалъ

чужіи маетности церковныи, провадилъ оружіемъ и пушками настоящую

войну съ русскими вельможами, якіи еще въ тыхъ земляхъ остали вѣрны

св. православію, заводилъ съ ними тяжбы по всѣхъ судахъ городскихъ и

королевскихъ, та каралъ ихъ и безъ всякихъ судбвъ побоями, вязницями,

клятвами и всякими муками. Така жестокость, такіи насилія и беззаконія

розъярили православныхъ христіянъ во всѣхъ городахъ Полоцкой епар

хіи въ такъ высокой мѣрѣ, що тіи собирались уже по кóлька разы

вымѣстити месть свою на самой-же особѣ безпримѣрного того гонителя.

Два такіи заговоры на особу Кунцевича не повелися православнымъ

зъ той причины, понеже Кунцевичъ всегда окружалъ себе пахолками

и крѣпкою стражею ляцкого войска. Ажь наконецъ въ г. 1623, коли

прибылъ до Витебска православный Епископъ Мелетій Смотрицкій,

поставленный передъ двома лѣты для Полоцкой епархіи Патріархомъ

Ѳеофаномъ, осмѣлились жители Витебска, въ змовѣ съ людьми другихъ

городбвъ Полоцкой епархіи, сотворити дѣло, передъ тѣмъ еще небы

валое въ нашой Руси. Ото бо они, въ крайномъ розъяреніи за всѣ до

знанныи страсти, собравшись цѣлою громадою, съ Старшинами города

на челѣ, кинулись на владычую палату Кунцевича, побили его пахол

кóвъ, а самому ему розсѣкли голову сокѣрою и добили выстрѣ

ломъ изъ стрѣльбы. Такъ замученного Кунцевича поволокли потомъ

изъ его палаты на высокій берегъ Двины, и привязавши до нбгъ и шеи

каменья, кинули тѣло его въ глубину рѣки, изъ которой оноe aжь по

трехъ дняхъ вытащили Ляхи и похоронили въ городѣ Полоцку. — Такою

отже смертію згинулъ уніятскій Епископъ Іосафатъ Кунцевичъ, прозван

ный „душехватомъ“, за свою надмѣрную запальчивость для папежской

вѣры и для уніи, отъ которой много а премного лиха перестрадалъ

честный народъ православной Руси. (Дальше буде.)

л-.-ъ молч ч м м м м м

- . . . - - ч е м
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. Гоненія православной Руси

за временъ

10САФАТА КунцЕвичА.

«СXXXXXXXо _ .

(Конецъ.)

Въ 1624 году папа Урбанъ VIII, по ходатайству короля и уніятского

духовенства, причислилъ Іосафата къ лику блаженныхъ (beatorum) мучениковъ

римской церкви, повелѣлъ праздновати (впрочемъ собственно только уніятамъ)

память его 16-го Септемврія 1). Для обнародованія папской буллы, произвед

шой гонителя православныхъ въ мученики, и для торжественного отпѣванія

тѣла Іосафатова, созванъ былъ въ томъ-же году въ Полоцку соборъ высшого

1) Въ убіеніи Іосафата папа видѣлъ, что дѣла затѣянной его предшествен

никомъ уніи идутъ плохо, по сему межи енергическими мѣрами, предпринятыми

нимъ для поддержанія yніи, онъ уважалъ необходимымъ убитого уніятского епи

скопа, якъ можно скорше, объявити святымъ, чтобы показати православному міру,

яко и церковь уніятская имѣетъ своихъ святыхъ, и чтобы молвою оявленіи нового

священномученика однихъ укрѣпити въ уніи, а другихъ побудити къ ея принятію.

Признаніе человѣка святымъ, майже непосредственно послѣ его кончины, противно

правиламъ даже римской церкви. Для сего нужно не только полное и повсемѣстное

убѣжденіе церкви въ безукоризненной святости жизни почившого, но и проявленіе

чудесныхъ его дѣйствій послѣ его смерти, и при томъ засвидѣтельствованныхъ

присяжными свидѣтелями и оправданныхъ слѣдственною комисіею, а особенно

явленіе его тѣла нетлѣннымъ, по истеченіи многихъ лѣтъ. Съ Іосафатомъ

ни при его жизни, ни по смерти ничого подобного не было. Политика польского

правительства и личныи интересы уніятского духовенства признали Іосафата свя

тымъ; но папа дошелъ въ томъ дѣлѣ только до половины, онъ бо не назвалъ его

святымъ (sanctus), а только блаженнымъ (beatus), не желая столь наглымъ произ

водствомъ Іосафата во святыи еще больше подвергати укоризнамъ римскую цер

ковь, и безъ того уже не только протестантами, но даже нѣкоторыми латинскими

богословами осыпанную упреками за нововведенія. Папѣ не безъизвѣстны были

жестокости Іосафата, съ якими онъ мучилъ православныхъ христіанъ, — его без

нокойный норовъ, — его тяжбы передъ гражданскими властями съ православными,

которыи вслѣдствіе сего были кидаемы въ темницы, въ узы и подвергаемы розно

образнымъ наказаніямъ, — его безжалостное обращеніе съ твердыми въ православіи

священниками, которыхъ лишалъ онъ приходовъ, имущества и послѣдного куска

хлѣба, мучилъ кандалами, темницями, бичами и розными истязаніями. Папа слыхалъ

о насильственномъ отнятіи Іосафатомъ православныхъ церквей и монастырей, обра

щеніи ихъ въ унію, запечатываніи и разрушеніи ихъ, о его поруганіи даже надъ

мертвыми тѣлами православныхъ и надъ священными обрядами ихъ вѣры. Словомъ,

папѣ не безизвѣстны были всѣ поступки Іосафата съ православнымъ народомъ,

поступки, въ которыхъ упрекалъ его даже в. канцлеръ литовскій Сапѣга, — по

ступки, на которыи постоянно и безуспѣшно жаловались православныи королю,

въ трибуналахъ и на соймахъ, и которыи до того ожесточили ихъ противъ него,
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уніятского и отъ части латинского духовенства, подъ предсѣдательствомъ

уніятского митрополита Іосифа Рутского. Торжество сіе совершалось въ По

лоцкомъ Софійскомъ соборѣ. Лучшіи того времени проповѣдники произнесли

нѣсколько надгробныхъ рѣчей на латинскомъ, польскомъ и бѣлорусскомъ язы

кахъ, а езуитъ Левъ Кревза заключилъ то геquiem напыщеннымъ панегирикомъ

Посафату (Кulezуnsкi, Мonologium Ваz., Vrzesіen 16; Stebelsкi, Коz. Ш,

str. 288-291). Трумна его была вынята изъ склепати поставлена въ церкви,

где и находилася до завоеванія Полоцка войсками Царя Алексѣя Михайловича.

Коли послѣдніи приближались къ городу, тогдашній Полоцкій архіепископъ

Антоній Селява бѣжалъ со всѣмъ уніятскимъ духовенствомъ въ Литву, куда

унесъ и трумну Іосафатову. Сперва трумна тая оставлена была нимъ въ мѣ

стечку Жировицахъ, потомъ перенесена въ Замость. Преемникъ Селявы, ми

трополитъ и Полоцкій архіепископъ Гавріилъ Коленда, опять возвратилъ трумну

Іосафата въ Полоцкъ, коли самъ переселился сюда на жительство, по возвра

что не однажды покушались они на его жизнь и наконецъ убили въ Витебску.

По смерти Іосафата николи пе проявились ніякіи чудесныи дѣйствія, и тѣло его

подверглось естественному розложенію, подобно тѣламъ всѣхъ смертныхъ. Правда,

жизнеописатель Іосафата, Кульчинскій, а за нимъ и другіи базиліанскіи писатели,

указываютъ на нѣкоторыи чудеса, будьто-бы совершенныи Іосафатомъ послѣ его

смерти, но ни одного изъ нихъ не подтверждаютъ ніякими достовѣрными современ

ными свидѣтельствами, а говорятъ о нихъ голословно. Нѣкоторыи - чудеса такъ

плохо ними сочинены, что не стоять и опроверженія. Они говорятъ на примѣръ,

что тѣло Іосафата, скинутое въ Двину въ Витебску, отсюда само приплыло въ По

лоцкъ — вверхъ п р о т и въ т е ч е н ія Двины, — не зная о томъ, что Полоцкъ

лежитъ въ отношеніи къ Витебску не вверхъ, якъ пишетъ Кульчинскій, а внизъ

по теченію Двины. Или кажутъ, что по молитвѣ къ Іосафату одной шляхтянки,

возвращавшейся изъ Полоцка домовъ въ мѣстечко Ушачь, воскресла кобыла, око

лѣвшая на дорозѣ! (Смотри: Кульчинскій, Мonolog. Ваzуljan.; Кulesza — Viara

Рravoslavпа; Stebelsкi, Dva sviatia и проч. i chronologiа, и другихъ). А имъ изъ

комисарского декрета о его убіеніи извѣстно, что онъ кинутъ былъ въ Двину, по

трехъ дняхъ вытащенъ, освидѣтельствованъ въ замку и отосланъ въ лодцѣ по те

ченію Двины въ Полоцкъ — для погребенія. Вотъ якъ можно вѣрити Кульчинскому

и ему подобнымъ ревнителямъ уніи! Да еслибы, по убіеніи Іосафата, отъ его тѣла

произойшло что похожое на чудо, то слѣдователи, королевскіи комисари, яко рев

ностныи католики, не преминули бы розгласити о томъ въ сказанномъ выше де

кретѣ, коли они исчисляютъ въ немъ всѣ мѣлочныи подробности, касающіися

убіенія Іосафата. Сверхъ того, если бы якіи либо чудеса проявились послѣ смерти

Іосафата, то о нихъ не преминулъ бы упомянути папа Урбанъ въ своей буллѣ на

его беaтификацію; но въ ней о сихъ чудесахъ ни малѣйшого намека. Замѣтимъ

также, что кромѣ сочиненій Кульчинского и другихъ унія гскихъ и латинскихъ пи

сателей, сочинившихъ впрочемъ чудеса Іосафата майже въ двѣста лѣтъ послѣ его

смерти, о нихъ не сохранилось ніякого народного преданія, ни одного (за исклю

ченіемъ чуда о воскресеніи кобылы) письменного современного акта, ни другого

якого либо исторического доказательства.
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щеніи сего города Польщѣ. Впрочемъ, трумна Іосафата, якъ оказалось послѣ,

была пуста, тѣло его неизвѣстно куда дѣвалось во время многолѣтного сего

странствованія. Въ послѣдстіи, по правой сторонѣ новосозданной архіепи

скопомъ Гребницкимъ Софійской церкви, устроенъ былъ особный придѣлъ во

имя Іосафата. Въ немъ на престолѣ помѣщена была бронзовая гробниця,

съ серебрянными украшеніями, а сверху ея образъ Іосафата. Уніятскіи мо

нахи роспускали въ легковѣрномъ народѣ молву, будьто въ той гробницѣ

лежитъ тѣло Іосафата нетлѣннымъ, и хотя ежегодно въ день празднованія его

памяти выносили тую гробницю на середину церкви для поклоненія, но ю

николи не роскрывали, потому мнимыхъ мощей Іосафатовыхъ нигде никому не

случилось видѣти, по той простой причинѣ, что видѣти того не можь, чого

вовсе не было. Послѣ недавного возсоединенія уніятовъ съ православною

церковью, трумна та перенесена была въ ризницу и роскрыта въ присутствіи

многихъ свидѣтелей, но кромѣ клока волосъ и нѣкоторыхъ принадлежавшихъ

вѣроятно Іосафату архіерейскихъ облаченій, не оказалось въ ней ничого.

Смерть архіепископа Іосафата не облегчила однакожь бѣдственной участи

гонимыхъ въ Бѣлоруссіи православныхъ; напротивъ, она подала польскому

правительству и папѣ законный предлогъ, подъ видомъ наказанія принимав

шихъ участіе въ убійствѣ Іосафата, православныхъ, удвоити свои мѣры къ со

вершенному искорененію православія въ семъ краю. Король, узнавши о Ви

тебскомъ произшествіи, тотчасъ нарядилъ въ Витебcкъ комисію, для изслѣдо

ванія факта и осужденія виновныхъ. Въ числѣ членовъ сей комисіи были;

воевода Виленскій и староста. Могилевскій Левъ Сапѣга, каштелянъ Мстислав

скій Христофоръ Друцкій-Соколинскій, референдарій и писарь великого кня

жества литовского Александеръ Корвинъ - Гонсевскій, староста Оршанскій,

Черѣйскій и Пропойскій Богданъ Сапѣга, и наконецъ Витебскій воевода Ни

колай Завиша. Слѣдствіе и судъ комисари окончили съ необыкновенною то

ропливостію, — всего только въ три дни; они опасались прибытія козаковъ,

которыхъ устрашенныи жители Витебска черезъ нарочныхъ гонцевъ звали

на помощь. Ихъ протоколъ или декретъ, по дѣлу объ убіеніи Іосафата, под

писанъ былъ 22. Януарія 1624 г. Изъ него межи прочимъ видно, что въ заго

ворѣ на жизнь Іосафата принимали участіе не только майже всѣ жители Ви

тебска, но даже Орши, Могилева, Полоцка и самого Вильна. Душою же за

говора были: писарь Гурко, священникъ Коменецъ, бурмистры: Наумъ Волкъ,

Семенъ Ниша и въ особенности нѣкій Петро Васильевъ Полочанинъ. Комисія

осудила около сто человѣкъ на смертную казнь, изъ которыхъ большая часть

успѣла на время скрытися. Приговоръ сей тогда же приведенъ былъ въ исполненіе.

Изъ находившихся лично осужденныхъ — двадцяти отрублены головы на пло

щади передъ ратушею; имѣнія всѣхъ виновныхъ конфискованы; весь Витебскъ

былъ признанъ виновнымъ, за что лишенъ права Магдебургского и всѣхъ во

обще правъ и преимуществъ, дарованныхъ его жителямъ, и подчиненъ вое
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водскому управленію; знято и вѣчевый колоколъ — знакъ преимуществъ и

свободы города; ратуша, въ которой составился заговоръ на жизнь Іосафата,

разрушена въ виду неутѣшно рыдавшого народа. Соборную Успенскую цер

ковь, при которой совершено было преступленіе, опредѣлено збурити, а вмѣ

сто неи для уніятовъ выстроити на счетъ гражданъ новую въ большомъ роз

мѣрѣ и великолѣпіи, на колокольнѣ еи повѣсити колоколъ, вылитый изъ бывшихъ

звоновъ прежней церкви, изъ вѣчевого колокола и тѣхъ, которыми били

въ набатъ во время мятежа, а на немъ здѣлати надпись, содержащую короткую

повѣсть объ убіеніи Іосафата. Многихъ гражданъ, признаныхъ комисіею меньше

виновными, заключили въ темницю, многихъ наказали кнутами, инныхъ же осу

дили на изгнаніе изъ города и государства, или розослали на поселеніе

въ дальніи городы; всѣ церкви переданы уніятамъ; всѣ безъ исключенія жи

тели Витебска должны были приняти унію, такъ, чтобы въ немъ не осталось

ніякихъ слѣдовъ православія. . "

Вслѣдъ за наказаніемъ Витебска послѣдовало повсемѣстное гоненіе пра

вославныхъ по всей Бѣлоруссіи. Въ Полоцку, Могилевѣ, Оршѣ и Мстиславлѣ,

декретами того-же короля Сигизмунда П, по примѣру Витебска, запрещена

православная вѣра, не дозволено строити и починяти церквей, всѣмъ жите

лямъ Бѣлоруссіи велѣно приняти унію и быти, по дѣламъ вѣры, въ послушаніи

Полоцкого архіепискона?). .

Убіеніе Іосафата представило удобный случай и папѣ Урбанy VlП при

няти надъ мѣру дѣятельное участіе въ дѣлахъ бѣлорусской церкви. Въ носланіи

къ королю Сигизмунду, онъ убѣждалъ его строго наказати убійцъ Полоцкого

архіепископа, угрожая проклятіемъ тому, кто откажется „ом ы т и мечъ свой

въ крови виновныхъ“, и совѣтуя не щадити въ дѣлѣ мести ни огня, ни

меча, честилъ православныхъ названіями еретиковъ и схизматиковъ. Когда же

донесено было ему о наказаніи убійцъ Іосафата, то въ другомъ посланіи

своемъ къ Сигизмунду, папа благодарилъ и восхвалялъ сего короля за его

ревность къ истребленію православія.
. . . .-лл-гллл-гочллму-ли

Два письма папы Урбана къ королю Жигмонту Ш и письмо митрополита

Рутского къ кардиналу Бендони, яко документы, относящіися до убіенія Кун

цевича, служатъ также доказательствомъ гоненія православныхъ въ тоeжь

время. Письма тіи наводимъ тутъ изъ книги: „Дополненіе къ Актамъ западной

Руси, изд. Археогр. Комисіею въ Кіевѣ“. Они звучатъ:

1) Письмо папы Урбана польскому королю СитизмундуПП съ убѣжде

ніемъ не оставити безъ наказанія Витебскихъ жителей за умерщвленіе По

лоцкого уніятского архіепискона Іосафата Кунцевича, 10 Февр. 1624 г.

„Сигизмунду ПП польскому королю, папа Урбанъ УШ.

Кто дасть источникъ слезъ очамъ нашимъ, чтобы мы могли оплакати

жестокость схизматиковъ и смерть Полоцкого архіепископа! Вотъ до чого

2) Исторія уніи Бантышъ - Каменского; Описаніе Кіево-Софійского собора;

Архивъ Полоцкой духовной Консисторіи, связка de unіone,



271

дошла свирѣпость нечестія, которое не насыщается плачемъ невинныхъ, а

утоляетъ свою жажду развѣ только кровію священниковъ! Святый архіепископъ,

почтенный не митрою только, но и добродѣтелями, убитъ въ собствеичомъ

дворцѣ преступнымъ и свирѣпымъ народомъ. Вотъ ясное доказательство мщенія

Божія надъ тѣмъ народомъ! Дѣло отвратительное для зрѣнія, жалостное для

, слуха! Слышали мы, что то тѣло, которое было храмомъ святого Духа, вла

чили по стогнамъ города руки розсвирѣпившихъ, и говорятъ, что дышавшія

злобою схизматики, по обычаю варваровъ, съ величайшимъ, свойственнымъ

нечеловѣческой лютости поношеніемъ, издѣвались надъ тѣмъ, кому, должно

думати, рукоплещущіи Ангелы принесли вѣнецъ мученичества. Мы дѣйстви

тельно думаемъ, что церковь можетъ ублажати лучшого изъ епископовъ за

сію дорогоцѣнную смерть, за которую преимущественно дается небесное на

слѣдіе. Но жестокость убійцъ не должна остатися не наказанною. Тамъ, где

столь жестокое злодѣяніе требуетъ бичей мщенія Божія, да проклятъ будетъ

тотъ, кто удержитъ мечъ свой отъ крови. И такъ, державный королю, ты не

долженъ удержатися отъ меча и огня. Да чувствуетъ ересь, что жестокимъ

преступникамъ нѣтъ пощады. Въ столь гнусномъ преступленіи строгость дол

жна застунити мѣсто милосердія. По сему да отложитъ Ваше Величество

всякое промедленіе, и воспламенившись благочестивымъ негодованіемъ, да утѣ

шится слезами нечестивцевъ, наказанныхъ за огорченіе религіи. Ваше Вели

чество, которому сообщаемъ наше апостольское благословеніе, можете вѣрити

исполнителю сего порученія, нашему почтенному брату, нунцію Іоанну, епи

скону Нoланскому, якъ намъ самымъ. Въ Римѣ у св. Петра, 10 Февр. 1624

г., папства нашего въ первомъ году.“

(Списокъ письма сего доставленъ въ Кіевскую Археографическ. Комисію

Зубрицкимъ. Сличи Specimen Ессl. Вuth. edit. Кulсzуnsкi, Коmae, an. 1734.)
„-мл

2) Письмо уніятского митрополита Іосифа Рутского кардиналу Бондини о

розныхъ наказаніяхъ, присужденныхъ Витеблянамъ за совершенное пре

ступленіе, 11 Февр. 1624 г.

„Кардиналу Бондини, покровителю, Іосифъ митрополитъ русскій.

Послѣ столь жестокого убіенія нашого Полоцкого архіепископа, о чемъ

я прежде подробно писалъ вашему превосходительству, августѣйшій нашъ

король, смущенный гнусностію дѣла, дабы отвратити отъ всего государства спра

ведливое мщеніе Божіе за пролитіе крови архіепископа, послалъ въ сей городъ,

виновный въ такомъ преступленіи, комисаровъ. Они, имѣя съ собою довольно

сильную, состоящую изъ конницы и пѣхоты, стражу — ибо опасались бѣды

отъ козаковъ, къ покровительству которыхъ прибѣгнулъ городъ — и употре

бивши поспѣшность и скорость, въ три дни совершили судъ и исполненіе оного.

Отрублены головы двомъ городскимъ первымъ сановникамъ и вразъ съ ними во

семнадцяти гражданамъ, а имѣнія ихъ конфискованы. Около сто другихъ граж
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данъ, бѣжавшихъ въ розныи стороны еще до прибытія комисаровъ, осуждены

на смерть заочно и имѣнія ихъ тоже конфискованы. Отняты привилегіи, дан

ныи съ давныхъ временъ сему городу польскими королями, розрушена ратуша

въ виду всѣхъ, больше оплакивавшихъ ту потерю, нежели обезглавленіе ихъ

согражданъ; колоколы, въ которыи били набатъ противъ епископа, отняты отъ

всѣхъ церквей, розрушены двѣ схизматическіи синагоги; дальнѣйшіи же нака

занія предоставлены воли короля. Въ слѣдствіе сего напалъ великій страхъ на

всѣхъ схизматиковъ, и они стали понимати, что когда сенаторы захотятъ что

либо исполнити по приказанію короля, то не смутятъ ихъ угрозы козаками.

Межи тѣмъ всенижайшее мое смиреніе покорнѣйше поручаю вашему превос

ходительству. Въ Бытени, 11 Февраля 1624 г.“

(Списокъ сего письма доставленъ въ Кіевскую Археографическую Комисію

Зубрицкимъ. Сличи Specimen Ессl. Кuth. edit. Кulсzуnsкi, Коmae, an. 1734.)
лмлч.

3) Письмо папы Урбана польскому королю Сигизмунду, которого во схва

ляетъ за наказаніе убійцъ Полоцкого архіепископа Іосафата, 11 Мая 1624.

„Сигизмунду ПП польскому королю, папа Урбанъ УШ,

По истинѣ желаемъ, чтобы врачебныи средства для еретиковъ состояли

лучше въ убѣжденіяхъ, нежели въ язвахъ, ибо для любви нашей больше утѣ

шительно видѣти мечъ вложенный въ ножны, нежели облитый кровью. Одна

кожь неисцѣлимыи члены нуждаются въ желѣзѣ, дабы отъ пораженныхъ заразою

частей не зачахло все тѣло. Посему не всегда слѣдуетъ попечителямъ обще

ственной безопасности помышляти только о милосердіи, но иногда нужно

употребляти и строгость; ибо наказанія нечестивыхъ сокрушаютъ ихъ дер

зость; они злочестіе пьютъ якъ воду и утѣшаются не столько добычею,

сколько преступленіемъ. Въ тѣхъ словахъ похвала вашему величеству, гнѣвъ

которого и правосудіе недавно испытали жестокіи убійцы Полоцкого архі

епископа. Ибо Витебскъ, который далъ примѣръ столь необычайного престу

пленія, служитъ теперь доказательствомъ мщенія Божія и благочестія короля.

Потому, что кто только вспомнитъ о преступленіи сего города, вѣрно жало

ватися не можетъ, что святотатственная жестокость свирѣпыхъ схизматиковъ

осталась наказанною. Ты увидишь, что твердыня, защищающая Русиновъ отъ

уніи, розрушилась, и дерзость тѣхъ, которыи утѣшались бѣдствіемъ католи

ческой религіи, усмирится. Думаемъ, что если дѣйствіе вашего величества

благопріятно небу, то справедливо, если во схвалятся словомъ апостольскихъ

писаній. А мы будемъ молити милосердного Отца, дабы не допустилъ короля,

рожденного для благоденствія подданныхъ, дойти до подобной жестокой мѣры.

Да внушаетъ Онъ Полякамъ желаніе, заслуживати лучше королевское благо

воленіе, нежели негодованіе. Въ Римѣ у св. Петра, 11 Мая 1624, нашего пап

ства въ первомъ году.“

(Доставлено въ Кіевскую Археографическую Комисію отъ Зубрицкого.

Сличи Specinсen Ессl. Кuth. edit. Кulсzуnsкi, Коmae, an. 1734.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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МУЧЕННИЧЕСТВ0 ПРАВ0СЛАВНыхъ И ТАРАС0ВА Нóчъ НА уКРАИНѣ

(въ г. 1628).

Убіеніе уніятского фанатика Іосафата Ку н ц е вича въ г. 1623

имѣло для православного народа цѣлой Малой-, и Бѣлой-Руси якъ най

сумнѣйшіи послѣдствія. Прежде всего бо Ляшня а ксендзы езуиты

пбдняли страшенный крикъ по краю: що се ото „шизматики“ черезъ

убійство найвѣрнѣйшого папежника руйнуютъ панованье Польщи въ зе

мляхъ русскихъ, що затѣмъ потреба сихъ шизматикóвъ за-для постраху

та и для спасенія Польщи якъ найстрожше покарати, а убитого папежника

якъ найсвѣтлѣйшимъ способомъ почтити, возвеличити. Для каранья отже

православныхъ, учинившихъ безпосередно смерть Іосафату, выслалъ

король Жигмонтъ ПП до Витебска особную комисію, состоящую изъ

самыхъ католиковъ Ляховъ, которы сейчасъ и занялись изслѣдованьемъ

дѣла и выполненьемъ самыхъ найстрожшихъ засудбвъ. Загорѣлость

короля Жигмонта и его Ляховъ для тойже справы поджегалъ еще бóльше

и самъ папа римскій Урбанъ УП1, который, якъ лише увѣдалъ о со

ромной погибели свого найпреданнѣйшого приверженця, заразъ-же на

писалъ до короля „отеческе письмо“ такого содержанья: „що — каже

— прокляну всякого, кто не схоче омыти мечъ свбй въ крови винов

ныхъ; — а ты, сыну любый, королю державный, не щади ни огня ни

меча, абы безъ проволоки и безъ всякой пощады покарати тыхъ нече

стивцевъ-шизматиковъ!“ До тогожь онъ папа Урбанъ, желая до крайности

сфанатизовати Ляховъ противъ православной Руси, нарекъ Іосафата

Кунцевича „му ч е н н и к о м ъ“, та надалъ ему еще и титулъ „бла

же н н о го“, предоставляя своимъ наслѣдникамъ, будущимъ папежамъ,

обголосити его навѣть и „святымъ“, якъ скоро ино того окажется по

треба и якъ только Ляхи съ уніятами будутъ въ станѣ зложити велику

грошевую таксу, яка заедно платится въ Римѣ, коли роблятъ тамъ кого

святымъ по като ицкому вѣрованію.
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Такое ревнованье папежа въ справѣ найбóльшого оныхъ часбвъ

гонителя св. православной Церкви произвело самыи пожаданныи для Польщи

дѣйствія. Розгоряченныи умы Ляховъ, езуитовъ и уніятовъ-перекинчиковъ

воспламенились противъ такъ названныхъ папою „не чести вщё въ —

шизматикó въ“ до найвысшой степени, яко се передъ тѣмъ еще и

не бывало. Ляцкая комисія въ Витебску, тревоженная слухами о выжи

данной для сего города помочи козацкой, покончила судъ въ дѣлѣ

убіенія Кунцевича съ найбóльшимъ поспѣхомъ за три дни, бтрубавши

головы двадцяти Старшинамъ города, засудивши около 100 другихъ

людей, успѣвшихъ скрытися, на смертную казнь за-очно, и розграбивши

маетки, вольности и права всѣхъ „виновныхъ“, т. е. именно всѣхъ

мѣщанъ Витебскихъ, понеже цѣлый городъ Витебcкъ осужденъ былъ

въ смерти Іосафата „виновнымъ“. А кромѣ сихъ утратъ въ маеткахъ,

православныи жители такъ Витебска якъ и другихъ городовъ Полоцкой

епархіи зневолены были перенести еще бóльшую страту на душѣ и

совѣсти, всѣ бо они засужены были королевскимъ судомъ пóдъ загро

женіемъ смертнои казни приняти ненавистну унію, такъ, щобы въ тѣхъ

городахъ и слѣдбвъ ніякихъ святого православія не осталося. Для вы

полненья того засуду прислано въ бѣло-русскіи городы велику силу

ляцкого войска, — и такъ доконалось сердечное бажанье папы Урбана,

що не тóлько побтрубовано головы виновнымъ, але еще защѣпляно

науку папежской уніи мечемъ и огнемъ, т. е. именно средствами,

якими лишь у дикихъ народбвъ Азіи розширялося колись-то лжеученіе

бисурманства. И въ знакъ признанія такъ великихъ заслугъ короны

польской для справы Рима, тойже папа Урбанъ УПП написалъ въ г.

1624 до короля Жигмонта еще одно „отеческе письмо“, въ которомъ

найлестнѣйшими словы дяковалъ сему королеви и выхвалялъ его за

замученье многихъ „шизматицкихъ“ душъ и за истребленье въ Бѣлой

Руси святого православія!

Се гоненіе русского народа въ земляхъ Полоцкой епархіи побудило

многихъ людей тыхъ-же сторонъ до переселенья будь за Днѣперъ

въ украинскіи степы, будь въ далекіи предѣлы велико-русского царства.

Въ числѣ таковыхъ гонимыхъ переселенцевъ былъ также православный

Владыка Мелетій Смотрицкій, на которого падало явное подозрѣнье,

що за его то подмовою чи якимъ-то неосторожно выреченымъ словомъ

горожане Витебска умертвили ненавидѣнного всѣми Кунцевича. Сей-же

Владыка Смотрицкій укрылся сперва передъ преслѣдованьями Ляховъ

въ земли реестровыхъ козаковъ, однакожь не видячи и тутъ безпечен

ства для своей особы, переѣхалъ потомъ aжь до Цареграда, где и жилъ

колькалѣтъ при дворѣ самого православного Патріарха. — Въ земляхъ отже

бѣло русскихъ доказали Ляхи, якъ знаютъ они пановати надъ русскимъ
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народомъ и господарити его маетками. Въ теченью одного лѣта нестало

половины людей въ Полоцкой епархіи: одни были перебиты, другіи

розбѣглися по далекому свѣту, а остальныи всякими муками переси

лованы до уніи. Опустѣли бѣло-русскіи городы, якъ Полоцкъ, Витебскъ,

Могилевъ, Орша и Мстиславль, красующійся колись-то всякимъ благо

бытомъ, богатымъ мѣщанствомъ и численными православными храмами,

которы теперь всѣ розграблены латинниками и уніятами. Опечалилась вся

земля докола престольного Полоцка, и въ тяженькомъ еи горю нестало

для ней помочи-потѣхи анѣ навѣть отъ сусѣдного козачества,— понеже

бачите и наше козачество по смерти славного Гетмана Сагайдачного

зновь якось-то на-часъ было зауныло, пбднепало та розстроилось.

А была-жь съ тѣмъ нашимъ украинскимъ ко за чествомъ

така звычайно пригода, що вся слава и сила его лежала не то въ ве

ликомъ числѣ воинбвъ, а бóльше въ дѣльномъ и умномъ Гетманѣ - вое

начальнику. Якъ ино найшолся коли такій добрый Гетманъ-военачаль

никъ, то чи малъ бнъ 10 чи 30 тысячь козацкого войска, его поважано

у всѣхъ народбвъ, и ніякій ворогъ не занепокоилъ Украины безкарно;

якъ же нестало такого дѣльного Гетмана, тогда вже и слабосильная

Польща важилась бороздити по Украинѣ, та кидаючи якую - будь кóсть

незгоды межи простое козацтво, пановала собѣ надъ роздвоенною братьею

по своему, т. е. по ляцки. Таке-то несчастье приключилось Украинѣ и

по смерти великого Батька-Гетмана Сагайдачного, который не оста

вилъ по собѣ въ Старшинахъ козацкихъ ніякого умного наслѣдника,

достойного заняти славное его мѣстце. Затѣмъ то и сталося, що отъ

г. 1622 Украина черезъ цѣлыхъ 6 лѣтъ томилась безначаліемъ, не

имѣючи своихъ Гетмановъ; а хотя и выберались тамъ гдеякіи началь

ники, которы зъ-проста назывались ино Атаманами, но они выберались

не всѣмъ козацкимъ народомъ, и до того нѣкоторыи зъ нихъ были

ляцкіи лизуны и измѣнники.

За тыхъ то 6 лѣтъ по смерти Сагайдачного удалось панамъ По

лякамъ за владѣти на Украинѣ такъ-же само, якъ-бы въ несчастной

Полоцкой епархіи, та бттакъ всѣ русскіи земли бтъ Карпатъ и Сяна

aжь по-за Днѣперъ выносили на собѣ еднакій способъ ляцкого пра

вленія. А тое правленье — якъ пише одинъ чужесторонный лѣтописецъ,

именемъ Бопланъ, пребывавшій тогда въ нашой Руси — тое пра

вленье состояло въ найстрашнѣйшомъ пригнетенію селянского народа,

особливо русско-православного. „Русскіи селяне — такъ оповѣдае той

писатель Бопланъ — доведены до цѣлковитого разоренія; они приневолены

по три дни въ недѣлю робити панщину, должны давати своему дѣдичу

по колька паръ каплуновъ, куръ, цыплатъ, гусей и другои дроби. Данъ тая

выбералась по 3 разы до року: около Великодня, Духова дня и Роздва.

ж:
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Кромѣ того русскіи селяне обовязаны возити дрова на панскій дворъ

и исполняти тысячи другихъ изнурительныхъ робóтъ, не говорячи уже

о податку ихъ въ грошахъ, о десятинѣ зъ овецъ, безрогихъ, зъ меду

и всѣхъ плодовъ древесныхъ и земельныхъ. По истеченію же трехъ —

лѣтія тіи селяне должны отдавати въ панскій дворъ третого вола,

третій приплодокъ всякои скотины — словомъ, все, що лишь подобается

панамъ ихъ; а для того и не дивно, що сіи несчастныи люде на Руси

не маютъ у себе— якъ говорится — ни кола, ни двора, та и ничого,

що бы своимъ могли назвати. Но то еще не все: паны дѣдичи, бт

нимаючи цѣле имѣнье у селянъ, отбераютъ произвольно навѣть ихъ

житье, и за тое не пбдлежатъ ніякому суду въ Польщѣ. Такъ неогра

ниченны суть вольности ляцкои шляхты!“ — Наши же русскіи лѣто

писцѣ зъ оныхъ часбвъ, оправдуючи совѣстно цѣле то оповѣданье

чужинця Боплана, записали о тыхъ збыткахъ, чиненныхъ Ляхами на

Руси, еще и ось-тое: „Для православныхъ людей Руси установлена

кромѣ того еще особная дань, похожа на оную, яка въ Евангельскихъ

книгахъ описуется на дни Антихриста. Ото бо приказано было въ зе

мляхъ русскихъ, щобы передъ Великоднимъ праздникомъ пасхальныи

хлѣбы продавались пбдъ стражею ляцкихъ урядниковъ. Всякій уніятъ,

коли ишолъ куповати такіи хлѣбы, долженъ былъ имѣти на груди

лоскутъ паперу съ надписію: „уніятъ“, и такому продавалась паска

безъ уплаты особного податку. Православныи же, которы не имѣли на

грудяхъ такои надписи, не смѣли купити паску иначе, якъ оплативши

на-передъ особную дань, котора состояла въ серебрянной монетѣ и

въ бохонщи хлѣба. Въ многолюднѣйшихъ городахъ и мѣстечкахъ торгъ

пасками былъ бтданъ на откупъ жидамъ; откупчики или аренда

торы не только брали дань тую безъ пощады, но еще розсчитовали,

кто сколько пасокъ долженъ былъ купити по числу душъ въ родинѣ,

и купующому меньше силою накидовали бóльшій запасъ пасокъ. Го

сподари, которы самы у себе пекли паски, оставали подъ надзоромъ;

ихъ паски были оцѣняемы при церквахъ въ часъ освященія, и потомъ

якъ на покупныхъ, такъ и на домашнихъ паскахъ клали знаки крей

дою и углемъ, щобы никто не ускользнулъ бтъ пасхального податку.

И такъ — заключае наша лѣтопись — поганое жидовство, производячи

____ *ами въ ихъ власной земли такую тяжкую наругу, самы
надъ Христіян«.. - ч т чи Христі

межи тѣмъ пейсахи свои отправда? свободно, и проклинали Христіянъ

..аммичилчъ,

и вѣру ихъ въ своихъ божницяхъ, на русской земли устроенныхъ,

дерзко и невозбранно; а Поляки тѣмъ утѣшались, еще * помагаючи

во всемъ жидамъ и дѣлаючи имъ всякіи Пособія и потаЧКИ“.

Другій еще лѣтописецъ русскій зъ тыхъ-же часовъ росповѣдае о

тбмъ, що дѣялось тогда на нашой Руси, въ такій ото спосббъ:

!!
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„Съ бѣдою вздержовали себе Поляки бтъ, крайного угнетанія право

славныхъ Русиновъ, доки еще находился въ живыхъ страшный для

нихъ Гетманъ Сагайдачный. Однакожь якъ того Гетмана нестало, а

православныи люде Полоцкои земли подражнили Ляховъ черезъ убійство

одного ихъ приверженця (Кунцевича), тогда злоба ляцка съ удвоенною

силою обрушилась на цѣлый народъ русскій и гоненія обновились по

всей Руси съ неслыханымъ дотоль бѣшенствомъ. Такъ въ Кіевѣ веле

лѣпный Софійскій храмъ и другіи церкви были опустошены, а Выду

бицкій монастырь Ляхами до-чиста ограбленъ; въ Луцку правосла

вныи церкви перетворены въ магазины на горѣлку. Въ Холмѣ и во

Львовѣ запрещали Ляхи вже не тóлько хоронити публично тѣла право

славныхъ, але навѣть ходити явно со святыми Тайнами до умирающихъ.

Въ Виль нѣ церкви православныхъ замѣнены въ корчмы, кухнѣ и го

стинницѣ; люде же чиновны и цеховыи, сколько ихъ было православной

вѣры, удалены отъ урядовыхъ званій и отъ засѣданій въ собраніяхъ, та

еще и заперты въ подземныи темници. Если кто духовными завѣщаніями

по усердію своему запише що-нибудь на православную церковь, то

принимати сего ніякъ не дозволяется; также не допускается нигде на

такъ званой шляхотной земли будовати каменныхъ церквей. Въ Ми н

ску церковная земля бтдана пóдъ постройку бисурманскихъ божницъ

для татарскихъ колонистовъ; людей, не желающихъ присоединитись

къ уніи, заключаютъ въ оковы или выгоняютъ изъ города; православныхъ

священниковъ сажаютъ въ бочки и мучатъ ихъ всякими муками; церкви

всѣ позапечатованы, и навѣть въ загородныхъ шалашахъ строго запре

щено правити литургію, а кто не хоче йдти до костела съ процесіею,

того казнятъ смертію. — И въ тоeжь время заказано реестро вымъ

козакамъ выберати вольными голосами Старшинъ и Гетмана, а пре

поручено имъ повиноватись польскому Гетману коронному, и всѣ мает

ности прежнихъ Старшинъ козацкихъ забрано и роздано межи ляц

кихъ магнатовъ. Оттакъ вольныи козаки перетворены въ простыхъ ра

ббвъ, а кромѣ звычайныхъ подымныхъ и поземельныхъ податковъ на

нихъ якъ и на весь русскій нарбдъ наложены еще двѣ новыи дани,

такъ названныи Ляхами индукта и евекта, т. е. податокъ бтъ закупна

и продажи всѣхъ ѣстныхъ припасбвъ, и бтъ всѣхъ другихъ рѣчей и

животныхъ, якіи лишь на торгъ выводятся“. _

Такіи невыносимыи притѣсненія мало-русского народа понудили

наконецъ въ г. 1625 и самого Кіевского вое воду, поставленного

Поляками, до того, що онъ-же переслалъ до короля и до сенату

въ Варшаву жалобное письмо о горестномъ состояніи Украины, дове

денной до крайности господарованьемъ магнатóвъ, урядниковъ и пол

чищъ ляцкихъ. Сей Кіевскій воевода, хотя самъ человѣкъ польского
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роду, представлялъ въ своей жалобѣ королю и сенату, що мѣра свое

вольства ляцкихъ урядниковъ на Руси превосходитъ всякое терпѣніе,

и що затѣмъ новыхъ бунтовь козацкихъ ожидати нужно. Но письмо

Кіевского воеводы не произвело въ Польшѣ ніякого дѣйствія; кромѣ бо

одного королевича Влади слава, который яко-тако сочувствовалъ ко

закамъ, познавши самъ лично ихъ добрыи свойства на вбйнахъ съ Мо

сквою и съ Турками, не найшлася впрочемъ въ Варшавѣ ни одна душа,

котора якимъ-будь способомъ уймила бы ся за несчастнымъ русскимъ

народомъ. — За то въ далекой далечинѣ, ажъ за нѣмецкимъ моремъ

откликнулся дружескій голосъ за страдающими козаками Украины,

a ce былъ именно голосъ короля лютеранскихъ Шведовъ, Густава

Адольфа, который одинъ изъ середъ многихъ монархóвъ западной

Европы мерзился лукавыми дѣлами католикóвъ-езуитовъ, та при всякой

способности не только обставалъ за угнетенными черезъ католикóвъ

народами, но и провадилъ за добрую справу тыхъ народбвъ долго

лѣтнюю войну въ Нѣмеччинѣ. Сей то умный король Густавъ - Адольфъ

писалъ до Жигмонта Ш въ Варшаву укорительное письмо въ такихъ

ото словахъ: „Въ войскахъ польского королевства головную силу ста

новятъ русскіи козаки, которы на всѣхъ вбйнахъ отличались всегда

хоробростію и мужествомъ, не имѣючимъ на свѣтѣ примѣра. Я самъ,

воюючи съ Польщею за край Лифляндскій, имѣлъ способность подивляти

великіи подвиги тыхъ людей, безпримѣрное послушаніе ихъ къ началь

ству и терпѣніе въ нуждахъ и тягостяхъ воинскихъ. И для того не

могу смотрѣти днесь холоднокровно на чинимыи войску козацкому и

всему народу Руси безчеловѣчныи насилія и варварства, якіи творятся

отъ своеволія Поляковъ, и якіи цѣлый свѣтъ приводятъ въ ужасъ и

негодованіе. Въ виду таковыхъ насилій, производимыхъ подъ бокомъ

и зъ дозволенья польского правительства, я увѣрился нынѣ достаточно,

що съ такимъ правительствомъ, допускающимъ войска свои и шляхту

до безряду, а вельможь и дуковъ своихъ до неограниченной самоволи,

презирающой права личны и народныи — съ такимъ правительствомъ

не можно надѣятись на сохраненіе союзбвъ и договорбвъ, заключенныхъ

съ сусѣдными державами, а належитъ поступати съ нимъ всегда просто

якъ-бы съ непріятелемъ людскости“.
_

Заступничество короля Шведского, могучого на тоть часъ вла

дѣтеля, пере п о л о хал о Жи гм о н т а 1П и ляцкихъ магнатбвъ, та

они прирекли сдѣлати все возможное для улегченія долѣ русского ко

зачества. Они собрались на Варшавскій соймъ,— а тутъ якъ звычайно

уладили дѣло по своему, по ляцки, т. е. бтложили всѣ обѣтницѣ до

будущого сойма, якъ се уже звыше 250 лѣтъ заедно безъ успѣха

ОтКЛаДаЛИ.
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А межи тѣмъ на Украинѣ все ишло въ найбóльшомъ безладу:

Ляхи пригнетали народъ русскій, козакамъ же не давали выберати

добрыхъ Гетмановъ, хиба лишень якихъ перевертнёвъ ставили имъ

Атаманами. Таковыми были зъ г. 1623 до 1625 Атаманы: Олиферъ

Стеблевецъ, Богданъ Конга, Тимко Жара и Максимъ Григо

рьевичъ, которы всѣ, нелюбимыи козаками, кончили жизнь свою то

въ безвѣсти, то и подъ саблями самыхъ-же Запорожцевъ, каравшихъ

такую нечисть на-скоро смертію. Ажь въ г. 1625 Запорожцѣ выбрали

собѣ настоящимъ Гетманомъ Михаила Доро ш е н ка, который хотя

не долго правилъ и кромѣ одной счастливой выправы на Татаръ, впро

чемъ ніякимъ великимъ дѣломъ не отзначился, однакожь въ исторіи

козачества памятнымъ сталъ бнъ уже черезъ те самe, що изъ его роду пбй

шолъ знакомитый Петро Дорошенко (внукъ), прославившійся потомъ

широко по русскому міру, яко о семъ росказано буде дальше въ той

нашой Исторіи.

За тѣхъ часовъ, коли нестало дѣльныхъ Старшинъ русскихъ вже

навѣть и въ славетномъ козацкомъ станѣ, вся потѣха-надѣя правосла

вной Руси возложилась на Святителей-Владыкъ, которыхъ поста

вилъ былъ для насъ еще за гетманства Сагайдачного Патріархъ Ѳео

фанъ, щирый Другъ-Отецъ русского народа. И по-правдѣ-жь оныи

Владыки наши, съ изъятіемъ одного Мелетія Смотрицкого, зневоленного

тогда убѣжати до Цареграда, всѣ съ найбóльшимъ пожертвованьемъ испол

няли священную задачу отеческого попеченія и духовнои опѣки надъ

несчастнымъ своимъ народомъ. Они то, не уважая на запрещенія ко

роля и сойма польского, проѣзжали середъ очевидного для нихъ небез

печенства по законныхъ своихъ епархіяхъ, и тутъ яко-мога, явно или

тайкомъ, увѣщали свой народъ въ правдивой вѣрѣ Христовой, ободряли

его падающій духъ, предвѣщая будущую помочь отъ Царя Великой

Руси. „Найбóльше же изъ всѣхъ нашихъ Владыкъ ревновалъ въ тóмъ

щиро-русскомъ дѣлѣ самъ Кіевскій Митрополитъ Іовъ Борецкій,

мужъ съ великимъ умомъ и жарко-любовнымъ сердцемъ для матери

Руси, который надъ всѣхъ имѣлъ найбóльшое довѣріе и любовь и славу

у народа земель русскихъ. Сей-то Митрополитъ Іовъ Борецкій, душевно

страдаючи всѣми страстями народа-мученика русского, коли уже болѣ

ющому сердцю нестало терпѣнія, выслалъ въ г. 1625 отъ имени цѣлой

Малой-Руси изъ Кіева въ Москву Луцкого Епископа Исакія, пору

чивши томужь просити умильио Царя Михаила и Патріарха Фила

рета, абы они приняли пóдъ свою отеческу власть весь нашъ русскій

край отъ гóръ Карпатскихъ ажь до степбвъ при-Донскихъ. И Владыка

Исакій, одержавши такоежь препорученье и бтъ прочихъ русско-пра

вославныхъ Владыкъ и бтъ начальныхъ людей Запорожского войска,
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предсталъ въ Москвѣ передъ высоку Думу царскую, и тутъ-же въ

ядренныхъ словахъ очерталъ всѣ невыносимыи муки православного на

рода и его Церкви на Украинѣ, Волыню, Подóлью и въ Галичи, пред

ставилъ также а теперѣшне безсиліе украинскихъ козаковъ, Ляхами

на-скрбзь придавленныхъ и чающихъ помочи и спасенія едино зъ ми

лости православного Царя всея Руси. „У нашихъ Русиновъ —-

такъ закбнчилъ Владыка той свою бесѣду — одна тóлько дума у всѣхъ:

якъ бы поступити пбдъ Царскую руку. Мы убояемся Поляковъ,

але еще больше страшимся отказа Царского! Намъ, притѣсненнымъ

Русинамъ, кромѣ Батька русского Царя, никуда уже и дѣватися!“ —

Царь Михаилъ и отецъ его, Патріархъ Филаретъ, выслухали рѣчь

Епископа Луцкого благосклонно и любовно; однакожь они, яко владѣ

тели на-скрбзь православны та надъ всяку мѣру честныи, изъявили при

той способности, що на теперь Великая Русь, заключивши перемиріе

съ Польщею, должна свято сохраняти Царское слово мира, и що за

тѣмъ нынѣ не пора бтберати бтъ Польщи все тоe, що яко наслѣдіе

ровноапостольного Князя Владиміра зъ-поконвѣка одной Руси принад

лежитъ; „а таки — такъ заключили они — прійде свой часъ, и бнъ

недалекій, коли наша Москва пбднимется спасати васъ та

вже ніякъ не дасть загибати рбдной братіи пбдъ гнетомъ злобивыхъ

католиковъ, подъ бременемъ тяжелого ярма ляцкого. Мужайтесь, по

терпѣте до времени и съ бодрымъ духомъ выжидайте нашой помочи“!

Тѣми словами успокоивши Епископа Исакія, Царь Михаилъ и Патріархъ

Филаретъ одарили его щедрыми дарами и отправили черезъ него-жь

къ Митрополиту Кіевскому чудно-красивый образъ Пресвятой Бого

родицы въ золотомъ окладѣ, съ многоцѣнными каменями, препоручая

у Божой Матери молити прискоренія дне Руси нашой воскресного.

Посольство Луцкого Епископа въ Москву хотя отбывалось скрыто

и безъ вѣдома Ляхóвъ, однакожь оно, яко событіе великои ваги

пбдъ взглядомъ державнымъ, вскорѣ стало розголосне по всему свѣту,

затѣмъ извѣстне стало и въ Варшавѣ. Ничого-жь и толковати, що роз

лютило оно панбвъ Ляховъ до найбóльшой крайности, и подало при

чину до тяжшихъ еще гоненій Руси. Сейчасъ въ началѣ г. 1626 ко

роль Жигмонтъ П1 выслалъ свѣжіи силы свого войска на Украину,

въ которой вже и такъ неставало куръ и другихъ ласощей для про

, кормленья численныхъ урядниковъ и залогъ войсковыхъ ляцкихъ, пона

ставлянныхъ тамъ уже отъ лѣтъ пяти. Началось бттакъ новое ляхолѣтіе,

страшнѣйшое отъ всѣхъ досель бывшихъ. Съ хищными ляцкими пол

чищами нагрянули на край голодныи толпы жидбвъ, которы надъ

мѣру розмножившись въ мѣстечкахъ польскихъ и не маючи тамъ вже

зъ чого и жити, волоклися въ плодоносныи земли русскіи, тай тутъ
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по милости пановъ-шляхты изъ голоколѣнцёвъ ставали богатыми арен

даторами.

А щобы панованье польскои короны и жидовства на Украинѣ

закрѣпити и належито пбддержати, пановe Ляхи поставили въ г. 1627

головнымъ Атаманомъ всѣхъ войскъ козацкихъ свого бывшого пахолка,

именемъ Грицька, походившого — якъ кажутъ — зъ роду выхрестóвъ.

Сего-то Грицька, которого по родинному имени ани навѣть Ляхи кли

кати не умѣли, приказано было называти козацкимъ Гетманомъ, мовь

бы то на соромъ и на поруганье честного гетманского достоинства.

Лже-гетманъ Грицько, на-скрбзь приверженецъ ляцкій, провадилъ свое

дѣло такъ, що по цѣлымъ днямъ и ночамъ бенкетовалъ съ польскими

вояками, а Запорожцямъ бтбералъ сабли, стрѣльбы и списы, стараючись

такъ до-чиста ихъ обезъоружити. Не стерпѣли-жь Запорожцѣ той своей

неславы: они збунтовались, убили Грицька и вольными голосами вы

брали Гетманомъ Корсунского полковника, Тара са Тр я сила

Бунтъ козацкій и выборъ нового Гетмана Тараса Трясила

затревожилъ Ляховъ не-помалу. Чуяли они мовь бы то-тѣ круки по

вони воздуха зновь приближенье кровавого времени. Оно-жь на то вскорѣ

и выйшло. Весною бo 1628 г. Гетманъ Тарасъ, бажаючи дати себe

познати Полякамъ, выпровадилъ изъ Сѣчи своихъ Запорожцевъ и дви

гнулся къ Перея славлю. Дорогою число козакóвъ умножилось до

30.000 мужа, — и такъ на самъ той голосъ, що росправа поднима

ется съ Польщею, и що на челѣ возстанья стоитъ знову дѣльный свбй

Батько-Гетманъ, на самъ той голосъ мовь-бы зъ-пóдъ земли воскресло

наше козачество полною громадою! — У Переяславля Гетманъ Тарасъ

станулъ укрѣпленнымъ таборомъ межи двома рѣчками Трубежемъ и

. Альтою, ожидая тутъ нападу бтъ Поляковъ.

А Поляки то, которы лишь могли пóдняти оружіе, сходились туда

отъ всѣхъ сторонъ Украины, ба надтягнули еще и новыи силы зъ глу

бины Польщи, та и всѣ они пбдъ начальствомъ коронного Гетмана

Конецп о л ь с кого росположились тутъ-же противъ табора козачого.

Щоденно нападали они на таборъ нашого Гетмана; однакожь укрѣ

пленія, обозы и пушки козацкіи не допускали ихъ ворватись въ ряды

Запорожцевъ, и щоденно отправляно ихъ бттуда съ кровавыми голо

вами. Козаки aжь кипѣли бтъ горячой жадссти, щобы тоже имъ идти разъ

приступомъ на таборъ вражій; но Гетманъ Тарасъ, имѣючи плянъ свой

добре обдуманный, здержовалъ жаркіи загоны братіи. -— Вскорѣ на

ступилъ день католицкого свята, именуемого Божимъ тѣломъ;

въ день той производились увеселенія и игрища въ таборѣ ляцкомъ,

носились олтарики а цвѣтами убранныи образы при спѣвѣ латинскихъ

пѣсней и выстрѣлахъ зъ пушокъ та самопаловъ. Козаки смотрѣли на
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тіи ляцкіи игрища спокойно изъ свого табора, и поки былъ день, не

двигались изъ мѣстця. Однакожь якъ лишь смеркнуло, тогда часть

козацкого войска проползла ползкомъ въ одну изъ трещинъ, здѣлан

ныхъ въ польскомъ таборѣ, и тамъ дожидалась условленного знака.

Наступила ночь, — самъ Гетманъ Тарасъ выступилъ изъ своихъ око

пбвъ, а передъ до-свѣтомъ ударилъ зъ двохъ сторонъ на ляцкій та

боръ. Пановe Ляхи по бóльшой части спали еще послѣ вчерашного

похмѣлья крѣпкимъ сномъ; многіи зъ нихъ пробудились, но уже за

пбзно. Козаки уже бушовали по всему табору: передоптавши, пере

коловши и перерѣзавши бóльшую часть ляцкого войска, остальныхъ

потопили въ рѣцѣ или розогнали въ степъ. Цѣлый обозъ ляцкій съ пре

многимъ оружіемъ, съ пушками и всякими богатствами достался въ руки

побѣдителямъ. Ляхи стратили тутъ кольканадцять тысячь мужа, а са

мыхъ найзначнѣйшихъ магнатóвъ лягло въ ихъ таборѣ до 300 головъ.

Лишь маленькая ихъ горстка подъ проводомъ пана Гетмана Конец

польского съ великою бѣдою спаслася бѣгствомъ въ поля за рѣку.

Битва тая подъ Переяславлемъ названа козаками Тарасовою

ночію, и память еи долго славилась на Украинѣ въ день ляцкого

Божого тѣла. — Тарасовая ночь открыла козакамъ дорогу до новыхъ

торжествъ. Сей-часъ бо послѣ ней Гетманъ Тарасъ роздѣлилъ свое

войско на многи поменьшіи отряды, и розбслалъ ихъ для очищенья

русскихъ селъ и городбвъ бтъ Поляковъ и жидбвства. Тогда месть

козацкая пала на враговъ Христіянства всею тяжестію. Многіи тысячи

ляцкихъ и жидовскихъ душъ лягли подъ ножами розъяренныхъ Укра

инцёвъ. Лѣтописцѣ наши изъ сихъ часовъ оповѣдаютъ, що козаки и

селяне на Украинѣ, беручись рѣзати жида, припѣвали ругательства,

якими арендаторы обременяли Христіянъ при роспродажи насхальныхъ

хлѣббвъ, напоминали ему при томъ значки уголькомъ и крейдою на

паскахъ, а потомъ безъ пощады зарѣзовали. — Такъ то въ г. 1628

возставшая Украина карала своихъ злобивыхъ мучителей!

А настала тогда для Полякóвъ така несчастная година, що они

сараки навѣть и не могли сейчасъ бтплатити козакамъ за страсти

Тарасо во и ночи. Король бо Шведскій, дѣльный Густавъ-Адольфъ,

оскорбленный неуваженіемъ, якого дозналъ бтъ Ляхóвъ въ справѣ пред

стательства свого за козацкую Украину, а также и зъ причины спор

ныхъ земель Лифляндскихъ, объявилъ войну королю Жигмонту П1, та

затѣмъ Польща зневолена была силы свои на Шведóвъ обернути.

Зъ другой же стороны такожь и Царь русскій чѣмъ-разъ наглѣйше

упоминался о занятую Ляхами Смоленскую область, такъ, що и отъ

Москвы бѣда Польщѣ грозила велика. Не можь было отже ніякъ Ляхамъ

Съ _ козаками тогда росправлятися, (Дальше буде.)

Эеееее666ее
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У III А Р И III СКИХЪ СЛО В А К О В Ъ.

Якъ скоро станется извѣстнымъ, что молодецъ избралъ собѣ будущую

„сожительницу“ и затѣмъ согласился просити ю, одной Суботы вечеромъ бе

рутъ юношу одинъ мужчина и женщина (не сродники) за руки, и уводятъ

къ назначенному дому, где уже сваха (т. е. мати дѣвицѣ) и староста (муж

чина) ожидаютъ ихъ. Прибывшіи произносятъ звычайное: „Похвалени будзъ

панъ Іезусъ Кристусъ!“ на что домашніи отвѣчаютъ: „Ажь на веки аменъ.

Витайце у насъ! Скадзи ходзйце? Яку новину доношйце?“

Прибывшіи отповѣдаютъ: „Далеко сме ходзилй, цесту (дорогу) смe за

блудзилй“. — Домашніи: „Седайце!“ — Прибывшіи говорятъ, что не имѣютъ

времени, звѣзды ищутъ для своего „кралевича“.

Между тѣмъ молодая въ прибочной коморѣ подслухуетъ, — выходитъ

съ выплакаными очима въ избу, что-то глядаетъ, не находитъ и снова отходитъ

въ комору.

Староста изъ стороны юноши говоритъ: „Звѣзда, котору мы искаеме,

есть сія, радуемеся, что знашли ю у васъ, позвольте осмотрѣти ю въ сокро

венномъ убѣжищи“. (Отходитъ съ запаленною свѣчкою, приводитъ дѣвицу за

руку въ комнату и поставляетъ на серединѣ). .

Тогда начинаетъ староста долгую свою рѣчь, начавши съ Адама и Евы,

продолжаетъ Ноемъ, Мойceемъ, а кончитъ Товіею и кана-галилейскимъ бра

комъ. — Подъ тѣмъ часомъ дѣвки приносятъ цвѣты, роздаютъ между гостьми,

такъ, что найкрасшій букетъ достанется юношѣ, — староста же заключаетъ

свою рѣчь желаніемъ, отступити звѣзду ясную солнцу-королевичу.

Родители говорятъ, что тое зависитъ отъ ихъ дочери.

Дочь: „Если такъ угодно Богу, то и я не противна“.

Староста: „Будьте одно цѣлое". Съ тѣмъ связываетъ десницы моло

дыхъ бѣлымъ платкомъ, держитъ опять бесѣду, зачѣмъ слѣдуетъ вечеря съ не

избѣжными, пестрыми тоaстами.

На другій день (въ Недѣлю) два дружбы верхомъ обходятъ хаты, призыва

ютъ заученными риѳмами гостей на заручины даже и изъ другого села. Обѣ.

стороны своихъ гостей приводятъ въ костелъ, гдѣ должно происходити обру

ченіе. Заключаютъ даже и договоръ на счетъ приданого. Сего дне съ полудня

зажиточныи рѣжутъ вола и выкачаютъ цѣлу бочку паленки (горѣлки) на дворъ,

и гОстятъ пОчтИ Цѣл0е Село.

Послѣ уже слѣдуютъ приготовленія къ свадьбѣ.

По скончаніи вѣнчанія въ костелѣ, на возѣ или пѣхотою, но въ торже

ственной тишинѣ, свадебный людъ отправляется въ домъ молодицы, тамъ
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остановится въ кругу предъ домомъ, по серединѣ круга стоитъ староста,

держитъ бесѣду о супружествѣ, о сожитіи новобрачныхъ, — а докончивши

бесѣду, весело скочитъ на его мѣсто „старшій дружба“, и тоже о Маѳуза

лемѣ, Ноѣ и прочей археологіи держитъ рѣчь, наконецъ умоляетъ, чтобъ сва

дебныи гости вступили внутрь; — тутъ возьметъ въ руки палку, на концѣ

которой привязанъ есть ручникъ, а въ лѣвую блюдо съ водою, съ большимъ

патосомъ говоритъ объ крещеніи Іоанна на Іорданѣ, — а когда скончитъ,

тогда присутствующіи подходятъ и умываютъ руки въ водѣ, утирая въ ручнику.

По скончаніи сего умовенія воду выливаютъ, а въ порожную миску бро

саютъ мѣдныи гроши. За симъ слѣдуетъ вечеря, но прежде чѣмъ умѣстятся

за столъ, гости отмовляютъ „Отче нашъ“ и „Здравасъ Марія“.

Угощеніе порядочно продолжается два дни — первый день въ домѣ

молодой, а вторый въ домѣ юноши.

Во время пира, дружба поднося блюда, деклямуетъ стихи, направляя

свои воззванія къ старостѣ. Между яствіями самое первое мѣсто занимаетъ

каша, вареная въ моло ку. Подъ часъ угощенія звучитъ музыка, а паробки

пляшутъ соло Вставши отъ стола, мѣсто старшихъ занимаютъ молодцѣ;

въ тотъ часъ музыка утихаетъ, такъ якъ и въ циганскихъ (музыкантскихъ)

рукахъ теперь не смычокъ, а ложка и боклагъ съ виномъ. — На концѣ обѣда

опять сзвется музыка, тогда староста роздаетъ дѣвчата молодцамъ до танцю.

Одинъ дружба пляшетъ съ молодицею, послѣ снимаетъ съ нея вѣнецъ

парту), ленты и цвѣты изъ головы. Затѣмъ юноша беретъ свою невѣсту и

отходитъ съ нею на подъ (повалу), гдѣ спятъ тую ночь, aжь когда рано

розбудятъ ихъ музыкою.

Вечеромъ одна часть гостей розходится, а другая гуляетъ aжь до бѣ

лого дня, - Утромъ вновь сбираются гости. Староста или одинъ изъ друж

бовъ подаетъ молодой, теперь уже новобрачной, чепчикъ, котора возлага

етъ его на свою голову, затѣмъ отпроважаютъ ю къ рѣцѣ или потоку, для

умовенія.

Спустя три дни, гости посылаютъ подарки новобрачнымъ, которыи со

стоятъ по большой части изъ жизненныхъ припасовъ. А. Кралицкій.

-ско-о-о-с-с«с- ск

ДѣЛАТЕЛИ 30.10ТА.

нагоднля повѣсть послячокого.

. . . . . . -ло-о-

1. О томъ, якъ Данило повернулъ зъ войны и що говорили люде.

Въ одну Недѣлю вечеромъ, коли въ селѣ Золотой Полянѣ молодыи па

рени и дѣвчата сидѣли подъ старыми липами, пѣли пѣсни и смѣялись, а селяне
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постаршіи, хлебнувши въ корчмѣ лишнюю чарочку, выходили изъ неи поша

тываясь, въ село прійшолъ рослый, статный мужчина. На немъ былъ сѣрый

плащъ, а за плечами стрѣльба и дорожная торбинка. Онъ зъ виду былъ су

ровъ; глубокій шрамъ виднѣлся на лбѣ, а огромныи чорныи усы до того

напугали маленькихъ дѣтей, що они со страху розбѣжались въ рóзныи сто

роны. Однако двѣ старухи, съ которыми онъ заговорилъ, узнали его сейчасъ

и закричали другимъ: „Ей, вы, молодцѣ! вѣдь то Данило, сынъ нашого быв

шого школьного учителя, который 17 лѣтъ тому назадъ пбйшолъ до войска.

Посмотрѣтъ, якъ онъ выросъ, якъ возмужалъ“!

На крикъ старухъ изъ-подъ липъ и изъ домовъ збѣжались старыи и

молодыи, и скоро все село окружило Данила.

Данило поздоровился со старыми знакомыми, поклонился пріязно кождому,

и сказалъ имъ, що онъ опять вернулся въ Золотую Поляну, що ему жизнь

вояцкая надоѣла, и що бнъ съ радостію оставилъ службу. —- Тутъ кождый

на-перерывъ приглашалъ Данила до себe, щобы выпити за его здоровье и

послухати его розсказы о войнѣ. . ч.

Данило поблагодарилъ, но отказался подъ предлогомъ, що усталъ зъ до

роги и хоче одотхнути. .

—- Кто жіе въ домѣ покойнаго отца моего, запыталъ онъ: и кому от

дали его поле?

Тогда мельникъ выйшолъ въ передъ и сказалъ: „Я отдалъ въ наемъ и

домъ и поле твое ткачу Стефану Чернышу, но теперь, коли ты вернулся, онъ

все тобѣ здасть зъ рукъ на руки. Громада поставила мене опѣкуномъ надъ

твоимъ имѣньемъ. Прожій у мене день — два, поки Чернышъ не найде собѣ

другои хаты, а я тобѣ во всемъ отчетъ отдамь“. .

Мельникъ повелъ свого гостя до себe, приказавши женѣ приготовит

постель и подати вечеру. Данилѣ нужно было много роспросити где

о-чемъ: о всемъ, що случилось въ селѣ послѣ него; мельникъ и жена его

охотно отвѣчали на всѣ роспросы. _.

Заговорились они далеко за полночь, а Данило покуда все посмотривалъ

черезъ стóлъ на красивую дочку мельника, Марію. Уже и хороша же была

Марія съ чорными очками! Она тоже охотно глядѣла черезъ столъ, потому

що Данило былъ красивъ навѣть съ огромными усами, если къ нимъ пригля

дишся, а въ лицѣ его было що-то привлекательное. Ей страшно было говорити

съ нимъ, а коли бнъ смотрѣлъ на ню, она не знала, куда глядѣти. Однакожь

осмѣлилась взглянути и що-то сказала ему о усахъ его.

Коли на другое рано прійшолъ óнъ на снѣданье, такъ долгихъ усóвъ

у него уже не было.

Данило готовъ былъ бы вѣкъ свой прожити во млынѣ, для того, що и

мельникъ и жена его были люди добрыи, и въ очахъ Маріи было видно много

сердечной привѣтливости. Пройшла недѣля, и Данило мóгъ уже перебратися
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въ маленькую отцевскую хату и занятися своимъ полемъ. У него былъ уча

стокъ лѣса съ лугами и двѣ десятины орнои земли; а за сбереженныи отъ

найма гроши купилъ онъ собѣ хорошую корову. Такъ якъ хата была стара

и даже розвалялася, то громада дала ему дерево поправити ю. Тогда онъ

сталъ все исправляти, чистити и бѣлити. Самъ рубалъ, самъ роботалъ зъ рана

до ночи, щобы выйшло и лучше и таньше.

Къ осени его хата была краснѣйша надъ всѣ въ селѣ; она стояла

въ саду подлѣ потока, и садикъ былъ такъ красивъ, якъ городскій: межи

грядами было посыпано пѣсочкомъ. Данилѣ было любо, коли мельникова Марія

глядѣла на его садъ черезъ зеленую живую изгородь; она ему приносила

цвѣтóвъ, а весною прирекла дати еще бóльше.

Долго не знали селяне Золотой Поляны, якъ обходитися съ Даниломъ.

Всѣ видѣли, що онъ вернулся домовь такимъ-же бѣднымъ, якъ и пбйшолъ.

Изъ города прислали ему сундучокъ съ бѣльемъ и платьемъ, были тамъ и

книги. Въ томъ заключалось все его богатство, но казалось, грошей въ сун

дуку не было.

— Най тамъ онъ пробивается, говорилъ одинъ: — Данило бѣдный и не

розуменъ, въ походахъ óнъ не научился, якъ вести дѣла свои. Ему и въ Не

дѣлю ни за що сходити въ корчму, выпити стаканчикъ и погуляти. Еще хо

рошо, що ему отъ отца где-що осталось, а то прійшлось бы громадѣ кор

Мити его,

—- Най же пробивается, говорилъ другій: — онъ, кажется, не изъ

хоробрыхъ, та и розсказывати не умѣе. Кто его знае, откуда взялся шрамъ

на лбѣ его, — онъ раденькій, що не прійдется ему бóльше занюхати пороху.

— Най дѣлае, що хоче, говорили еще другіи: — слова ласкавого

никому не скаже и думае, що уже если бнъ былъ воякомъ, такъ всѣ ему и

кланяйся; видите, якъ зазнался; мы ему покажемъ себе! а бнъ будь еще бла

годаренъ, що мы оставляемъ его въ спокою.

— Богъ съ нимъ! говорили другіи: на войнѣ не научился онъ ничому

доброму. У него есть книги, которыхъ никто не може читати, даже самъ

священникъ, и въ тыхъ книгахъ такіи знаки, що страхъ бере. Онъ видно зна

ется съ нечистымъ. .

в — Избави Боже! шептали другіи. — У него не все ладно, то знае.

сякій. Онъ никого не пускае за свою перегородку, навѣть мельникъ не былъ

тамъ, — а мельникъ съ нимъ близкій. Кождую ночь видитъ сторожъ скрозь

оконницѣ свѣтло въ его комнатѣ. И комната-то его всегда заперта, а окон

ницѣ не открываются даже въ самый красный день.

. Таковы были людскіи толки, и Данило не былъ на хорошомъ счету
въ селѣ.

ч. л л ллл л и лчл л ,
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2. По Данило увидѣлъ въ селѣ.

Хотя Данило и не угодилъ на людей, но бнъ однакожь пріязный былъ

со всѣми. Сталъ онъ ходити по всѣмъ хатамъ, навѣщати кождого, роспыто

валъ о дѣтяхъ, о дѣлахъ, о полевыхъ роботахъ и т. д

Въ старину Золотая Поляна была зажиточнымъ селомъ, — не то щобы

въ ней были огромныи богатства, но довольство виднѣлось во всѣхъ хатахъ.

Теперь же, кромѣ нѣкоторыхъ богатыхъ мужиковъ, корчмарей и мельника,

всюда было плохо. Нищета проявлялась во всемъ, а у бѣднякóвъ даже не

было и соли. Изъ ста родинъ двадцять посылали своихъ дѣтей ходити по

громадѣ, шестьдесять съ трудомъ перебивались и входили въ лолги, остальныи

еще якъ-такъ въ состояніи были справляти громадскіи дѣла и повинности.

Уже зъ-поверхности было видно, якая была бѣдность въ хатахъ. Крыши

полу-розвалились, двери ледви держались на петляхъ, óкна были заклеены па

перомъ. А внутрѣ грязь и духота; стóлъ и лавки нечисты, все, шо висѣло

на стѣнахъ, было въ пыли, запачкано мухами, пóдлоги погнившіи, грязныи,

горшки, чарки и посуда немытыи. __

Въ огородѣ тоже запустѣніе: — яко-тако росли капуста, хрѣнъ, такъ

що уже и тѣмъ бывали довольны, коли бульбы становилось на прокормленіе

родины и свиней. Передъ хатами валялись въ безпорядку груды навоза, сохи,

бороны, дрова и всякіи дрязги, которыи слѣдовало бы прибрати пóдъ крышу.

Мужчины и женщины ходили въ чорныхъ сорочкахъ, въ грязной, оборванной

одежѣ, съ нечесанными волосьями, а лице и руки ледви чи въ недѣлю разъ

умывали. Грязныи дѣточки цѣлый день лежали въ нечистыхъ колыскахъ, а

бóльшіи дѣти безъ всякого надзора, полунагіи, копались въ болотѣ передъ

хатами. .

Дивно ли, що óтъ такой нечистоты появились всякіи болѣзни, и на мѣсто

того, щобы сходити къ лѣкарю въ городъ, больныи охотнѣйше удавались

къ сельскимъ знахорямъ та знахоркамъ, отъ которыхъ бывало бóльше зла,

чѣмъ добра. Заболѣе ли хозяинъ или хозяйка, то въ домѣ все пбйшло на-выво

ротъ. Приходилось продавати домашнюю утварь или скотину, или землю, а не

то занимати гроши за великіи проценты. Такъ ишло, покуда долги не пре

высшали всего имѣнія, тогда оставалось одно: продажа всего имущества до

чиста и жебрацкая торба.

Данило иногда пробовалъ дати добрый совѣтъ или пожурити иного за

безпорядки и неурядицю; но его доброе слово выслуховали неохотно или

отвѣчали: „съ бѣдностію ничого дѣлати! Въ нищетѣ не то, що въ богатствѣ,

приходится якъ-такъ пробиватися". А другіи бывало съ гнѣвомъ скажутъ:

„якое тобѣ дѣло? тобѣ не съ нами жити?“

У богатыхъ селянъ было лучше, посуды побóльше и одежа гарнѣйша;

но и у нихъ былъ тоже великій безпорядокъ и нечистота. Видячи кругомъ
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нищету, они такъ звыклись съ нею, що и самы жили мало лучше отъ нищихъ.

Въ будни ходили неопрятно, въ лохмотьяхъ, и тóлько по праздникамъ для

виду принаряжались. И ничого отъ нихъ не слышно было, кромѣ ропота и

жалобъ на злыи часы, на лихое управленіе, та на сосѣдъ. Съ долгами своими

мало кто росплачовался, а къ тому-же, послѣ вóйны все село принуждено

было для того, щобы сколько-нибудь поправитися, войти въ долги, и такъ

якъ зъ бѣдного было взяти ничого, то уплата процентóвъ, податкóвъ и рóз

ныхъ повинностей пала на тѣхъ, кто былъ побогатшій, чѣмъ богатыи были

весьма недОВОльны.

Вмѣсто того, щобы жити въ мирѣ и согласіи, жители Золотой Поляны

тóлько сварились, та враждовали. Никто другъ другу не вѣрилъ; всякій су

дилъ и рядилъ сосѣда, и вмѣсто правды и довѣрія межи ними были ино ложь

и обманъ. Бѣдныи завидовали богатымъ; богатыи притѣсняли и угнетали бѣдныхъ.

Богатыи отдавали гроши въ займы бѣднымъ, брали зъ нихъ безсовѣстныи про

центы, до 12 и 20 наросту и бóльше, и ихъ христіянская совѣсть тѣмъ не

смущалась. А бѣдныи мстили по своему: портили дерева и поля богатыхъ,

крали у нихъ зелень, плоды, дрова, куры, словомъ, все, що только можно было

стягнути. При томъ не можь было полагатися ни на чіе слово или обѣщаніе.

Навѣть межи мужами и женами были роздоры и споры. Дѣти видѣли все то

щоденно, и научались тому-же.

Но не смотря на очевидное нищенство всего села, при всѣхъ жалобахъ

на управленіе и на тяжелыи времена, селяне все-таки не чужи были и нѣко

торой роскоши. Они не роботали надъ силу; богатыи спѣшили не въ поле,

но зъ поля, говоря про себе: „Що-жь, намъ не нужда якая!“ —— А бѣдныи,

глядячи на нихъ, зложатъ руки и зѣваютъ по сторонамъ, ворча про себе:

„Вѣдь и мы не скоты, можемъ отдохнути“.

На Субботу же и на Недѣлю у кождого находились грошики, щобы

выпити въ корчмѣ стаканчикъ-другій горѣлки или мѣру пива. Бывало, тамъ

тóлько и роздается: „Ей, корчмаре, еще стаканчикъ!“ — или —— „подавай

карты!“ — и весь недѣльный заробóтокъ пропивается, та иногда еще и съ из

быткомъ. А коли играютъ въ карты, то одинъ прогрываетъ свои гроши, другій

пропивае выигрышъ. Та и въ будни корчма не оставалася пуста. Люди не

любили, щобы у нихъ сохло въ горлѣ. А межи тѣмъ жены и дѣти голодовали.

Коли же въ домѣ заводилось скóлько-нибудь грошей, то сейчасъ принимались

за чай та за лакомства, приговоривая: „Вѣдь то намъ не въ дивоту, — всякому

хочется хоть разокъ душу отвести, а то — жизнь не въ жизнь“.

Праздники приходили часто, неможь было не справляти ихъ. Случился ли

ярмарокъ въ сусѣдствѣ, всѣ на-перерывъ спѣшили посмотрѣти, якъ тамъ

въ корчмахъ гуляютъ, та послухати, що нового на свѣтѣ говорится. Было

тоже не мало ѣзды и ходьбы по судамъ и по росправамъ, по начальству и

по властямъ. То вело за собою много выдаткóвъ, а мало выгоды и толку.

И во всѣхъ родинахъ добро убавлялось, а не росло. Дивно же послѣ того,

що кождый не былъ доволенъ ни временемъ, ни управленіемъ, ни сосѣдами.

(Дальше буде.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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ВойнА Москвы съ польщью зА смолвнскъ-- и король ВЛАДИСЛАВЪ ГV.

Послѣ Тарасовой ночи (въ г. 1628) Украина была свободна бтъ

напасти ляцкой черезъ два лѣта, а за той часъ буйныи Запорожцѣ пбдъ

начальствомъ Гетмана Тараса Трясила произвели кóлька славныхъ

походовъ на Татаръ и Турковъ, загоняясь Чорнымъ моремъ ажъ подъ

столицю бисурманского султана. На одномъ такомъ походѣ погибъ дѣль

ный Гетманъ Тарасъ, и козаки выбрали на его мѣстце Гринька Чор

ного, человѣка непостоянного норову, но въ дѣлахъ военныхъ весьма

искусного. Подвиги Запорожцевъ на берегахъ Чорного моря стали въ

то время знову такъ страшны для турецкого султана, що тойже зано

силъ новыи жалобы до короны польской и требовалъ доконечно совер

шенного зруйнованья Сѣчи, Поляками еще въ г. 1621 пбдъ Хотиномъ

приреченного. Однакожь пановe Поляки якъ и злобилисъ на матку нашу

Украину за то, що она два лѣта роспоряжалася у себе дома просто

якъ дома, ніякъ не оглядаясь на Польщу, но таки не успѣли тогда

ничѣмъ повредити ей, бо самы небоги, запустившися въ вóйну съ мо

гущимъ королемъ Швеціи, Густавомъ - Адольфомъ, поносили бтъ того

немало вереда та утратъ въ войску и въ грошахъ. Ажь въ г. 1630,

по заключенью перемирія со Шведами, корона польска выслала на Укра

ину зновь пана Гетмана Конецпольского, препоручая томужь привести

козакóвъ до послушенства и спинити ихъ морскіи походы на земли

турецкого султана.

Такъ и явились пановe Ляшенки въ помянутое лѣто 1630 знову

богатымъ числомъ въ земляхъ козацкихъ, и Гетманъ коронный, панъ

Конецпольскій, бажая бтомстити всю бѣду Тарасовои ночи, устремился

просто къ Пе р ея славлю, где уже бтъ двохъ роковъ находилось

головне сѣдалище Гетмана и Старшинъ Запорожскихъ. Тутъ то пбдъ

Переяславлемъ панъ Конецпольскій розложился широкимъ таборомъ, и

цѣлыхъ три недѣли острѣлювалъ той городъ зо всѣхъ сторонъ, не
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удѣявши однакожъ козакамъ ни крыхты ничого. Ба дальше то и ему

самому лихо угрожало велике, понеже козаки на рѣцѣ Днѣпрѣ бтняли

Ляхамъ всѣ перевозы, попалили ихъ поромы, и такимъ способомъ от

тяли пану Конецпольскому головну дорогу туда до Польщи. До тогожь

и козацкая залога въ Переяславлю здѣлала кóлька смѣлыхъ нападбвъ на

таборъ ляцкій, овладѣла обозомъ Конецпольского, и уже таки готови

лась на совершенное розгромленье всеи польской арміи. Но тутъ въ

оной крайной нуждѣ Ляхамъ — якъ то неразъ уже бывало — нада

рилось спасеніе отъ незгоды козацкой. Бачите, случились у козаковъ

въ Переяславлю роздоры со Старшинами; колькохъ полковникóвъ За

порожцѣ посадили пбдъ стражу, а самого Гетмана Гринька Чорного

зарубали саблями. На довершенье той бѣды повстали еще бóльшіи не

згоды при выборѣ нового Гетмана: кождый полкъ, ба кождая сотня ста

вила свого начальника на гетманство; учинились сторонництва, завзято

межь собою враждующіи, — и вжежь очевидно выйшолъ изъ того та

кій розладъ въ козацкóмъ войску, що никто дальше тамъ и не пога

далъ о найважнѣйшой справѣ: о потребѣ розгромленія Полякóвъ. А По

ляки то корыстовались хорошо неурядицею козацкою: панъ Конецполь

скій, которому туй-туй угрожала было крайняя погибель, не тóлько що

избавился бтъ всякого ненастья, але еще изъ побѣжденного сталъ на-разъ

побѣдителемъ въ земляхъ буйнои Украины. Посередъ бо всего замѣша

тельства бнъ нечаянно внійшолъ со своими полками до Переяславля, и

тутъ примирившись съ найсильнѣйшимъ сторонництвомъ, на которого

челѣ стоялъ Каневскій полковникъ Тимоха Арендаренко, допо

могъ тому-же Арендаренкови до обнятія гетманскои булавы.

Такимъ отже способомъ при помочи пана Конецпольского насталъ

Гетманомъ Украины Тимоха Арендаренко, а Ляхи межи тѣмъ,

помирившися будьто съ братьми-козаками, росположились знову залогами

по украинскихъ городахъ, заявляя тѣмъ дѣломъ: яко стали они такъ

сердечными пріятелями нашихъ Украинцёвъ, що ани не могутъ съ ними

хоть на часъ розстатися. И было-жь вамъ зъ того пріятельства ляцкого

зновь небогой Украинѣ такъ горько и душно, що не минуло и полъ

года, а вже на-ново пбднимались по краю козацкіи бунты. Самъ Гет

манъ Арендаренко, хотя гетманскую булаву завдячалъ именно помочи

Поляковъ, не стерпѣлъ далѣй навязчивого ихъ пріятельства, та зъѣхав

шися въ городѣ Черкасахъ съ Кіевскимъ Митрополитомъ, благочести

вымъ Іовомъ Борецкимъ, списалъ тутъ вразъ съ тѣмъ-же Святителемъ

и со Старшинами козацкого народа жалобное письмо до короля

Жи гмонта Ш, изчисляя въ ономъ всѣ пакости и насилія, творимыи

Украинѣ ляцкими залогами. Письмо тое отправилъ Гетманъ Арендаренко

до Варшавы, где оно и зложено было до запорошенной скрынѣ актовъ
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и жалобъ такого рода, на якіи отвѣта или розрѣшенья николи не вы

ДаВаНО.

Межи тѣмъ Ляхи не переставали угнетати православный народъ

такъ на Украинѣ якъ и въ другихъ земляхъ Малои Руси. Затѣмъ-то

украинскіи козаки, увѣрившися теперь, що Гетманъ Арендаренко за

брался воевати съ Ляхами не мечемъ, но перомъ, скинули его зъ гет

манства, а на его мѣстце выбрали Ивана Петрижицкого, человѣка

бóльше рѣшительного духа. Той-же Иванъ Петрижицкій якъ лишь на

сталъ Гетманомъ (въ г. 1631), сейчасъ принялся заготовляти своихъ ко

закóвъ до войны противу Польщи, и для тои цѣли нагромадилъ вже

и великіи запасы всякого оружія въ Запорожской Сѣчи. Задуманное

нимъ дѣло было бы чейже и добре повелося, однакожь погрѣшилъ бнъ

самъ таки черезъ тоe, що не довѣряя власнымъ силамъ Украины, вы

глядалъ помочи бтъ спріявшихъ намъ тогда, но за-далеко бтъ Руси

нашой живущихъ Шведбвъ. Хотя бо король Шведскій, хоробрый Гу

ста въ — Адольфъ, завязалъ былъ саму щиро-сердную дружбу съ Гет

маномъ Петрижицкимъ и торжественною присягою зъобовязался помогчи

намъ выбитися изъ-пбдъ Польщи: то однакожь несчастье таке выпало,

що онъ-же король, воюючи власне тогда на Нѣмцяхъ, палъ въ битвѣ

пóдъ Лущеномъ (1632 г.), и такъ замѣръ нашого Гетмана, основанный

на надѣянной чужой помочи, черезъ тое самe въ нищо розбился.

Кромѣ того Гетману Петрижицкому случилась еще и другая бѣда,

именно така, що по правой сторонѣ Днѣпра возсталъ противъ него

лже-гетманъ Гавриловичъ, который прибравши собѣ численную шай

ку изъ такъ званыхъ украинскихъ сѣромаховъ, произвелъ пагубну ме

жиусобицю въ земляхъ козацкихъ. Вмѣсто отже того, щобы всѣ силы

обернути противу Польщи, Гетманъ Петрижицкій приневоленъ былъ съ

одною частію свого войска идти вбйною на лукавого Гавриловича и

усмиряти домашній бунтъ нашого козачества. Межиусобиця сія закончи

лась на-послѣдокъ ось-тѣмъ, що въ одной стычцѣ надъ рѣкою Днѣпромъ

полягли оба противники: Петрижицкій и Гавриловичъ, — а такъ козаки

обохъ сторонъ Днѣпра остали знову безъ ніякого Гетмана.

Въ такихъ случаяхъ, где козаки самы межь собою дерлися а Гет

мана свого надъ ними не было, брали всегда гору наши вороженьки, та

и перемагала тогда русскую правду ляцкая кривда. Таке оно сталось

на Украинѣ и въ оно время козацкихъ роздорóвъ: по несчастной кон

чинѣ Ивана Петрижицкого пановe Ляхи поставили Гетманомъ войскъ

козацкихъ свого чуру Семена Перевязку, который во всемъ пови

нуючись пану Конецпольскому, напровадилъ польскіи залоги навѣть до

такихъ мѣстъ русскои Украины, где до тои поры Ляхамъ и носа по

казати не было дозволено. Такъ зъ его то наказу коронныи войска

*
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станули теперь постоемъ въ Терехтемировѣ, въ Чигиринѣ и другихъ

городахъ подъ самымъ бокомъ Запорожской Сѣчи, куда якій Ляшокъ

если зайшолъ былъ коли припадкомъ, то ино такій, що здѣлался на

скрозь Русиномъ по вѣрѣ и бесѣдѣ. Такового сорома, причиненного

исконно-православнымъ мѣстамъ святои Руси, не стерпѣли уже наши

козаки: якъ-стой прогнали Ляховъ подальше за Сѣчь, а Семена Пере

вязку скинувши изъ гетманства, заключили въ темницю, изъ которой

лишь одинъ пóдкупный жидъ допомбгъ ему убѣжати въ Польщу

Такъ отже не благо водилося Ляхамъ на Украинѣ, и небезпечен

ство бттуда угрожало имъ тѣмъ бóльшое, понеже о томъ-же часѣ (1632 г.)

Москва уже на-правду собералась обновити вбйну съ Поль щею.

Власне бо тогда скончилось условленное передъ 14 лѣтами перемиріе

Деулинское (заключенное въ селѣ Деулинѣ подъ Москвою въ 1618 г.),

и русскій Царь Михаилъ Романовъ постановилъ узброенною силою упо

мнyтися у Польщи о свой исконно-русскій городъ Смоленскъ. Пред

стояла затѣмъ коронѣ польской грозная вбйна съ Великою Русію, и на

той случай Ляхамъ было чого обавлятись также и нашой Малои Руси.

Абы однакожь яко-тако заспокоити себе бтъ стороны той послѣдной,

приказалъ король Жигмонтъ Пеще весною 1632 г. уступити войскамъ

ляцкимъ изъ украинскихъ городбвъ, при тóмъ-же препоручилъ бнъ

всѣмъ старшимъ урядникамъ въ земляхъ мало-русскихъ, щобы они на

теперь лагоднѣйше обходилися съ народомъ, та щобы не давали при

чинъ къ роздраженью особливо козацкому люду на Украинѣ. Въ слѣд

ствіе такои предосторожности Ляхи на Руси нашой осягнули принай

мнѣй тоe, що по-правдѣ нарбдъ нашъ по мѣстахъ и селахъ якось зна

чно успокоился, а вражда на ляцкое племя хотя и тогда вовсе не уста

вала, но таки немного усмирилася.

Забезпечившись такимъ способомъ бтъ возможныхъ бунтбвъ Малои

Руси, король Жигмонтъ хоть не зовсѣмъ приготовленный выжидалъ заявле

нія войны бтъ стороны Царя велико-русского. — А имѣлъ же той Царь

Руси Михаилъ Романо въ кромѣ причины за Смоленскъ еще и

другіи важныи побудки до борьбы съ Польщею. Ого бо сенатъ Вар

шавскій и вельможи ляцкіи, не смотря на условіе Деулинского переми

рія, не переставали въ урядовыхъ грамотахъ именовати королевича

Владислава „Царемъ- Государемъ и Великимъ Княземъ Мо

сковскимъ“, хотя тойже королевичъ николи ани не засѣдалъ на цар

ско-русскомъ престолѣ, aни на русское царство найменьшого не имѣлъ

права. При тбмъ вельможи ляцкіи та и самъ король Жигмонтъ, абы

еще горше подражнити настоящого Царя-Государя Михаила Романова,

давали ему въ письмахъ и бесѣдахъ публичныхъ самыи оскорбитель

ныи прозвища, осмѣвая его навѣть и за то, що достойный отецъ его,
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Филаретъ Романовъ, былъ Святителемъ-Патріархомъ вceи Руси. По при

чинѣ таковыхъ оскорбленій Царь Михаилъ и Патріархъ Филаретъ ча

стократно упоминали Ляховъ черезъ нарочныхъ своихъ посланникóвъ

въ Варшавѣ, представляя настойчиво, що подобны злобивыи узгрызки

дѣлаютъ роздоръ межинародный и що они довести могутъ до совер

шенного розрыва межи двома владѣющими домами; все то не помогло

въ Варшавѣ ничого, а напротивъ еще самы упомненья бтъ царско-рус

ского двора поощряли пакостныхъ Ляхóвъ до тѣмъ бóльшихъ кпинокъ

зъ титулу Царского. Долго таку нечесть терпѣлъ русскій Царь,

но въ-конецъ таки рѣшился отъ словъ перейти до дѣла, та по истече

нью Деулинского перемирія выповѣлъ войну коронѣ польской.

Было то въ мѣсяци Цвѣтню 1632 г., коли царско-русскіи полки

одержали приказъ ступати въ походъ на Польщу. Въ тоeжь самe время

(20 Цвѣтня) приключился королю Жи гмонту П въ Варшавѣ неча

янно смертный ударъ крови въ голову, и той король-езуитъ, „ста

рый грѣховодникъ" (такъ его называе одна русская лѣтопись), 45 лѣтъ

томившій православныхъ людей Малои Руси, умеръ не оплаканный даже

своими Ляхами. Се неожиданное событіе спинило дѣйствія военныи, до

которыхъ обѣ стороны, такъ Польща яко и Москва, еще и не были

въ-полнѣ приготовлены. __

Въ Польцѣ наступило затѣмъ безкоро л е вье, которое продол

жалось майже цѣле лѣто. Хотя бо покойный Жигмонтъ оставилъ по собѣ

сына Влади слава, но паны Поляки уважали престолъ королевскій

не наслѣдственнымъ, а изберательнымъ, т. е. просвояли собѣ самымъ

право по умершомъ королю выберати его наслѣдника. Изъ такого права

тягнули они для себе великіи корысти, понеже при кождомъ выборѣ

новый король обовязанъ былъ подписати имъ условленную грамоту (такъ

знаныи расta conventa), въ которой запоручались якъ найбольшіи

привилеи шляхтѣ ляцкой, особенно же надавалось тойже шляхтѣ, за

кождымъ разомъ чѣмъ-разъ ширшое право пригнетати простый народъ

и маломѣщанство. — Соймъ державный для выбору нового короля со

брался въ Варшавѣ лѣтомъ 1632 г., и до тогожь сойму прислали сво

ихъ депутатóвъ также украинскіи козаки, желавшіи непремѣнно

переперти тутъ выборъ королевича Владислава, которого Русь наша,

за-для его пріязного росположенія къ православнымъ, еще яко-таковъ

почести держала та и гдeщо лучшого для себе бтъ него надѣялася.

Яко однакожь погрѣшили украинскіи козаки, що рѣшились черезъ де

путатовъ своихъ въ соймѣ ляцкомъ участіе приняти, увѣрились они

тогда-же наглядно въ Варшавѣ; "Ляхи бо не только осыпали тутъ ихъ

посланниковъ ругательствами и упреками за бывшіи недавно на Укра

инѣ бунты, но еще и не припустили ихъ до свого сойму, заявляя
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съ гордостію козакамъ, що въ Варшавскомъ соймѣ маютъ право засѣ

дати и радити шляхотныи паны крови польской, а не то простыи ко

заки зъ „шизматицкой“ Руси. Затѣмъ якъ непышны уѣхали козацкіи

депутаты изъ гордой Ляховъ столицѣ, жалѣючи сердечно, що по своему

добродушію пополнили новое дурачество!

А таки помимо того враждебного настроенія панбвъ ляцкихъ уда

лось благосердному королевичу Влади славу еще на тóмъ-же избе

рательномъ соймѣ въ Варшавѣ выеднати для православной Руси нашой

гдeякіи лучшіи права, которы мали послужити нѣяко предвѣстіемъ сча

стлившoи доли для насъ пóдъ новымъ королемъ, якимъ имѣлъ на-вѣрно

вже остати онъ-же Владиславъ, сынъ Жигмонта. Таке бо сталося то

гда на помянутомъ соймѣ, що королевичъ Владиславъ, поважанный впро

чемъ за свбй высокій умъ и самыми Ляхами, постановилъ въ условлен

ную грамоту Польщи (въ расta conventa) внести гдeщо доброго на

корысть страдающихъ Русиновъ, бтъ которыхъ надѣялся бнъ узыскати

за се гдеяку прислугу въ предстоящой войнѣ съ Москвою. Въ той-то

цѣли сказалъ бнъ въ Варшавскомъ соймѣ умную бесѣду въ оборонѣ

природныхъ правъ нашой Руси, представляя межь прочими па

намъ Ляхамъ: що католицкіи ксендзы и езуиты, запровадивши за покой

ного отца — короля церковну унію на Руси, защепили тамъ-же великій

роздоръ домашній, произвели колотню и вѣчную борьбу въ народѣ рус

скомъ, якои нѣтъ на свѣтѣ нигде примѣра. Сей вопіющій грѣхъ смертель

ный, учиненный противу братного племени Руси, королевичъ Владиславъ

радилъ теперь хотя отъ части исправити якимъ-то пр и м и р е н і е м ъ

православныхъ съ уніятами, предлагаючи надати угнетенной

русско-православной Церквѣ принаймнѣй такіи скромныи свободы, якихъ

уживали тогда русскіи-же братья уніяты. Таковое примиреніе пра

вославной Руси — говорилъ далѣй умный Владиславъ — принесе для

Польщи тѣмъ бóльшую выгоду нынѣ, понеже оно хотя до часу бткло

нитъ украинскихъ козакóвъ, тѣхъ-то самыхъ найзавзятѣйшихъ привер

женцевъ православія, отъ вѣковѣчной дружбы ихъ съ православною Мо

сквою, котору они уважаютъ нѣяко другою матерью и головою вceи

Руси такъ подъ взглядомъ церковнымъ, якъ и народнымъ и державнымъ.

Сіе теплое слово королевича Владислава, высказанное въ оборонѣ

Руси, а еще бóльше его хитроумная рада, абы рбвноуправненьемъ

православныхъ съ уніятами перервати на часъ дружбу Малой Руси

съ Великою, подѣйствовали на пановъ Ляховъ о столько, що тіи по

становили списати тогда на соймѣ Варшавскомъ ось-такое для

Руси нашной право: 1) Въ земляхъ русскихъ мае быти двохъ Ми

трополитовъ, уніятскій и православный; 2) въ Полоцкой епархіи

(где убито душехвата Іосафата) маютъ быти два Владыки: для уніятовъ
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Архіепископъ въ Полоцку, для православныхъ Епископъ въ Могилевѣ;

3) въ епархіяхъ Пере мы ской и Ль вó вской на-всегда будутъ

Епископы самы только православны и, а николи уніятскіи; 4) Лущ

кую епархію, где до-недавна былъ уніятскій Владыка, уступити теперь

православнымъ; 5) православнымъ належитъ звернути назадъ нѣкоторыи

забранныи имъ церкви и монастыри; 6) жiющимъ въ епархіи уніятского

Епископа православнымъ, не желающимъ приняти уніи, дозволяется от

носитись къ православному Епископу, а уніятамъ въ православныхъ

епархіяхъ къ уніятскому. — Оное право, списанное на соймѣ Варшав

скомъ дня 1. Новембрія 1632 г., названо было грамотою примире

нія для Руси, и туюже грамоту затвердилъ и заприсягнулъ торже

ственнымъ способомъ королевичъ Владиславъ на дню 18. Февруарія

1633 г., коли будучи избранъ королемъ, подписовалъ Ляхамъ такъ зва

ныи расta conventa (условія выбору короля).

Грамотою примиренія а также и другими привилеями, якіи нада

валъ для православныхъ новый коро ль Влади славъ, нареченный

теперь Владиславомъ ГV-ымъ, заспокоилася наша Русь тѣмчасово при

наймнѣй но-стблько, що не вязала Ляхамъ рукъ до борьбы съ Мо

сквою. — Такъ отже розумно придуманное роспоряженіе Владислава

ГУ, за радою которого Ляхи по первый разъ учинили недурное для

Малои Руси дѣло, имѣло для Польщи уже въ самомъ началѣ весьма

корыстныи послѣдства, та могло бы было оно богато добра принести

и на всю будучность, еслибъ ино слово ляцкого сойма для Руси было

въ самомъ существѣ додержано. Але то законбвъ а привилеевъ пре-.

многое множество бывало у Ляхóвъ въ коронѣ польской, однакожь су

противъ народа Руси важилъ для нихъ лише тотъ одинъ законъ: ту

манити и гнобити православного Русина, ажъ доки бнъ не станется

если вже не цѣлковитымъ Ляхомъ, то хотьбы униженнымъ ляцкимъ

слугою або недоляшкомъ. Таке-жь оно выйшло для Руси нашой и зъ

оныхъ соймовыхъ „грамотъ примиренія“, которы помимо найлучшой воли

короля Владислава въ малой лише части исполнялися на дѣлѣ, а вскорѣ

потомъ навѣть до-чиста были уничтожены.

Въ тоeжь самe время, коли Ляхи выберали собѣ короля и списо

вали грамоты примиренія, царско-русскіи войска пбдъ начальствомъ хо

роброго воеводы Ше и на вступили уже въ Смоленскую область, и

въ теченью трехъ послѣднихъ мѣсяцевъ 1632 г. отняли у Ляховъ 23

сѣверно-русскихъ городбвъ. Ишло еще только о здобытіе сильно укрѣ

пленного города Смоленска, въ которомъ залога ляцка, обороняю

чись черезъ цѣлыхъ 8 мѣсяцевъ, въ-конецъ до крайности обезсилена,

уже готова была воеводѣ Шеину пóддатися. Въ той цѣли завелися уже

взаимныи переговоры, — коли на-разъ, въ мѣсяци Августѣ 1633 г.,
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Ляхи въ Смоленску одержали ободрительную вѣсть изъ Польщи, що

ново-избранный король Владиславъ ГУ поспѣшае къ нимъ съ 23.000

мужа на отсѣчь. Вѣсть тая вскорѣ-же и справдилась. Влади сла въ

бо ГV, якъ лише отпраздновалъ свою коронацію въ Краковѣ, сейчасъ

собралъ всѣ люзныи полки зъ земель польскихъ, притягнулъ къ собѣ

также кóлька тысячь реестровыхъ козаковъ, и желая на самомъ-же

вступѣ свого владѣнья достойно прислужитиси коронѣ, попровадилъ осо

бисто войска свои пóдъ Смоленскъ. О тойже порѣ выслалъ бнъ изъ

Варшавы богатыи дарунки въ оружію и грошахъ къ Татарамъ въ

Крымъ, умоляя ихъ усильно, щобы безъ проволоки ишли опустошати

южныи области русского царства. Такою мѣрою бажалъ бнъ роздѣлити

царско-русскіи силы на двѣ противоположныи точки, зъ которыхъ ко

жду приходились бы Москвѣ поособно обороняти.

Замѣръ короля Владислава, абы за помочію Крымцевъ силу Мо

сквы р о здѣлити, удался лучше всякого ожиданія. Не дбйшли бо

еще войска его до Смоленска, а вже въ русскомъ таборѣ Шеина роз

несся тревожный слухъ, що Крымскіи бисурмане пустошатъ южно-рус

скую окраину, палятъ села и городы въ восточныхъ областяхъ цар

ства. На несчастье, въ таборѣ Шеина пóдъ Смоленскомъ бóльшая часть

воеводъ и воинбвъ была власне отъ тыхъ-же южно-восточныхъ сто

ронъ Великой Руси, где производились напады татарскіи. Тіи воеводы

и ихъ-же воины цѣлыми толпами убѣгали бтъ Шеина, та спѣшили спа

сати рбдныи села и хаты бтъ пбджоги бисурманской. Въ-конецъ при

Шеинѣ остало койска не бóльше, якъ 20.000 мужа, которы ещежь не

только що мали добывати Смоленскъ, но вразъ-же оборонятись противъ

численнѣйшой силы Владислава. И справдѣ, помимо такого уменьшенія

и даже розстройства своихъ силъ военныхъ, дѣльный воевода Шеинъ

еще цѣлыхъ 6 мѣсяцевъ крѣпко выдерживалъ всѣ нападенія подвойныхъ

армій ляцкихъ, и aжь въ концѣ мѣсяця Сѣчня 1634 г., истощенный

голодомъ, холодомъ и сильнымъ поморомъ въ своемъ войску, вступилъ

въ переговоры съ королемъ Владиславомъ, та и согласился бтступити

бтъ дальшой осады Смоленска. Въ слѣдствіе договора того съ Влади

славомъ воевода Шеинъ зневоленъ былъ выдати Ляхамъ всѣ пушки и

все свое оружіе, а послѣ того бнъ, до-чиста розброенный, съ остан

ками свого хороброго воинства уступилъ изъ-пбдъ Смоленска, и съ со

крушеннымъ сердцемъ повернулъ въ Москву. Тамъ-же въ Москвѣ по

стигла его еще сумнѣйшая доля: бояре бо Московскіи, завистныи дав

ной его славѣ, вмѣсто того, абы оказати сочувствіе надъ теперѣшнимъ

его несчастьемъ, увзялись приготовити ему погибель. Они то на бояр

скомъ судѣ рѣшили таке: що Шеинъ не только не исполнилъ приказу

Царского, бо не отнялъ у Ляховъ Смоленска, але еще ростратилъ рус
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скіи силы, припровадивши бттуда назадъ въ Москву лише горстку не

добитковъ. За тоeжь несчастному Шеину бтрубали голову, а

кóлькохъ другихъ воеводъ, вѣрныхъ его товаришей, заслали на Сибирь.

Выпустивши Шеина изъ-подъ Смоленска, король Влади сла въ ГУ

кинулся заберати тіи городы Смоленскои области, которы русскіи вой

ска въ 1632 г. Ляхамъ были бтняли. Сперва то Владиславу ишло дѣло

досыть счастливо, и бнъ поздобывалъ знову гдeкоторыи зъ оныхъ го

родбвъ. Однакожь коли дойшолъ бнъ до невеличкой, але добре постро

енной крѣпости Бѣлой, счастье его якось перемѣнилося. Русская за

лога тои крѣпостки хотя мало численна, станула такъ твердымъ оплотомъ

противъ ляцкихъ полковъ, що ни способу не было ю преодѣлити. Ба

ещежь неустрашимыи защитники Бѣлой, выскочивши разъ изъ-поза стѣнъ

твердыни, здѣлали такъ жестокій нападъ на таборъ Владислава и про

извели въ немъ такъ страшенное опустошенье, що Ляхамъ бтойшла

дальше и охота съ такимъ премогучимъ народомъ боротися. До тогожь

въ таборѣ ихъ подъ Бѣлою завладѣлъ голодъ и всякіи болѣзни, а на

добитокъ всего прійшла еще туда ужасающая вѣсть, що турецкій сул

танъ иде вбйною на Ляховъ и его войско приближается уже до гра

ницъ Польщи. Въ такихъ тѣсныхъ околичностяхъ король Владиславъ

увидѣлъ конечную потребу чѣмъ скорше заключити миръ съ Москвою,

и самъ-же бнъ первый послалъ въ Москву своихъ повѣрниковъ, щобы

о томъ мирѣ съ Царемъ русскимъ уговоритися.

Царь Михаилъ Романовъ, который що-ино недавно понесъ

чувствительную страту черезъ смерть отца свого, Патріарха Филарета,

былъ власне тогда росположенъ до примиренія кобы и съ смертельнымъ

ворогомъ, та порадившись съ боярами, принялъ предложенье королев

скихъ бтпоручниковъ, абы заключити такъ звяный вѣчный миръ. Въ

той цѣли назначено зъѣздъ для полномочниковъ бтъ обохъ сторонъ въ

сельци у рѣки Поляновки (недалеко города Вязмы), зачѣмъ и сей

вѣчный миръ названъ былъ Поля н о вскимъ миромъ. Головныи усло

вія того мира были слѣдующіи: 1) Русскій Царь уступилъ Польщѣ

Смоленскъ и всѣ городы, отданыи договоромъ въ Деулинѣ (1618 г.),

съ изъятіемъ Серпейска, а кромѣ того заплатилъ королю 20.000 ру

блей; 2) зя то король Владиславъ отказался бтъ всякихъ притязаній

своихъ на Московскій престолъ, отрекся на-всегда писати и именовати

себe Царемъ Московскимъ, а призналъ той титулъ праведному Царю

вceи Руси Михаилу Романову и законнымъ его наслѣдникамъ; нако

нецъ 3) обѣтовали собѣ примирившіися владѣтели другъ друга взаимно

вспомагати противъ вспбльныхъ ворогóвъ и даже не заключати мира

съ чужою державою безъ взаимного согласія. — Для принятія на оный

миръ присяги королевской ѣздилъ въ Польщу изъ Москвы царскій по
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солъ князь Львовъ-Ярославскій, которому удалось уговорити Поляковъ,

що они при той способности отпустили въ Москву тѣло бывшого Царя

Василія Шуйского, умершого еще въ г. 1612 въ ляцкой неволѣ.

Такъ отже закончилась на-теперь борьба Москвы съ Поль

щею за Смоленскъ вовсе недогодно для русского царства, понеже

головный предметъ тоиже упорнои борьбы, исконно-русскій городъ Смо

ленскъ, таки остался за Польщею. Счастье очевидно спріяло тутъ но

вому королю ляцкои державы, который кромѣ звычайныхъ утратъ во

енныхъ ничого бóльше не потерялъ, якъ тóлько марный титулъ, до

якого вже и передъ тѣмъ не имѣлъ ни найменьшого права, и уживалъ

его не то для якой потребы, а лише для укору и подражненья Мо

сковского царства. Была затѣмъ послѣ Поляновского мира великая при

чина радоватись Польщѣ, понеже по правдѣ она держава Польща, за

безпечивши собѣ новымъ договоромъ свои завоеванія въ земляхъ на

вѣть велико-русскихъ, достигла тогда такъ поважного розширенія, якого

николи передъ тѣмъ не имѣла. (Дальше буде.)

л-ъ -,л-. - сл

- ч т ч - ч - ч ч

ДѣЛАТЕЛИ 30.10ТА.

НАР0ДНАЯ П0ВѣСТЬ пбcля Чо кого,

(Продолженье.)

3. Що розсказуе умный мельникъ,

Коли Данило увидѣлъ столько сороковъ и грѣха въ своемъ селѣ, сердце

его наполнилось негодованіемъ; Онъ отправился до мельника, якъ дѣлалъ всегда,

коли бывалъ недоволенъ. Тамъ неудовольствіе его изчезало при усмѣшцѣ

Маріи, якъ изчезае облако передъ лучемъ солнца.

Сталъ Данило выпытовати мельника: „Шо то якъ люде стали безбожны

и сколько горя въ родинахъ! Не такъ было въ старину. Тогда въ полѣ усердно

трудились, въ селѣ держали чистоту, въ домахъ было согласіе, въ стодолахъ

достатокъ. Тогда нашихъ селянъ всѣ уважали и честовали, навѣть и городскіи

жители. Теперь все пошло на-выворотъ: нищета со злобою водворились

въ родинахъ. Не вжежь все то прозойшло отъ вóйны?“

На то мельникъ отвѣчалъ:

— Наше село много потерпѣло отъ вóйны вразъ съ другими селами и

городами. Былъ у насъ постой; чужеземныи вояки жили у насъ и объѣдали

насъ; приходилось служити имъ и давати все, чого ни затребуютъ; а по

датки и повинности платились своимъ порядкомъ. Заробóткóвъ не было, торги
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и обороты не ишли, всякій промыслъ приносилъ одинъ убытокъ, а тутъ, якъ

на бѣду, злыи годы довели до того, що на лугахъ трава, въ поляхъ хлѣбъ,

и овощи въ городахъ зовсѣмъ пропали. Но не одна вбйна и неурожай довели

насъ до нищеты. Другіи городы и села стблько же потерпѣли, якъ и мы,

однакожь начинаютъ поправлятися и становятся веселѣйши. У насъ же съ ко

ждымъ днемъ все горше и гóрше, и мы совсѣмъ пропадаемъ.

— Спаси Господи! возразилъ Данило. Но óтъ чого же се? — Мельникъ

отвѣчалъ: „А осъ бтъ чого: люде пораются изъ всѣхъ силъ и доплываютъ

до берега, мы же опустили руки, та такъ и тонемъ. Та и тіи, которыи могли

бы насъ выручити, тягнутъ насъ все глубѣйше въ омутъ“.

— Кто же то? .

— На-eлиннѣ я могу сказати тобѣ се, продолжалъ мельникъ. Коли гро

мадское дѣло плохо, то знай, що надъ громадою лихое начальство. Такъ и

у насъ: наши старшины — или люди корыстолюбивыи, или уже весьма просты

и глупы. Два изъ нихъ содержатъ корчмы, а зять третого горальникъ. Имъ

и любо, що народъ бóльше сидитъ у нихъ за столомъ, та попивае, чѣмъ ро

ботае въ полѣ. Та и громада на сходбище сбирается то въ сей, то въ другой

корчмѣ, а тутъ уже само собою розумѣется, неможь щобы не выпити. Если

у кого грошей нѣтъ, тому вѣрятъ въ долгъ; а если не заплатятъ — у нихъ

отбираютъ землю въ счотъ долга, или же продаютъ все ихъ имущество, та и

пускаютъ ходити по громадѣ. Такимъ образомъ мало по-малу вся земля пе

рейшла въ руки богачей. Кому понадобятся гроши, тотъ отправляется къ нимъ

и занимаетъ у нихъ за огромныи проценты, що влече бѣднякóвъ къ окон

чательной погибели.

— А отъ чого же, замѣтилъ Данило, тіи, которыи нуждаются въ грошахъ,

не занимаютъ лучше въ другомъ мѣстщи, или въ городѣ у честныхъ людей?

— Отъ того, що въ другомъ мѣстци намъ ни гроша бóльше не вѣрятъ,

отвѣчалъ мельникъ. Старшины давали до сихъ поръ такъ неосмотрительно и

безтолково свои ручательства за тѣхъ, кто нуждался въ грошахъ, що заимо

давцѣ, которыи по довѣрію къ нимъ давали имъ въ займы, въ послѣдствіи не

могли бтобрати назадъ ни гроша. Такимъ образомъ по небрежности нашихъ

старшинъ мы потеряли всякое довѣріе и всякую надѣю на посторонню помощь.

А такъ якъ въ городѣ никто бóльше не дае въ займы, наши-то и злобству

ютъ на горожанъ; клянутъ ихъ щоденно, та еще грозятъ причинити имъ якій

нибудь вредъ. Случись въ городѣ несчастье, наши негодяи порадовались бы,

не смотря на то, що мы изъ города получаемъ заробóтки и подаянія.

— То ужасно! сказалъ Данило;— но у насъ есть еще и громадская земля?

— Такъ, есть; но и земля тоже въ закладѣ, и нею корыстуются тóлько

богачи, отвѣчалъ мельникъ. — Видишь ли, коли старшинамъ случится якое

дѣло, на примѣръ: обóйти межу и межевыи знаки, или отвести лѣсу на дрова

или другое що, тогда гуляютъ и пьютъ на счотъ громады. Такимъ образомъ
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громадское добро все перейшло въ руки старшинъ. Они даромъ кроку не

здѣлаютъ. Къ тому же еще коровъ держатъ тóлько богачи, — они же, зна

читъ, одни и корыстуются выгономъ и пастбищемъ въ лѣсѣ; а бѣднымъ отъ

громадской земли нѣтъ ни корысти, ни прибытку.

— Якъ же ты все тое знаешь и не говоришь о томъ на громадѣ? спро

силъ гнѣвно Данило.

—- То ни къ чому не поведе, возразилъ мельникъ, — богачамъ всѣ за

должали, а потому они и дѣлаютъ, що хотятъ, и никто не смѣе противорѣ

чити имъ. А лишь заикнись мы о злоупотребленіяхъ, то всѣ наши негодяи

такъ заорутъ, що и житью не радъ будешь. Старшины и богачи наши то зна

ютъ, и держатъ нашихъ оборванцевъ, якъ собакъ своихъ; затѣмъ разомъ на

пустятъ на тыхъ, кто пойде противъ нихъ. .
н

— То изъ рукъ вонъ! воскликнулъ Данило. Най они будутъ глупы и

недбалы, но чижъ не осталось въ нихъ хоть искры совѣсти и страха Божого?

— То-то и бѣда, що никому поучити ихъ добру, — пробудити въ нихъ

совѣсть и внушити имъ страхъ Божій, продолжалъ мельникъ. — Священникъ

нашъ человѣкъ старый, и уже не въ моготу ему занятись мірскимъ дѣломъ.

Люди идутъ въ церковь по одной только привычцѣ. Священникъ говоритъ имъ

проповѣди, но лишь выйшли они изъ церкви, снова привычныи пороки и без

путство овладѣваютъ ними. Если люди не улучшаются внутренно, то и зъ

верху они не дѣлаются лучшими. Примѣръ стариковъ увлекаетъ и молодыхъ.

— Ну, а школьный учитель? не вжежь и онъ тоже ничого не успѣвае?

спросилъ Данило. .

Мельникъ отвѣчалъ: — По смерти отца твого, человѣка богобоязливого

и розумного, школа иде у насъ плохо. Мальчики и дѣвочки научаются якъ

такъ читати, писати и считати, выучиваютъ и молитвы; но дома, у отца и

матери, научаются всему дурному: ложи та обману, божбѣ та клятвѣ, безнут

ству та лицемѣрію, ругательствамъ та бойкамъ, картамъ та пьянству, лѣности

та безчинству, злобѣ та завести, клеветѣ та богохульству.

Покачалъ головою Данило, услышавши тое, и печально пошолъ до себe

дОМО Вь.
— ло-о-ло-ло-сл - -

4. Якъ Данило надаремно выбивается изъ силъ,

Разъ въ Недѣлю, послѣ обѣда, собралась громада, щобы потолковати,

где бы достати грошей, понеже слѣдовало заплатити податки и прежній долгъ

и проценты.

Все село собралось по обычаю на площади пóдъ старыми липами. Въ

серединѣ стояли старшины, вокругъ нихъ селяне, а дальше на-заду жены,

дочери и дѣти, збѣжавшіися тоже послухати о томъ, що говорятъ.

И Данило прійшолъ туда-же. Ему хотѣлось спробовати, не можь ли при

вести ихъ до якого розмыслу надъ бѣдственнымъ ихъ положеніемъ. И отъ,
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коли старшины внесли свои предложенія и кончили рѣчь, — Данило взобрался

на камень, который тутъ лежалъ у дороги, такъ щобы всѣ могли видѣти его,

и началъ слѣдующими словами:

— Послухайте мене, братья! Я уйшолъ отъ васъ на войну правѣ маль

чикомъ, а вернулся дорослымъ; но повертаючи на родину, я съ трудомъ узналъ

село наше, и сердце мое заныло, коли я увидѣлъ, якъ все перемѣнилось. Не

даромъ называлось село наше Золотая Поляна; была она точно золотое

дно, благословеніе Божое пребывало на ней. Всѣ наши были людьми зажиточ

ными, мало было бѣдныхъ, а нищихъ вовсе не было. Сосѣди, видячи, якъ мы

жили въ то время, насъ уважали. Мы не ходили оборванцями, якъ нищіи, но

были одѣты просто, прилично, опрятно, и дома водились у насъ гроши, не

тóлько для конечной потребы, но и праздникъ было чѣмъ справити. На громадѣ

тогда долгу не было, процентóвъ мы не платили, а напротивъ самы получали

проценты за гроши, которыи у насъ занимали. Поля были удобрены, хорошо

оброботаны, у всякого была своя корова и пара коней, и козы, и óвцѣ, и

свинѣ водились. Уже изъ-далека село наше принимали за городокъ. Хаты сто

яли чисты, свѣтлы, и изъ горожанъ никто не постыдался бы жити въ нихъ.

Одна посуда хозяйственная уже доказывала, що всего было вдоволь. Окна

были вымыты и блестѣли, якъ зеркало. Межи нами было мало такихъ, которыи

имѣли долги, а кто и занималъ, такъ зналъ, чѣмъ заплатити. Тогда на честное

слово давали безъ всякого вексля, а не пóдъ залогъ; всякій житель Золотой

Поляны могъ заняти въ городѣ сто золот, реньск. и бóльше. То было золотое

времячко для Золотой Поляны!

Всѣ слухали Данила, кивали ему головою и твердили: „Вѣдь Данило-то

правду говоритъ.“

А Данило продолжалъ: „Теперь же совсѣмъ не то. Не Золотою По

ляною слѣдовало бы называти наше село, а Грязною или Запропащенною.

Благословенія Божого не видати на поляхъ нашихъ. У нѣкоторыхъ изъ насъ

земли много, у другихъ совсѣмъ нѣтъ ничого, а иныи не умѣютъ справлятися

съ землею съ толкомъ или пользою. Ходити по міру нынѣ уже не считается

стыдомъ, а дѣломъ и промысломъ. Майже всѣ родины по уши въ долгахъ, и

одна за другою ожидаютъ дня, коли все ихъ имущество продадутъ и самыхъ

выгонятъ изъ дому. .. Съ сосѣдами мы всѣ пересварились, и тягаемся по су

дахъ. И самы мы другъ съ другомъ во враждѣ. Осталась у насъ наша пре

жня бутность, а грошей нѣтъ. На улицяхъ болото, а въ домахъ нечистота и

злая вонь, но еще бóльше нечистоты въ сердцяхъ. Мы умѣемъ пьянствовати,

а роботати забыли; умѣемъ долги дѣлати, а платити ихъ не хочемъ; научи

лись здeрати и красти, а милостыню подавати розучились; мы излукавились и

забыли правду. Если такъ дальше пойдемъ, мы всѣ постыдно погибнемъ. Уже

и теперь не вѣрятъ намъ ни въ городѣ, ни въ окружности, и коли хотятъ на

звати кого негодяемъ, то говорятъ: „Онъ певно изъ Золотой Поляны.“
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При сихъ словахъ пóднялся въ толпѣ ропотъ и шумъ, всякій сердито

поглядывалъ на Данила, такъ що мельникова Марія дуже испугалась; стояла

же она на заваленцѣ и не зводячи очей зъ Данила, которого уже крѣпко любила.

Данило не исугался ропота и шума и продолжалъ:

— Отъ, братцѣ, если въ сердцю вашомъ еще есть хоть искра честно

сти и правды, то ударимъ по рукамъ и скажемъ въ одно слово: нѣтъ, та

кого сорома не буде! Откуда наша бѣда? ото óткуда: изъ тѣхъ корчемъ и

горалень! Наши земли потонули въ бочкахъ съ пивомъ и горѣлкою, а скотъ

нашъ пропалъ въ картахъ. — Тамъ-то забыли мы бережливость и розучились

роботати; отъ бѣдности пóшли крадежи, а праздность мати всѣхъ порокóвъ.

Промотали мы гроши отцевъ нашихъ, а красныи кафтаны, въ которыхъ мы

ходили въ Недѣли и праздники, теперь въ дѣрахъ и въ заплатахъ. Завелся у

насъ грбшъ въ кишенѣ, такъ мы и идемъ выпити, а жена и дѣти голодаютъ

дома. Що изъ того буде? Я пытаю васъ, старшины, куда дѣвалось громад

ское добро? Що сталось съ наслѣдіемъ отцёвъ нашихъ? Зачѣмъ не даете вы

отчета? Що не порадите, якъ помочи бѣдѣ? Зачѣмъ вы, вмѣсто того, щобы

беречи громадское добро — гуляете на утрату громады? Зачѣмъ лучше не

запрете корчмы и не проведете ровы для протока воды? Зачѣмъ лучше не

исправите невымощенныхъ дорогъ нашихъ? Вы намъ помогаете дѣлати долги,

тревонити съ вами легко, но тяжко отъ васъ тому, кто желалъ бы избави

тися отъ жебрачой торбы!!

— Молчи! закричали голосы изъ толпы, молчи! негодяю, волокито! Или

мы тебе въ тюрьму засадимъ — на хлѣбъ и воду на двѣ добѣ! — И вся

толпа закричала: „Молчи! молчи!“

Но Данило продолжалъ: — Вы властны посадити мене, куда хочете; но

властенъ и я затребовати васъ до суду. Коли я тамъ открыю дѣла ваши,

вамъ гбрше буде, чѣмъ менѣ на хлѣбѣ и на водѣ. Докажѣтъ менѣ всѣ, що

я ошибаюсь и говорю вздоръ. Но лучше спытайте совѣсть свою, увеличилось

или истратилось громадское добро? Спытайте себе самыхъ, розбогатѣли ли

вы или обнищали? Есть ли межи нами честность и вѣра? Що живе межи

нами: благочестіе и любовь къ ближнему, или зысколюбіе, розвратъ, хитрость,

лукавство, зависть и ложь? А если ваша совѣсть молчитъ, взглянѣтъ на роз

валившіися хаты и обыстья ваши, на опущенныи поля и огороды; — взгля

нѣтъ на ваши пустыи мошонки и дѣрявыи кишенѣ; взглянѣтъ на ваши ру

бища и изорванныи сорочки; они будутъ моими свѣдками противъ васъ. По

смотрѣтъ на вашихъ бѣдныхъ, залишенныхъ дѣтей: они мои свидѣтели противъ

васъ. Вы бóльше старались о скотинѣ вашой, чѣмъ о дѣтяхъ, а еще мильше

вамъ отъ скотины само ваше безпутство, картежъ, обжорство и пьянство.

Данило хотѣлъ говорити еще, но селяне съ крикомъ столкнули его зъ

каменя и не дали ему продолжати. Нѣкоторыи хотѣли даже схватити его, но

Данило сильною рукою такъ оттолкнулъ ихъ, що они ударились головою другъ
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о друга; онъ схватилъ кóлъ и погрозитъ отдѣлати нимъ первого, кто пóдойде

къ нему. Шумъ и крикъ роздавались все громче; нѣкоторыи взялись и за ка

мени; но Данило поднялъ кóлъ свóй, смѣло и рѣшительно двигнулся въ са

мую густую толпу, и мимо всѣхъ пройшолъ домóвь; тотчасъ умылся, перевя

залъ свóй ушибенный лобъ и успокоился. Тогда блѣдая, якъ смерть, съ запла

канными очами прибѣжала къ нему Марія, и спросила: „живъ ли ты, Данило?“

и бóльше ничого не могла сказати отъ волненія. Данило успокоилъ ю и крѣпко

притиснулъ къ сердцю.

5. Якъ вороги преслѣдуютъ Данила.

Послѣ того дня, якъ Данило говорилъ на сходцѣ, ему пришлось много

терпѣти горя и выносити много досады. Въ одну ночь злыи мальчишки роз

били, каменями стекла въ его окнахъ, въ другую зломали они ему въ саду

шесть яблонь, за которыми онъ ходилъ съ такимъ усердіемъ, въ третью украли

зъ грядъ всю его капусту. .

Коли бнъ удался къ старшинамъ съ жалобою, они злобно усмѣхнулись,

говоря: „ты и не того еще заслужилъ; благо тобѣ еще, що мы-то не строги.

Убирайся прочь, ругателю!“

Данило отвѣчалъ: „Если у васъ нѣтъ справедливости, то скажѣте всѣмъ,

що я зъумѣю оборонитися самъ, и щобы на мене не пеняли.“ Но вороги его

не унялись и продолжали свои безчинства, за которыи впрочемъ поплатились.

Разъ вечеромъ, провѣдавши, що онъ на млынѣ, они закрались въ его садъ съ

намѣреніемъ тамъ все истребити; наразъ изъ оконъ дома его роздались два

выстрѣлы; они съ ужасомъ побѣжали óттуда, воображая, що самъ нечистый

стоитъ сторожемъ, потому, що коли они въ переполохъ бѣжали, имъ повстрѣ

чался Данило, вертающій зъ млына; онъ схватилъ одного изъ нихъ и крикнулъ

громовымъ голосомъ: „Зачѣмъ вы, якъ злодѣи, хотѣли вломитися въ садъ мóй?“

Однакожь онъ ничого имъ тутъ не сдѣлалъ. Въ другій разъ, коли него

дяи затѣвали сдѣлати съ нимъ недоброе, и пьяныи послѣ полуночи перелѣзли

черезъ плбтъ, окружающій огородъ, що то ударило ихъ по ногамъ такъ сильно,

що они отъ болю громко вскрикнули, и ледви перебрались черезъ плотъ.

Тотъ случай и подобныи ему проучили жителей села, и никто не смѣлъ

бóльше ночью подойти къ дому Данила.

Но онъ по-прежнему былъ добрый со всѣми. Кому нужно, подавалъ со

вѣтъ или запомагалъ грбшми; однако жалкое положеніе села терзало его серд

це, и ото пóйшолъ онъ къ священнику, щобы поговорити съ нимъ о тóмъ.

А былъ той священникъ изъ роду такихъ нѣмногихъ уже людей свого стану,

который мало жилъ съ громадою, а бóльше съ панами

Коли Данило передалъ ему рѣчь свою, священникъ отвѣчалъ: — Я свя

щенникъ, и то до мене не касается; въ ваши дѣла мѣшатись менѣ не прихо
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, дится; все несчастье того села происходитъ отъ того, що люди погрязли въ

грѣхахъ; они не соблюдаютъ Божого слова, и на умѣ у нихъ одно: якъ бы

тóлько скоротити мои доходы; но за то гнѣвъ Божій покаpaе ихъ и дальше

не потерпитъ ихъ грѣхамъ!

— Но позвольте замѣтити вамъ, Отче, отвѣчалъ Данило: вы бы могли,

еслибъ хотѣли, сдѣлати много добра. Еслибы вы стали наблюдати за школою и

научили бы дѣтей добрымъ правиламъ и христіанской жизни, еслибы заставили

ихъ полюбити добродѣтель и боятися порока — тогда бы все пóйшло лучше.

— То дѣло учителя, а не священника, возразилъ священникъ. А менѣ

не до того, менѣ тѣмъ заниматися годѣ. Громада сама виновата, що у ней

нѣтъ хорошого учителя. Зачѣмъ она не назначитъ ему хорошого содержанія?

Данило отвѣчалъ: „Добрый пастырь, дбающій о свое стадо, заботится

о всемъ; — люди невѣжи и часто пропадаютъ отъ нерозумія, не знаючи, якъ

поправити дѣло. Еслибы въ свободныи часы вы заходили то къ одному, то

къ другому, и самы бы увидѣли нерозуміе тыхъ бѣдныхъ людей, которыи

часто пропадаютъ отъ того только, що никому подати имъ добрый совѣтъ;

еслибы вы видѣли, якъ несчастныи тіи збиваются зъ прямого пути, потомъ

погрязаютъ въ порокахъ и совершенно погибаютъ; еслибы вы видѣли, якъ

жалкіи ихъ дѣти лишены возможности научитися доброму, потому, що видятъ

только порочное; еслибы вы, Отче, хоть бы одинъ разъ...“

Священникъ перервалъ Данила и закричалъ: „То не твое дѣло! Не тобѣ

Учити мене, що я долженъ дѣлати! Отвяжись съ своими совѣтами; я стараюсь

о душахъ, молюсь за нихъ щодневно, такъ менѣ не ходити за вами, коли вы

сами о себе не стараетесь.“

Замѣтивши гнѣвъ священника, Данило выйшолъ отъ него, и сердце его

горестно сжалось. Холодность къ нему священника не остановила его; бнъ

думалъ : Богъ мене наставитъ! такъ не можь кинути дѣло.

Данило принарядился, взялъ палку и отправился въ городъ. Тамъ онъ пе

ребывалъ съ своею просьбою у всѣхъ начальникóвъ.

Но одинъ изъ тѣхъ пановъ давалъ обѣдъ, другій уѣхалъ на ловы, тре

тій былъ занятъ картами, четвертый числилъ одержанныи проценты, пятый от

правлялся на баль гуляти, и никто не мóгъ его выслухати. Наконецъ прій

шолъ Онъ къ послѣднему, который и принялъ его. То былъ дуже старый че

ловѣкъ, весь сивый. Ему-то Данило излилъ все свое горе, розсказалъ о пе

чальномъ положеніи свого села, о недобросовѣстности старшинъ, о ровноду

шіи священника, и о невѣжествѣ учителя.

Старый сивый панъ, выслухавши его, отвѣчалъ: „Ахъ ты, невѣжа! Якъ

смѣешь ты поносити гражданское и духовное начальство! Молчи, не розсу

ждай и убирайся вонъ, или я тебе отправлю въ робочій домъ! Вашъ священ

никъ достойный человѣкъ, бнъ менѣ стрыечный братъ.“

Получивши такій отвѣтъ, Данило покинулъ городъ, и выйшовши за во

рота, не выдержалъ, а горько заплакалъ.

(Дальше буде.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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ДАльшА к03АЦКАЯ ВойнА съ польщЕю, —- гвтмАны сулимА и пА

____ ВЛЮКъ (отъ г. 1633 до 1637).

Не смотря на такъ звану „грамоту примиренія“ и другіи узако

ненія, выданныи новымъ королемъ Влади славомъ ГУ на корысть

православнои Руси, тая Русь таки и послѣ г. 1632 поносила великіи

притѣсненія такъ бтъ стороны Ляховъ-католикóвъ якъ и бтъ перекин

чикбвъ-уніятовъ. Было бо таке несчастье для Руси нашой, що бтъ

часу, якъ настала у насъ злопамятная унія, уже и Ляховъ на то не

треба было, щобы во всѣхъ сторонахъ святой русской земли произво

дились сварнѣ и роздоры, а бттакъ и великіи неправды и пригнетенія.

Все то бралося у насъ вже теперь изъ власного каламутного исто

чника, якимъ была именно то-та нездарная унія, способомъ измѣнниче

скимъ въ великой части русского народа заведенная. Уніятскіи бо Стар

шины а Владыки, хотя всѣ ишли зъ русской крови и роду, но въ дѣлѣ

гнобленія православной русской братіи неразъ навѣть горшими были

бтъ Полякóвъ, и затѣмъ въ сей поганой роботѣ выручали вже и самыхъ

Ляховъ, которы теперь бтъ трудбвъ своихъ немного отпочивая, съ удоволь

ствіемъ приглядалися домашной борьбѣ Русиновъ съ Русинами. Жаркая

завзятость въ той роботѣ нѣкоторыхъ уніятовъ, а вразъ-же и приро

дное отвращенье, яке звычайно маютъ люде до перекинчиковъ и змѣн

никовъ свого роду, допровадили наконецъ до того, що наша право

славная Русь, хотя и яка рѣзкая недруга Польщи, зненавидѣла

уніятó въ, т. е. именно сихъ нерекинчиковъ и змѣнниковъ свого роду

еще далеко бóльше, чѣмъ самыхъ Ляхбвъ-католикбвъ. Тожь и дѣялося

у насъ таке бтъ часбвъ появленія yніи, що найтвердѣйшіи защитники

св. православія, люде самыхъ знакомитыхъ родинъ русскихъ въ краю,

коли увидѣли, яко за свою православную вѣру на всѣ боки пбдверга

ются гоненіямъ, раднѣйше переходили уже на латинство, чѣмъ на не

навистную унію. Такихъ родинъ славного старо-русского кореня, при
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нимавшихъ въ то время католическую вѣру, найшлося у насъ дуже

богато, а въ ихъ числѣ были межь прочими навѣть родины княжеского

и боярского чину, якъ на примѣръ: князѣ Слуцкіи, Заславскіи, Збараж

скіи, Сангушки, Вишневецкіи, Черторыйскіи, Рожинскіи, Пузыны, Сапѣги,

Ходкевичи, Корсаки, Хребтовичи и многіи другіи; — ба и самъ князь

Александеръ Острожскій, сынъ и послѣдній мужескій потомокъ славного

оного Константина, що то унію и Ляхóвъ такъ упорно поборялъ на

Берестейскомъ Соборѣ, и сей Александеръ князь Острожскій сталъ

въ-конецъ также ревнымъ католикомъ, та и въ г. 1624 основалъ навѣть

въ исконно-русскомъ Острозѣ латинскій костелъ и езуитскую

школу. Знакомитыи родины тіи за переходомъ на латинство звычайно

сейчасъ и полячились, и бажая выдати себе передъ лицемъ Польщи вѣр

ными еи приверженцями, будовали по примѣру князя Александра Острож

ского въ русскихъ городахъ велелѣпны польскіи костелы, наводили до

насъ изъ Польщи цѣлыи толпы католицкихъ ксендзавъ и езуитóвъ, та

и такъ жiючи въ своихъ палатахъ цѣлкомъ на ляцкій ладъ, мало-по

малу бтчужались отъ свого народа и на нѣдрѣ власнои батьковщины

стали для насъ мовъ заморскими чужинцями. За стараньемъ сихъ-то

ополяченныхъ родинъ русскихъ побудованы были въ часѣ войны короля

Владислава ГУ съ Москвою (г. 1632-1634) католицкіи костелы и

кляшторы въ Кіевѣ. Чорниговѣ, Нѣжинѣ ба и въ Переяславлю и другихъ

городахъ козацкои Украины, и явились чорнодухи-езуиты навѣть въ та

кихъ сторонахъ за-Днѣпрянскои Руси, где передъ тѣмъ езуитскои души

ани за всѣ скарбы пекла не найшолъ бы. _

Кромѣ отступничества знакомитыхъ родинъ своихъ, перекинувших

ся на латинство, православная Русь оного времени понесла еще боль

шую страту черезъ бтпаденье одного зъ найспособнѣйшихъ Владыкъ

своихъ бтъ Патріарха Цареградского. Былъ то именно Владыка По

лоцкой епархіи, Мелетій Смотрицкій, мужъ великои учености и

яко писатель свого часу на всю Русь найславнѣйшій. — Онъ же Владыка

Смотрицкій имѣлъ таке несчастье, що власне за его бытности въ го

родѣ Витебску (г. 1623) православныи убили тамъ-же уніятского фа

натика Іосафата Кунцевича, а понеже Смотрицкій былъ тогда въ са

мой рѣзкой враждѣ съ Кунцевичемъ, то ему-то и приписали Ляхи го

ловную вину сего убійства. Показалось навѣть и при слѣдствѣ въ Ви

тебску, що Владыка Смотрицкій сказалъ разъ до тамошнихъ мѣщанъ

неосторожное слово, подущающое къ убіенію Кунцевича. Въ слѣдствіе

того Смотрицкій принужденъ былъ спасати себе бтъ рукъ Поляковъ

бѣгствомъ, та изъ Витебска переѣхалъ сперва на Украину, потомъ aжь

до Царгорода, где и пребывалъ онъ въ палатѣ Патріарха черезъ три

лѣта. Въ г. 1627 повернулъ бнъ назадъ на Русь, однакожь тутъ, угры

- я че
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заемый совѣстію за смерть Кунцевича и желаючи отъ Поляковъ узы

скати прощенія, бнъ рѣшился на самe лукаве измѣнническое дѣло;

принялъ унію — тую унію, противъ которой бнъ около 20 лѣтъ

съ нараженьемъ власного житья жестоко и пламенно боролся. Ажь таке

бтступничество, така зрада противъ своей вѣры и роду выеднали для

Смотрицкого не лише полное прощеніе Ляховъ за справу, Витебску,

но еще и пребогатую мѣру ласкъ и всякихъ выгодъ, якіи зъ той поры

на, него зъ Варшавы и Рима обыльно сыпались. А хотя въ годъ по

слѣ того (1628) бнъ, пріѣхавши до Кіева, навернулся было зновь на

православіе, и книги свои, написанныи противъ исконно-русской вѣры,

въ Кіево-печерскомъ монастырѣ подъ часъ святой Службы Божой все

народно на куски подеръ и на огни спалилъ: то однакожь учинилъ

бнъ се ино страха ради, aбы и ему не досталось тое-же бтъ козакбвъ,

що зъ его пбдмовы досталося разъ въ Витебску Іосафату. Выѣхавши

же изъ Кіева; Смотрицкій назадъ передался уніятамъ, за що и одер

жалъ зъ ласки Рима и Поляковъ найдоходнѣйшую архимандрію въ Дер

манскомъ монастырѣ (на Волыню), где и умеръ въ г. 1633, яко от

ступникъ проклятый святою православною Церквою.

Болѣло то дуже нашу матерь Русь сіе бтступничество славного

еи сына Мелетія Смотрицкого, — болѣло, та переболѣло, а на мѣстце

утраченного сего защитника православной вѣры явились у ней другіи

знакомитыи Владыки, на челѣ которыхъ станулъ теперь высокоумный

мужъ Петро Могила, бтъ г. 1633 поставленный Митрополитомъ

русско-православной Церкви въ Кіевѣ. А былъ вамъ той Митрополитъ

Петро Могила, хотя Волошинъ родомъ и хотя за молодшихъ лѣтъ слу

жилъ въ польскомъ войску, но помимо того весь преданный справѣ

русского народа, и таки на-скрозь душею и сердцемъ здѣлавшійся пра

вославнымъ Русиномъ. Онъ то, якъ лише обнялъ по смерти Іова Борец

кого (1 1631 г.) власть митрополичу, сейчасъ со всею ревностію при

нялся пбдносити духа православныхъ Русинбвъ не только посредствомъ

ученыхъ книгъ своихъ, якихъ во славу и въ оборону русской Церкви

списовалъ богато, но вразъ-же и выложеніемъ щедрыхъ средствъ бтъ

великихъ своихъ маетностей, которыхъ яко потомокъ знятныхъ воеводъ

имѣлъ немало. Для розширенья бóльшой просвѣты въ православномъ

мірѣ бнъ заводилъ по краю численныи школы, а въ своей столицѣ въ

Кіевѣ учредилъ высшое училище или Академію, котора въ честь его

имени и названа была Академіею Могилянскою.

За часовъ сего-то многославого Святителя Петра Могилы сильно

ожилъ русскій духъ въ цѣломъ нашомъ народѣ, особливо же на Укра

и нѣ розмоглася знову русско-народная сила такъ успѣшно, що приходи

лось ожидати тамъ новыхъ козацкихъ бунтовъ противу Польщи. При

же
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чина до таковыхъ бунтбвъ найшлася тутъ тѣмъ скорше, понеже на

Украинѣ уже отъ часбвъ Гетмана Наливайка, т. е. отъ начала военъ

козацкихъ уважано борьбу съ Ляхами борьбою непрерывною,

всегда тревающою, а хотя и наставали гдеякіи въ той борьбѣ перервы,

однакъ сама найменьшая побудка возобновляла кровавый танецъ съ

Польщею. Оно до того ишло и теперь, а именно такимъ ото побытомъ:

По зверженіи ляцкого заушника Семена Перевязки козаки обохъ сто

ронъ Днѣпра выбрали въ г. 1633 своимъ Гетманомъ Павла Павлю.

кa а Кошевымъ Атаманомъ или вторымъ Гетманомъ полковника Су

ли му. Тіи то два Гетманы были для Украины мовъ-бы одна душа,

еднако люблены народомъ; и коли Гетманъ Павлюкъ занимался бóльше

собираньемъ и устроиваньемъ козацкихъ силъ на Запорожью, лагодячи

ихъ до будущей войны съ Польщею, Атаманъ Сулима водилъ поеди

нокіи полки на Татаръ и Туркóвъ за-для лучшой вправы ихъ въ во

енномъ искуствѣ. — Подвиги Атамана Сулимы, удачно веденныи на по

бережіяхъ Крыма и на Чорномъ морѣ, затревожили знову турецкого

султана, и тотъ началъ опять жаловатись на козакóвъ передъ польскою

короною. Въ слѣдствіе того Поляки, желая остановити козацкіи выправы

Днѣпромъ на Чорное море, спровадили французского инжинера Боплана,

и тайкомъ, безъ вѣдомости Запорожского Гетмана, збудовали повыше

Днѣпровыхъ порогóвъ твердую крѣпость Куда къ, въ которой заста

влена сильная стража ляцка имѣла здержовати козакóвъ бтъ Чорного

моря. Крѣпость тая была создана въ мѣсяцю Юлію 1635 г., а вже въ

Августѣ того самого лѣта Атаманъ Сулима, повертаючи туда зъ Чор

но-морскои выправы, здумѣлся немало, увидѣвши ляцкую твердыню съ

численными баштами и съ войсковою залогою въ такомъ мѣстщи, где

передъ тѣмъ былъ инороздольный степъ. Змѣрковавши властивую цѣль

Кудацкой крѣпости, Сулима якъ-стой ударилъ на ню, ворвался въ се

редину, вырубалъ до — ноги ляцкую залогу, а стѣны и всѣ будынки

новой крѣпости розрушилъ до основанія, такъ, що и слѣдбвъ по ней

не осталося. — Такъ изчезла прегорода ляцка у порогóвъ Днѣпра.

Подвигъ Сулимы пóдъ Кудакомъ страшно огорчилъ Гетмана ко

ронного, пана Конецполь ского, который самъ своимъ гоноромъ

ручался коронѣ и Варшавскому сенату, що его Кудакъ вже на вѣки

усмиритъ буйства Запорожцевъ. Увидѣвши теперь свою срамоту, панъ

Конецпольскій поклялся своимъ житьемъ, що бтомститъ Сулимѣ дерз

кое его дѣло. И гордый Ляхъ тѣмъ разомъ выполнилъ свою клятву.

Коли бо Атаманъ Сулима, зруйновавши Кудакъ, ступалъ дальше съ

своимъ отрядомъ дорогою къ Сѣчи, напалъ его нечаянно панъ Конец

польскій съ преважною силою Ляховъ, и тутъ середъ степу натеръ

на него съ такою наглостію, що Сулима, вжь aжь надто изнуренный
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далекимъ походомъ, принужденъ былъ многократно сильнѣйшому непрія

ятелю на ласку-неласку пбддатися. Тогда панъ Конецпольскій велѣлъ

его оковати въ желѣза, и якъ-бы простого преступника до Варшавы

отставити; а въ Варшавѣ то ляцкіи каты, измучивши нашого хороброго

Атамана всякими нелюдскими муками, четвертовали его тѣло, та изру

банныи части сего тѣла возили по украинскихъ городахъ за-для по

страха козацкому народу. _ . . .

Но козацкій народъ не таковъ былъ, щобы убоялся страхóвъ ляц

кихъ. Поруба н н ы и трупы Старшинъ своихъ уже неразъ ба

чилъ бнъ на телѣгахъ польскихъ, ѣздившихъ бтъ города до города и

выставлявшихъ на показъ всему русскому міру грозное владычество

Варшавы; на трупы тіи, на кровь найлучшихъ защитниковъ своихъ,

проліяну катами ляцкими, смотрѣлъ нарбдъ козацкій съ чувствомъ го

рести и жалю, однакожь видъ такій вмѣсто того, щобы напугати, еще

тѣмъ бóльше розъярялъ его сердце — твердо-русске. козацкое сердце.

Такъ оно было и теперь, коли порѣзанное на четыре части тѣло Ко

шевого Атамана Сулимы, уважаемого, на Украинѣ вторымъ Гет

маномъ, возили Ляхи по городахъ и селахъ нашихъ: нарóдъ съ со

страданьемъ дивился на то сумное зрѣлище, шепталъ за душу заму

ченного свого Батька-товариша сердечныи молитвы, но при томъ въ

тихомолку роспалялъ въ собѣ всю ярость противу Ляховъ, и на мер

твецкихъ останкахъ козацкого начальника острилъ духъ и сердце до

дальшой борьбы съ Польщею.

А таяжь борьба съ Польщею имѣла вскорѣ поднятися на-ново еще

съ бóльшою лютостію, чѣмъ коли-будь передъ тѣмъ. Вѣдай бо жилъ еще

на Сѣчи Гетманъ Павлю къ, который до тои поры мало вправдѣ за

нимался военными походами, но за то собралъ и устроилъ за порогами

Днѣпра досыть численное войско нарочно до бою противу Поляковъ. Онъ

то якъ лише увѣдалъ о несчастной доли свого вѣрного товарища Су

лимы, сейчасъ пустилъ кликъ по всей Украинѣ, созываючи нарбдъ свой

козацкій до грознои мести. Якъ-стой згромадилося надъ Днѣпромъ около

18.000 добре узброенного мужа, и Гетманъ Павлюкъ, загрѣвши тутъ бра

тію-козаковъ жаркою промовою, зложилъ передъ лицемъ всего свого

воинства торжественную присягу: що или освободитъ рбдную Украину

бтъ ляцкого ярма, или умре за ню съ оружіемъ въ рукахъ. Послѣ

того началась гоньба на Ляхóвъ и жидóвъ по всѣхъ украинскихъ го

родахъ, которы на-скоро и были отъ врагбвъ очищены. .

Вѣсть о томъ новомъ всенародномъ возстанью Украины про

извела въ Польщѣ дуже печальное дѣйствіе. Хотя бо вбйны тогда у

Ляхóвъ съ ніякимъ сусѣдомъ не было, но сама тая мысль, що могущій

Царь Москвы, недовольный заключеннымъ недавно Поляновскимъ миромъ,
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мбгъ бы теперь якъ-нибудь зъ непокоевъ въ сусѣдной земли мало-рус

ской корыстати — тая мысль наполняла панбвъ въ Варшавѣ горячко

вою тревогою, и они постановили на-чемъ-свѣтъ поскорше усмирити

небезпечный той мятежъ козацкій. Въ сей цѣли выслали они въ Украину

на помочь загроженному докола Конецпольскому найдоборнѣйшіи полки

свого войска изъ Польщи, поручивши начальство надъ ними пану во

еводѣ Николаю По то цкому и кóлькомъ знакомитымъ полководцямъ

заморскимъ, которыхъ нарочно таки за-для козацкихъ военъ изъ да

лекой Франціи до себе спровадили. Панъ Потоцкій, соединившись съ

отрядами Конецпольского и одержавши бтъ тогожь, яко Гетмана ко

ронного, препорученье доводити всѣма соединенными Ляхбвъ силами,

двигнулся къ городу Корсуню, где находился головный таборъ козацкій.

Тутъ-же близъ Корсуня, пбдъ селомъ Кумейками, Гетманъ

. Павлю къ съ около 10.000 мужа окопался крѣпкимъ валомъ, ожидая

нападу отъ стороны Поляковъ. Козаки, мало важучи нового ляцкого

начальника, не спиняли ему заняти пбдъ Кумейками самe найкорыст

нѣйше до бою становище. А якъ и неискусный былъ въ военномъ дѣлѣ

панъ Потоцкій, но имѣлъ бнъ пбдъ собою опытныхъ п о л ко вни к бвъ

французскихъ, которы на выгодномъ становищи чуда знали дока

зати. Такъ и тутка они хитрыми приступами и добре вымѣренною паль

бою подѣлали въ козацкихъ окопахъ такъ вредливыи выломы, що дальше

приходилось козакамъ завести съ непріятелемъ рукопашный бой на са

момъ невыгодномъ для нихъ боевищи. Дня 16 Студня 1637 г. про

изойшла пбдъ Кумейками кровавая сѣча, въ которой обѣ стороны че

резъ цѣлый день боролись — не то уже сказати — съ лютостію, а

съ отчайдушнымъ бѣшенствомъ, и котора наконецъ о полночи таки за

вершилась пораженіемъ Запорожцевъ. Поляки здобыли пять козацкихъ

пушокъ, положили на мѣстци около 6000 мужа, и завладѣли цѣлымъ

гетманскимъ обозомъ; самы же они, яко нападающіи изъ догодно за

крытыхъ становощъ, понесли нербвно меньши, однакожь весьма чув

ствительныи страты, потеряли бо тутъ двохъ найдѣльнѣйшихъ Францу

збвъ-полководцевъ, именно полковника Морвиля и поручника Лакордата,

бывшихъ душою ихъ войска.

Послѣ того несчастья пóдъ Кумейками Гетманъ Павлю къ, на

скрбзь сокрушенный и значно павшій на духу, бтступилъ съ остан

ками свого войска къ мѣстечку Боровицѣ, куда на тойже часъ со

бралося было множество свѣжихъ силъ козацкихъ. Въ-слѣдъ за Павлю

комъ поспѣшалъ пбдъ Боровицо также панъ Потоцкій, который, над

менный случайною своею побѣдою, надѣялся знищити на-прахъ еще не

тблько самого Павлюка, но вразъ съ нимъ и всю нашу козачину. Коли

однакожь приспѣлъ бнъ пóдъ Боровицю, а французскіи офицеры, слу
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жившіи въ ляцкомъ войску, по осмотрѣнью козацкого табора увѣрили

пана Потоцкого, що справа тутъ уже зовсѣмъ не такъ легка, якъ пóдъ

Кумейками, то хитрый панъ воевода рѣшился ужити подъ Боровицею

супротивъ козакóвъ звычайной ляцкои штуки: лести, ложи и обмана.

Въ той цѣли послалъ бнъ въ таборъ Гетмана Павлюка нарочныхъ по

вѣрниковъ своихъ съ предложеньемъ згоды и братерского пере

мирія, а то на слѣдующихъ условіяхъ: 1) бтъ имени короля запо

ручается козакамъ не тóлько полное прощеніе, но и поновное забез

неченье всѣхъ козацкихъ правъ и вольностей такъ войсковыхъ, якъ и

народныхъ; 2) за то настоящимъ Гетманомъ козацкимъ по обохъ сто

ронахъ Днѣпра на-ново поставленъ буде прогнаный изъ Украины Се

менъ Перевязка, а Гетманъ Павлюкъ останется спокойно въ своихъ ма

етностяхъ. — Якъ и укорительною для козакóвъ была сія вторая точка

ляцкого условія, но Гетманъ Павлюкъ разъ уже утративши довѣріе въ

свою силу, не рѣшался далѣй провадити войну съ перемагающимъ не

пріятелемъ. Затѣмъ бнъ, не смотря на супротивленіе многихъ Старшинъ

козацкихъ, пбдписалъ и утвердилъ присягою перемиріе съ Потоцкимъ.

Ледви однакожь по заключенью перемирія подъ Боровицею козаки

выйшли изъ свого тобора, и зложивши оружіе начали въ безпорядку

росходитися, на-разъ Поляки кинулися на нихъ изъ всѣхъ сторонъ,

многихъ порубали, перестрѣляли, перерѣзали, а остальныхъ ограбили

и обрѣзали у нихъ усы и чу прины. Гетмана же Павлю ка,

Обезного Гремича, Асаулбвъ: Побѣдила, Летягу, Шкурая и Путылу

пбймали безъ оружныхъ пбдъ стражу, заковали въ желѣза и

отправили въ Варшаву съ донесеньемъ, що будьто Старшины сіи взяты

въ неволю во время битвы. . .

А въ Варшавѣ того лише и ждали, щобъ достати нашного Па

влюка живцемъ до рукъ, та потѣшити ляцкій народъ опять свѣжимъ

мучительскимъ зрѣлищемъ. Якъ скоро отже приставлено сюда Гетмана

Навлюка и Старшинъ козацкихъ, сейчасъ паны-шляхта собрались на

окремѣшню пораду, та безъ всякого изслѣдованья и не доходячи того,

якимъ чиномъ наши начальники попались во власть Потоцкого, засудили

всѣхъ ихъ на кару найстрожайной смерти. Потомъ вывели ихъ, око

ванныхъ на рукахъ и ногахъ, на площадь соромнои казни, и тутъ зъ

Гетмана Павлю ка живого каты ляцкіи здерли изъ головы кожу,

котору таки на мѣстщи набили гречанною соломою, а Обозному и че

тырёмъ Асауламъ нашимъ бтрубали головы топорами. Мертвыи головы

всѣхъ выслано сейже часъ на Украину, и выставлено именно гетманскую

голову на сваяхъ крѣпости въ Чигиринѣ, а прочіи повбивано на палѣ

въ городахъ: Нѣжинѣ, Уманю, Батуринѣ и Черкасахъ. Потомъ-же сіи

головы спалено въ помянутыхъ городахъ всенародно въ часъ ярмаркóвъ.
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Такою зрадою, такою нелюдскою казнію отплатили Ляхи Гетману

Павлюку за его довѣрчивость, проуказанную имъ пóдъ Боровицею! Не

повагою силы, не оружіемъ честного дѣла военного взялись они побо

ряти теперь украинскую Русь, но вытащили къ той цѣли противу насъ

лукавыи средства и збруи, якими противъ Бога и человѣчества воюе

само пекло. Подлая ложь и обман ство, розбóй и мучительство

людей безъоружныхъ — стали въ ону пору военными орудіями Польщи

противъ козацкого народа нашой Руси. Владѣтели покоренныхъ земель

мало-русскихъ перетворились въ кровожаждущихъ катовъ, которы вмѣсто

того, щобы — если вже казнити насъ, то казноти по якимъ-нибудь

человѣческимъ законамъ на полю битвы или въ слѣдствіе правильного

суда, похищали у насъ измѣнническимъ способомъ найлучшихъ бор

цевъ и защитниковъ народныхъ, дерли зъ нихъ кожу и зарѣзовали без

пощадно, осоромляя навѣть ихъ трупы самымъ звѣрскимъ образомъ!

Тожь не диво, що и самъ добросердный, побожный и на-скрозь чест

ный нарбдъ нашъ, дивлячися съ ужасомъ на пекельныи дѣйствія Вольщи,

осмотрюючи кровь и трупы своихъ Старшинъ - любимцевъ, розъярялся

на тую-же Польщу такъ жаркою ненавистью, що въ дальшомъ тече

нью военъ своихъ козацкихъ платилъ уже Ляхамъ безпощадно полною

ихъ-же власною мѣркою.

Закѣмъ однакожь прійшло до дальшой росплаты Украинцевъ съ

Польщею, Ляхи въ началѣ г. 1638, по замученью Гетмана Павлюка и

его товаришей, еще чувствовали себе нашими побѣдителями. Корыстая

отже изъ своей переваги, они намѣрили разъ уже на-всегда зломити

силу нашу козацку, и въ той цѣли созвали нарочный сой мъ панó въ

шляхты до Варшавы Тутъ-же на соймѣ постановили они: уничто

жити всѣ права и свободы козацкого народа, наданныи еще королемъ

Баторіемъ а заприсяжены всѣми его наслѣдниками, королями Польщи. —

А были то права и свободы нашого козачества именно слѣдующіи;

всѣ козаки, колько ихъ соберется, мали право участвовати въ выби

ранью вольными голосами Гетмана, обозныхъ Старшинъ, полковниковъ

и сотниковъ; дальше приналежало имъ судитись тóлько бтъ своихъ

Старшинъ; наконецъ могли свободно заниматись всякимъ промысломъ,

а за кривды и за оскорбленье чести одержовали такоежь удовлетворе

нье, яке назначено было шляхтѣ въ Польщѣ. — Тіи то права и сво

боды козаковъ украинскихъ уничтожены теперь ухвалою сойма Вар

шавского, который кромѣ того выдалъ еще особенную грамоту про

тивъ козаковъ такового содержанія: „всѣ права и чинопоставле

нія козаковъ, за оказанное ними возмущеніе, уничтожаются, а на всю

будучность козакъ долженъ рбвнатися простому хлопу. Хотя реестро

выи козаки въ числѣ только 6000 мужа еще и на-даль остаются, но
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они не будутъ имѣти власного Начальника, ними самыми выбераемого,

а поступятъ пбдъ начальство сой мо во го ко мисаря, назначенного

изъ польскои шляхты, который обовязанъ присягнути сенатови и ко

ролю, що буде спиняти козакóвъ отъ своевольныхъ поступковъ, нево

лити ихъ до вынагороды за всякіи учиненныи ними убытки, и повино

ватися во всемъ коронному Гетману Польщи. Сей комисарь соймовый

мае постоянно пребывати въ Терехтемировѣ, а козаки должны стояти

постоемъ лише въ округахъ около Черкасъ, Канева и Корсуня. По-за

тѣми округами забороняется козакамъ владѣти якимъ-нибудь участкомъ

земли, щобы бттакъ земляки ихъ, доокрестныи селяне, пбдъ ніякимъ

предлогомъ не могли съ ними сходитися. Все тоe, що прежде козаками

своевольно забрано было шляхтѣ польскій, належитъ сейчасъ назадъ

бтдати тойже шляхтѣ. Одинъ полкъ козацкій за другимъ мае поочере

дно держати стражу надъ островами и порогами Днѣпра, абы прего

родити Татарамъ переправу черезъ рѣки а козакамъ изъ украинскихъ

степбвъ выходъ на Чорное море. Кромѣ сеи стражи никому не вóльно

отправлятись на островы и пороги Днѣпра, хибань лише съ подорожнымъ

свѣдощтвомъ соймового комисаря. Кто безъ того свѣдощтва буде пойманъ на

Кудаку, т. е. на мѣстци, где стоялъ Кудакъ, того сейчасъ укаратисмертію.“

. Такую то грамоту выдали Украинѣ вражіи Ляшеньки въ началѣ

1638 г. Сею грамотою бажали они выразити уже саму найвысшую

степень верховодства Польщи надъ козацкою Русію. Извѣстно бо, що

еще за часбвъ Баторія дозволено было козакамъ самымъ выберати

Гетмана, и того Гетмана постовлено подъ верховную власть самого

короля; черезъ тоeжь козаки зависѣли прямо лишь отъ одного короля,

а Польщи они якъ-будьто и не знали. Се была первая степень под

чиненности русского козачества пбдъ Польщу. Втора высшая степень

такового подчиненія слѣдовала въ 1589 г., коли то Жигмонтъ ПИ пбд

далъ козакóвъ пбдъ власть коро нного Гетмана; се подчиненіе

означало уже, що козаки стали зависимы не тóлько бтъ короля, но въ

бóльшой еще мѣрѣ бтъ шляхты польской, котора за посредствомъ свого

сенату переважно владѣла надъ короннымъ Гетманомъ. Наконецъ тре

тья найвысшая степень пóдчиненія козяковъ наступила ось-теперь въ

1638 г., коли уменьшенное на 6000 мужа войско козацке передано

соймомъ Варшавскимъ во власть уже не Гетмана коронного, а сой

мового комисаря, черезъ которого шлахта ляцка уже окончательно

забрала козакóвъ въ свои руки. — Ажь теперь отже думали пановe

Ляхи, що уже покорили нашу козацкую Русь цѣлковито и окончательно;

однакожь якъ страшно завелися они на той своей думцѣ, поучилъ их

онъ-же памятный годъ 1638. * * * *
(Дальше буде.)

еееееееееее .____

* *
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ДѣЛАТЕЛИ 30.10ТА.

НАР0ДНАЯ ПОВѢСТЬ пдсля Чо к о го.

(Продолженье.)

6. Новый учитель,

Коли Данило вернулся въ село, бнъ не сказалъ никому, зачѣмъ бнъ былъ

въ городѣ, и що тамъ съ нимъ случилось. Напротивъ, бнъ притворился весьма

довольнымъ, и якъ бы ни въ чёмъ не бывало, дружелюбно здоровался со всѣми,

даже съ найгбршимъ ворогомъ своимъ, корчемникомъ Мирономъ, который былъ

найбогатшій газда во всемъ селѣ, а потому надъ всѣхъ найсильнѣйшій на

громадѣ. Тотъ Миронъ стоялъ подбоченясь у воротъ своихъ, шапка на бе

крень, и важно поглядывалъ по сторонамъ, _

— Здорово, Миронъ, сказалъ Данило, що такъ стоишь, чейже суто по

шабашилъ? _

Миронъ важно кивнулъ головою, и отвѣчалъ, не смотря на Данила: „А

що менѣ еще дѣлати? довольно зъ мене и того, щобы жебракóвъ гоняти отъ

порога!“ . . .

Услышавши такую богопротивную рѣчь отъ старшины, которому бы слѣ

довало быти отцемь бѣдныхъ, вдовъ и сиротъ, Данило съ негодованіемъ прой

шолъ мимо. Ему стало легче, коли проходячи мимо млына, бнъ увидѣлъ кра

савицю Марію, дочку мельника. Она сидѣла передъ домомъ подъ яблонью и

шила сорочку. Увидѣвши Данила, она вспыхнула, поклонилась ему пріязно, у

смѣхнулась, и слезы блеснули на очахъ еи. „О чемъ плачешь, Маріо?“ спросилъ

Данило испугавшись. . . _

Марія отерла очи, усмѣхнулась еще пріязнѣйше, и покачавши головою,

сказала: „сегодня я ничого не скажу тобѣ, Данило, коли-нибудь узнаешь.“—

Она показалась ему и краснѣйшою и пріязнѣйшою, чѣмъ коли будь передъ

тѣмъ. Но скóлько бнъ ни роспытовалъ, не мóгъ узнати, за чѣмъ она плакала.

„А ты былъ въ городѣ, сказала она, вѣрно погулялъ тамъ; — однако ты що

то не веселъ? Не хорошо то, Данило; погулялъ ты въ городѣ, такъ тобѣ и

скучно въ селѣ съ нами.“

Данило печально опустилъ очи и не отвѣчалъ ни слова. Марія подойшла

къ нему, взяла его за руку и шепнула дрожачи: Данило, що съ тобою? Скажи

менѣ, за чѣмъ ты сумуешь?“

— Милая Маріо! сказалъ Данило, видитъ Богъ, якъ я счастливъ, коли

съ тобою, потому що люблю тебe! Но видишь ли: менѣ жаль землякóвъ на

шихъ; я хорошо вижу, хорошо узналъ ихъ и понялъ, якъ они глубоко розо

рены. Посмотри, якъ они въ нуждѣ борются и якъ много потреба, щобы по
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правити ихъ состояніе. Но, прости Господи, бѣдныхъ людей почитаютъ за

скотóвъ, а безжалостнымъ богачамъ то-то и любо. Затѣмъ и старшины, щобы

въ руки всѣхъ прибирати, та кишеню свою набивати, они обкрадываютъ си

рбтъ, обижаютъ вдовъ, и нѣтъ у нихъ ни страха Божого, ни совѣсти. Въ селѣ

становится съ кождымъ днемъ все гóрше, нищеты бóльше и бóльше, а помочи

нѣтъ ни бткуда. Есть у насъ и власти, уже на то они лишь и существуютъ,

щобы хвалитися, та свою корысть соблюдати, а щобы нарóдъ изъ нужды вы

ручати — то не ихъ дѣло, не ихъ обовязанность: они хибань лишь о томъ

и хлопочутъ, якъ бы людямъ пыль въ очи пустити, та пожити въ свое удо

вольствіе, та грошей вдоволь награбити. Они только и заботятся, що о роднѣ

своей; все для своихъ: то внуку удружити, то братанкови; рука руку мыeтъ,

воронъ ворону не выклюе очей; народъ гибне, а старшинамъ и горя мало.

Еще хвали ихъ за милость ихъ и роспорядительность. Такіи подлыи, въ нихъ

нѣтъ ни стыда, ни совѣсти! *

— Милый Данило, сказала Марія, що тобѣ огорчатися тѣмъ? Вѣдь есть

Богъ на небесахъ: Онъ судья тѣмъ, которыи не исполняютъ своихъ обовя

занностей. Не ты виноватъ, що земляки наши такъ бѣдствуютъ, — що же

тобѣ сокрушатися? и:

* — Да чижъ хорошо жити въ пеклѣ кромѣшномъ и видѣти лукавства

дьявола, мученіе бѣдныхъ грѣшниковъ? Може ли мнѣ быти хорошо, коли я

вижу безсовѣстность городского начальства и безстыдство и надменность на

шихъ сельскихъ старнщинъ, которыи вмѣсто того, щобы, якъ слѣдовало, выру

чати народъ изъ бѣды, вдоптываютъ его въ грязъ еще глубѣйше. А потомъ,

коли несчастныи становятся преступниками, Отдаются ложи, крадежамъ и даже

убійству, ихъ предаютъ казни. Старшинъ не возмущае то, що о дѣтяхъ за

ботятся меньше, чѣмъ о скотинѣ; смотря на то, они тóлько самодовольно

ухмыляются. Да чижъ то не пекло? Чижь наши селяне не стали похожи на

скотбвъ: грубы, гидки, неопрятны, безчувственны! А по порокамъ своимъ

они сдѣлались горшіи животныхъ — забіяки, буяны, клеветники, завистники,

лѣнивцѣ, способныи тóлько объѣдатися та опиватися.

— Старый учитель поплатился за пьянство, сказала Марія. — Третого

дня ночью выйшолъ бнъ изъ корчмы пьяный, и проходячи надто близко по

надъ ставъ, упалъ въ воду и утонулъ. Вчера рано его вытащили и сегодня

хоронили. Счастье еще, що бнъ не оставилъ ни жены, ни дѣтей.

Данило съ удивленіемъ выслухалъ тую вѣсть, сталъ подробно роспыто

вати, а потомъ, казалось, глубоко задумался и въ великомъ роздумью отпра

вился домбвь. Марія не понимала, що могло такъ наразъ его встревожити, она

узнала то въ первую же Недѣлю.

Послѣ обѣдни собралась вся громада на раду, щобы выбрати нового

школьного учителя. Данило пбйшолъ туда-же. Марія стала слухати изъ-далека

съ женщинами и дѣвчатами. Она боялась, що Данило опять задумае говорити
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що-нибудь непріятное селянамъ, и просила отца, щобы онъ остановилъ его,

если стане горячитися. Оттого-то мельникъ и не отходилъ бтъ Данила ни

на крокъ. * * *, * и

Первый изъ старшинъ, Миронъ, объявилъ громадѣ, зачѣмъ собрались они,

и сказалъ: „Такъ якъ должность школьного учителя опорожнена, и хотя она

ничтожна, и при маленькой платнѣ вымагaе много труда, то вы должны по

читати для себе за счастье, що я могу предложити на утвержденіе громады

доброго человѣка, желающого вступити въ тую должность, именно — куш

нѣря Степана. Его дѣла лихи, та и къ тому-же бнъ менѣ сродникъ по матери.“

Другій корчмарь Козырь, вторый изъ старшинъ, представлялъ тоже свого

родственника хромого скрипача Голяпуху, который, по его мнѣнію, заслужи

валъ предпочтеніе, для того, що вмѣсто сорока золотыхъ реньск, соглашался

поберати ино 35, принимая на увагу бѣдность громады.

Когда кушнѣрь Степанъ замѣтилъ, що бóльшинство голосóвъ клонилось

на сторону скрипача, то Онъ сталъ высказывати все, що зналъ о немъ злого

и постыдного, и предложилъ идти въ учители за 30 зол. реньск. Скрипачъ до

того взбѣсился, що назвалъ кушнѣря злодѣемъ, розвратникомъ и негодяемъ,

а громадѣ предложилъ себе за 25 зол. реньск. Тогда кушнѣрь объявилъ, що

на скрипача пожалуется за его ругательство, но за такую ничтожную плату

идти въ учители не хотѣлъ. Такъ якъ никто бóльше не вызывался на то мѣ

сто, для того, що изъ зажиточныхъ людей никто не желалъ заняти должность,

всѣми презираемую и лестную хибань для тѣхъ, которыи ничого не имѣютъ,

то громада и назначила скрипача, который по крайной мѣрѣ умѣлъ читати и

писати.

Тутъ-то изъ толпы неожиданно выдвигнулся Данило и съ волненіемъ

сказалъ: „Пастуху, который ходитъ за вашими свиньями, даете вы бóльше

платнѣ, чѣмъ учителю, который учитъ дѣтей вашихъ добру и страху Божому;

не стыдно ли вамъ такъ грѣшити? Я знаю, що громадская скарбона всегда

пуста, коли требуется изъ неи для полезного дѣла, а бѣднымъ людямъ на

школу нигде взяти грошей, коли у нихъ самыхъ ледвн хватае хлѣба, бульбы

и соли на прокормленіе. Я сдѣлаю, що могу: предлагѣю вамъ быти учителемъ

безъ всякой платы; говорѣте-жь, чи желаете вы имѣти мене учителемъ? То

ни громадѣ, и ни одному изъ васъ не буде стояти ни гроша.“ Селяпe съ уди

вленіемъ переглянулись и потомъ посмотрѣли на Данила; нѣкоторыи рѣшительно

не хотѣли его и говорили:

-— Онъ вѣдай продасть нечистому бѣдныи души дѣтей нашихъ,

Но бóльшая часть розмыслила, що никто другій не возьмется такъ вы

годно для нихъ за то дѣло, и стали шумѣти, шобы Данила назначили учите

лемъ. Тогда стали собирати голосы, и Данило былъ выбранъ.

Марія, услышавши то, бтъ стыда и ужаса хотѣла бы провалитися скр0зь

землю, для того, що кромѣ свинопаса и сторожа не было въ селѣ званія ниж
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пого бтъ учителя. Она съ роспукою прибѣжала до млына, якъ будьто-бы

случилось съ нею великое несчастье. Добрый мельникъ тоже покачалъ голо

вою, и сказалъ: „менѣ кажется, Данило зъ ума збйшолъ “ Но Данило остался

при своемъ, и былъ представленъ старшинами къ должности учителя. Онъ дол

женъ бѣлъ идти въ городъ держати испытъ, и такъ якъ óнъ писалъ красиво

и счетоводство зналъ даже бóльше, чѣмъ нужно было для селянъ, то и утвер

дили его учителемъ. * * . . . . . . .
- ч т м о . . . . . -

и ", а

в. - - и

7. Якъ Данило занимается школою. . . . . . . . .

— Маріо, Маріо, не мучь мене своею печалью, — сказалъ Данило огор

ченной дочери мельника. — Ты въ томъ дѣлѣ ничого не розумѣешь, но по

думай сама: старики наши такъ испорчены, що ихъ не перемѣнишь; а быти

може, хорошимъ воспитяніемъ дѣтей менѣ удасться все село направити къ до

бру. Другого-то пути вѣдай нѣтъ; мѣсто учителя не завидное, нимъ всѣ пре

небрегаютъ, но вспомни, якое униженіе принялъ Спаситель, щобы исправити

людей, научити и спасти ихъ. Еслибы у насъ были розумны и добросовѣст

ныи старшины, которыи бы меньше старались о своихъ выгодахъ, а бóльше о

общой пользѣ, тогда бы они позаботились о хорошихъ учителяхъ для кождого

села; но у насъ все на-выворотъ, все лѣзе къ верху и давитъ то, шо въ

, низу; отъ-того-то на верху надто тяжело, а въ-низу надто легко, и власть

многихъ держится на весьма шаткомъ основаніи. -

— Ахъ Данило, Данило! возразила Марія, —- ты не знаешь, що ты сдѣ

лалъ, — а що именно, она не сказала. .

Межи тѣмъ, съ наступленіемъ зимы, Данило открылъ свою школу. Въ

первый день онъ сталъ въ дверяхъ и принималъ дѣтей, и съ кождымъ пріязно

здоровался. Тіи изъ нихъ, которыи приходили съ грязными чоботами, должны

были ихъ вытерти сперва соломою, и потомъ очистити о желѣзную скобку,

находящуюся у порога, щобы не запачкати ногами пóдлогу школьной комнаты.

А если руки у нихъ были грязны, то посылалъ ихъ сейчасъ умытися у сту

днѣ. Если волосы были не причесаны, онъ отсылалъ ихъ домбвь, щобы при

чесались Опрятныхъ же и причесанныхъ бнъ любезно цѣловалъ.

Мальчики и дѣвочки дивились всему тому, иныи стыдались, другіи смѣ

ялись, нѣкоторыи плакали. Такъ съ ними никто не обходился.

На другій и на третій день Данило опять встрѣчалъ ихъ у дверей, и

такъ поступалъ до тѣхъ поръ, поки всѣ не привыкли приходити въ школу

въ чистотѣ и въ порядку. Тогда онъ началъ принимати ихъ уже въ комнатѣ.

Коли же и туда приходили съ нечесанными волосами, съ немытыми лицемъ и

руками, съ грязными ногами, то онъ становилъ ихъ на возвышеніе, на всеоб

щое посмѣяніе, щобы ихъ всѣ видѣли, и потомъ отсылалъ домбвь умытися.

Многіи въ селѣ сердились за то, но такъ якъ въ школѣ никто не могъ

роспоряжатися, то и должны были молчати. А петому за кóлька недѣлъ всѣ
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дѣти, ходившіи учитися, бóльшіи и малыи, бѣдныи и богатыи, стали весьма

опрятны, по крайней мѣрѣ поки были въ школѣ, 1

Тѣмъ однако не кончилась старанность Данила о ученикахъ. Кóлька мѣ

сяцевъ Онъ пріучалъ ихъ къ порядку, потомъ сталъ наблюдати за чистотою

платья. Якъ бы оно ни было ветхе, бнъ не позволялъ однако, щобы оно было

въ грязи, или въ пылу. За бѣдное платье óнъ извинялъ, бо въ томъ дѣти не были

виноваты. Тіи, которыи цѣлую недѣлю являлись опрятными не тóлько въ школѣ,

но и въ селѣ, на улицѣ, въ церкви, въ поляхъ, — дѣлались его любимцями;

тѣмъ за первую недѣлю давалъ óнъ, въ доказъ свого вниманія, или картинку

или красивую ленту, или листочокъ тонкого паперу для письма, и на другую

недѣлю тоже якій-нибудь подарокъ; при всѣхъ-цѣловалъ дитину, и тое дитя

получало тогда право въ Недѣли ходити на прогульку съ Даниломъ, а въ ли

хую погоду смотрѣти его великую книгу, съ картинами, изъ которой Данило

розсказывалъ много славныхъ повѣстей.

Данило умѣлъ тоже заслужити уваженіе у старшихъ; бнъ николи не бо

жился и не клялся и никого не боялся. Що-жь дивного, що, скоро всѣ дѣти

стали уважати и любити его далеко бóльше, чѣмъ отцевъ и матерей своихъ,

Они усмѣхались ему, весело бѣжали къ нему на встрѣчу, старались по очахъ

угадати его желаніе и слухали его по одному знаку или слову.

Селяне Золотой Поляны рѣшительно не понимали, якъ все то дѣлалось,

тѣмъ бóльше, що учитель не употреблялъ пи палки, ни рбзги. Иныи стали бо

ятися его и розсказывати другъ другу сказку о якомъ-то ловцѣ мышей, ко

торый зъумѣлъ заманити къ собѣ дѣтей и увелъ ихъ всѣхъ въ пещеру одной

горы, а тамъ съ ними и пропалъ. Кóлька старухъ громко говорили, що дѣло

было нечисто, и совѣтовали не пускати дѣтей къ учителю. Но до того не

дóйшло.

Данило розсужалъ такъ: „Чистота сердца есть здоровье души, а чи

стота тѣла есть здоровье тѣла. Животныи могутъ валятися въ грязи, но че

ловѣкъ, подобіе Божое, долженъ быти чистъ и возвышатися къ чистому небу.

Въ началѣ воспитанія дѣти должны знати, що они люди и далеко лучшіи отъ

животныхъ. Тогда можно изъ нихъ все сдѣлати, а изъ животныхъ ничого не

Сдѣлаешь.“ * * *

„Учитель, который не умѣе привлечи нѣжныи сердца дѣтей любовью,

говоривалъ Данило, плохо понимае свое дѣло. И слѣдовало бы зломати о спину

школьного учителя тую палку, которою бнъ бье дѣтей, якъ, ословъ, собакъ и

Другихъ звѣрей, не имѣющихъ человѣческого розума и сердца.“

--------- Я ---л-

3. Що было дальше въ школѣ.

Въ селѣ стали въ-слухъ говорити, що Данило испорчае дѣтей, приводитъ

ихъ въ новую вѣру, и що вообще доброму у него научитися ничому. Каза
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лось дивнымъ, що дѣти кождого дня съ найбóльшою охотою ходятъ въ школу,

тогда якъ загаломъ они школы не любятъ, и утвержали, що то не даромъ.

И притомъ въ школѣ владѣла мертвая тишина, якъ-будь-то въ церкви, тогда

якъ бывало прежде шумъ и крики учащихся слышались на все село; а теперь

даже и во время науки пѣнія голосы дѣтей ледва были слышны. Замѣчали

еще, що и въ молитвы войшли рóзныи нововведенія, що дѣти учились чаро

вати и умѣли уже чертати якіи-то предивныи знаки.

Такіи рѣчи дойшли и до ушей священника и городского начальства. А

такъ якъ никто не зналъ и не понималъ, якъ занимался Данило, то назначили

комисію для осмотра, а тая комисія состояла изъ двохъ городскихъ чиновни

кóвъ и сельского священника.

Одного разу передъ началомъ ученія, они войшли неожиданно къ Данилѣ,

объявили ему, зачѣмъ прійшли и сказали, що онъ долженъ при нихъ учити

дѣтей, такъ якъ всегда учитъ.

Дѣти стали сбиратися, одинъ по одному; пріятно было видѣти чистоту

и опрятность ихъ, не смотря на бѣдныи и розорванныи платья. Всѣ они сперва

подходили къ учителю, кланялись ему, потомъ тихо садились на мѣстця, где

тихо-же, но и весело, розговоривали другъ съ другомъ и посмотривали на

незнакомцевъ. Всѣхъ дѣтей было 55, по одну сторону сидѣли мальчики, по

другую дѣвочки,

Коли всѣ собрались, Данило сказалъ: „прежде всего, дѣти мои, помо

лимся Богу Отцу нашему.“ — Ледва произнесъ бнъ тіи слова, якъ всѣ 55 дѣ

тей зложили рученьки, и пали на колѣна, опустивши очи къ землѣ. Учитель

приклякнулъ тоже на колѣна. Коли священникъ п городскіи чиновники увидѣли,

що всѣ смиренно преклонились передъ Всевышнимъ, то увлеченныи примѣромъ,

тоже преклонили колѣна. Тогда учитель произнесъ прекрасную, трогательную

молитву; слова еи такъ были просты и такъ ясны, що шести-лѣтніи дѣти легко

понимали смыслъ еи. Все то такъ тронуло сердце одного изъ чиновниковъ,

що слезы навернулись на его очахъ.

Коли всѣ встали, то старшіи въ школѣ, посмотрѣвши на чорную доску,

на которой были написаны ноты и слова, пропѣли тихимъ голосомъ утренній

гимнъ, за ними маленькіи тоже подтягивали по-тихоньку. Послѣ сего тіи, ко

торыи лучше читали, стали по-очередно читати изъ одной книги, кождый по

одной строцѣ, и кождая строка въ полъ — голоса повторялась всею школою;

тогда книгу закрыли и Данило сталъ спрошивати кождый стихъ сперва у всей

школы вразъ, потомъ у кождого школяря особно.

Послѣ того дѣти роздѣлились на четыре кучки и розойшлись въ рóзныи

стороны къ доскамъ, на которыхъ были написаны буквы, слоги и даже цѣлыи

строки великими буквами. Всѣ списывали на грифельныхъ доскахъ или на па

герѣ черниломъ изъ тыхъ прописей. Данило переходилъ отъ дитяти къ дитяти,

одно хвалилъ, другое поправлялъ, училъ держати перо или грифель и проч.

.ъ
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Черезъ часъ дѣти роздѣлились опять на четыре кучки и вмѣсто одного учи

теля явилось наразъ четыре,— для того, що тіи, которыи умѣли читати лучше,

ставили на доскахъ печатныи буквы отдѣльно или слогами и цѣлыми словами,

якъ научилъ ихъ Данило.

Буквы были наклеены на картонъ и кождая отдѣльно. Данило смотрѣлъ,

все ли такъ дѣлалось, и кождый изъ маленькихъ учителей заставлялъ свое

отдѣленіе произносити въ полъ-голоса тіи буквы и слова. Никто не мѣшалъ

другому. Ухо и око Данила были повсюду, и въ полъ-голоса онъ поправлялъ

то однихъ, то другихъ.

Потомъ черезъ часъ кучки опять роздѣлились, и вмѣсто буквъ явились

на доскахъ цифры и задачи; выступили новыи учители и учительки. Одни из

ображали цифры, другіи складывали ихъ, третіи вычисляли, четврертыи ставили

таблицю умноженія и т. д. Тѣмъ, которыи лучше считали, давалъ Данило пи

санныи задачи, и они рѣшали ихъ про себе. Наконецъ кождый говорилъ, що

у него выйшло. Данило, смотря въ книжечку, где были рѣшенія задачъ, тот

часъ объявлялъ, кто рѣшилъ вѣрно, кто нѣтъ.

Удивительны были при томъ тишина, порядокъ и явная у всѣхъ охота

къ ученью. Ни чиновники, ни священникъ въ жизнь свою ничого подобного не

видѣли Дѣти, по окончаніи утреннихъ занятій, поклонившись учителю и го

стямъ, стали по-тихоньку выходити изъ школы и за дверями тóлько начался

межи ними веселый розговоръ, а по временамъ слышался и смѣхъ.

Послѣ обѣда дѣти опять розмѣстились передъ досками и стали чертати

на нихъ и на паперѣ рóзныи фигуры прямыми и кривыми линіями; иныи уже

выводили очерки цвѣтóвъ и рóзной утвари. Потомъ тіи, которыи могли лучше

читати, читали въ-слухъ веселыи и поучительныи розсказы и повѣсти. Надобно

было видѣти при томъ радость дѣтей. Данило по окончаніи чтенія предложилъ

своимъ ученикамъ, умѣющимъ писати, изложити на паперѣ, кто якъ умѣлъ,

слышанное къ завтрашнёму дню, съ тѣмъ, щобы не было ошибокъ противъ

правописанія. Наконецъ онъ громко назвалъ и похвалилъ тѣхъ, которыми онъ

былъ особенно доволенъ въ тотъ день: таковыхъ оказалось на тотъ разъ ше

стеро дѣтей. Имъ-то, къ немалому ихъ удовольствію. Онъ позволилъ еще оста

тися на нѣкоторое время въ школѣ, щобы послухати занимательный розсказъ.

Онъ имъ розсказалъ про одного человѣка, который въ жестокую зиму былъ

найденъ на улицѣ замерзшимъ и принесенъ за-мертво въ село. Селяне не знали,

якъ должно было поступити съ нимъ, и по своему розумѣнію сейчасъ внесли

его въ теплую избу, думая такимъ образомъ оттаяти Къ счастію подоспѣлъ

знающій лѣкарь, который велѣлъ прежде роздѣти замерзшого и зарыти его въ

снѣгъ, потомъ положити въ холодную воду такъ, щобы всѣ члены его покры

лись ледяною корою; коли за тѣмъ тѣло перенесли на холодную постель въ не

топленной комнатѣ, велѣлъ терти его суконками, поки не привели къ жизни

по виду уже мертвого человѣка. Все то обстоятельно розсказалъ имъ Данило.

И тѣмъ заключился день въ школѣ. (Д. 6.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкіи. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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твтмАнъ остРяниця — и дальши козацкіи войны съ польщью

(отъ г. 1638 до 1645).

Ужасная казнь Гетмана Павлюка и найстрожайшіи указы Варшав

ского сойма не тóлько не испугали степовыхъ сыновъ Украины, но еще

тѣмъ бóльше розъярили ихъ противу Польщи. Не лише Гетмана корон

ного и свѣжо для Украины поставленного комисаря сой мового ко

заки наши теперь уже ничѣмъ собѣ не важили и власти ихъ надъ со

бою ніякъ не признавали, але навѣть и самому королеви стали. бт

казовати послушенство. Увѣрились бо они наглядно, що Польща ста

новится теперь не то державою, въ которой якъ-нибудь владѣе свой

король и порядочная власть закона, но она перетворилась уже на-скрбзь

въ вертепу беззаконныхъ хищниковъ, въ соборище розбуялыхъ магна

тбвъ, у которыхъ ничого не значили ни король ни людскіи права,

а просто лише управляло ними безграничное своевольство и корысто

любіе. Власть короля въ такой безладной державѣ не важила и за вѣ

хоть, а король Владиславъ ГV, хотя и якъ добросердный владѣтель,

не смѣлъ ани словомъ пикнути противъ безпорядковъ бурливои шляхты.

Всю найвысшую управу въ краю, все владычество надъ королемъ и

державою забралъ въ свои руки одинъ соймъ Варшавскій, въ кото

ромъ леда дуракъ якій простый шляхтичъ присвоялъ собѣ бóльше права

становити о дѣлахъ Польщи, Литвы и Руси, чѣмъ имѣли того права

всѣ оныи три народы и все королевское правительство. Не дивно за

тѣмъ, що для такой державы, якою здѣлалась тогда шляхоцкая Польща,

никто изъ сусѣдъ не оказовалъ ни найменьшои чести, а зависимый бтъ

неи нарóдъ русскій выповѣдалъ ей свое послушенство.

Было то весною 1638 г., коли ляцкіи урядники по цѣлой Укра

инѣ голосили установу Варшавского сойма, которою козакамъ бтнима

лись всѣ ихъ права и свободы, а надъ реестровымъ войскомъ устано

влялся въ Терехтемировѣ комисарь соймовый съ найвысшою отъ короны
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властію. Не успѣли-жь еще Ляшеньки выконати строгій наказъ свого сойма,

а уже козаки наши численною громадою собралися пбдъ Переяславлемъ,

и тутъ-же на-перекоръ ляцкой злобѣ выбрали собѣ настоящого свого

Гетмана съ полною войсковою и мірскою властію надъ всѣма козац

кими полками, такъ Запорожскими якъ и реестровыми. А тѣмъ Гет

маномъ нарекли они одноголосно дѣльного и весьма умного Нѣжинского

полковника Стефана Остряницю, та еще въ помочники для воен

ного дѣла придали ему старого и заслуженного товариша Льва Гуню,

заправленного на борьбахъ съ Ляхами еще бтъ часовъ Гетмана На

ливайки. Два тіи начальники козацкого войска якъ лише обняли повѣ

ренную имъ власть гетманскую, сейчасъ-же постановили дѣйствовати

такъ, якъ сего требовала воля всего народа. Затѣмъ Атаманъ Левъ

Гуня поспѣшилъ въ за- Днѣпровскіи степы собирати що-мога силъ ко

зацкихъ въ новыи полки, а Гетманъ Остряниця, устроивши свой та

боръ и гетманскую раду въ Переяславлю, розсылалъ бттуда во всѣ

стороны Украины свои ободрительныи грамоты, взывающіи весь міръ

русско-православный до борьбы противъ треклятыхъ ворогóвъ отече

ства. Въ сихъ то грамотахъ Гетманъ Остряниця представлялъ въ ко

роткихъ очеркахъ всю Исторію нашои Руси, и бттакъ наглядно дока

зовалъ народу, що по утратѣ нашого державного самобыту мы иначе

не устоимся противу вражой Польщи, якъ лише съ острымъ мечемъ

въ одной руцѣ а съ крестомъ православія въ другой; въ-концѣ же

бнъ жаркими словами призывалъ всякого, кто жіе въ землицѣ русской

а мечъ или спису подвигнути здужае, абы чѣмъ-скорше ставился въ

Переяславль и затягался въ ряды русско-народного козацкого воинства.

Грамоты козацкого Батька Стефана Остряницѣ рознеслися по

Украинѣ, по Волыню, Подóлью, ба и по нашой Галичинѣ, и бтъ тѣхъ

всѣхъ земель поспѣшали молодцѣ та и старшіи люде за Днѣперъ къ

Переяславлю, щобы ставитись до козацкого ополченія. Заворушилося

бттакъ въ святой Руси все, що лишь дыхало жизнію, а на Ляховъ

пбйшла тревога, якои передъ тѣмъ еще и не бывало. Щобы однакъ

предъoхоронити себе бтъ крайного небезпеченства, воеводы ляцкіи по

розставляли скрóзь - всюда у перевозбвъ Днѣпровыхъ сильную стражу,

та велѣли ловити всякого зъ людей нашихъ, кто лишь пробирался туда

на за-Днѣпріе. Также по всѣхъ городахъ Украины подвоены были ко

ронныи залоги, а найстаршій воевода польскій панъ Николай Потоцкій

уживалъ всякихъ мѣръ осторожности и постраху, абы не дати козац

кому народу собратись где-нибудь бóльшою громадою. Но якъ и пу

гали, якъ и сторожили Ляхи нашихъ людей на всѣхъ просмыкахъ и

переходахъ, а всежь таки толпы за толпами пробирались по ночамъ то

скрозь зарбслья то переселками до Переяславля, где на-скорѣ подъ Гет
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маномъ Остряницею набралось до 10.000 мужа козаковъ, узброенныхъ

и готовыхъ до бою. Туда-же приспѣлъ незадолго и Атаманъ Левъ

Гуня, который привелъ съ собою aжь отъ рѣки Дону кóлька сотень

козацкихъ, самыхъ удалыхъ а многославныхъ Донцёвъ — Великорусбвъ,

которы увѣдавши о потребѣ братной Украины, доброхотно пригнали къ

намъ на подмогу. Такъ и составилось у Переяславля крѣпкое войско

козацке, которе хотя и не было на-стóлько численне, щобъ вырóвнати

великимъ силамъ пана Потоцкого, но за то оно бтъ Гетмана до найпро

стѣйшого сѣромахи все на-скрозь кипѣло жаждою самой лютой борьбы

за Матерь-Русь противу Польщи.

Въ мѣсяци Маѣ 1638 г. Гетманъ Остряниця роспочалъ военное

дѣйствіе именно тѣмъ, що бтъ Переяславля розослалъ поединокіи отряды

свого войска во всѣ важнѣйшіи городы Украины, щобы изъ сихъ про

гоняти Полякó въ. Высланныи отряды козацкіи выполнили приказъ

свого Гетмана съ такъ хорошимъ успѣхомъ, що въ теченью колькохъ

недѣль всѣ головнѣйшіи городы надъ рѣкою Днѣпромъ были отъ Ляховъ

очищены. Польскіи залоги одни были розбиты, и прогнаны, другіи усту

пали самы, спасаючися бѣгствомъ въ степы. Оттакъ вся просторонь по

теченію Днѣпра стала свободна бтъ непріятеля, и никто не спинялъ

уже проходбвъ и переправы туда козацкому народу. _

Оставалось теперь поборяти еще соединенную силу Ляхóвъ въ

отвертомъ поли за Днѣпромъ, куда панъ воевода Потоцкій, уступая

передъ козаками, стягнулъ не тóлько всѣ городскіи залоги, стоявшіи на

Руси, но нагромадилъ къ тому множество свѣжихъ полковъ, приспѣв

шихъ изъ Литвы и Польщи. Мѣстце, которое панъ Потоцкій избралъ

для свого дѣйствія противъ Острянишѣ, было степовое усторонье надъ

рѣкою Старицею; тутъ то розложилъ и укрѣпилъ бнъ сильно свбй

военный таборъ, намѣряя бттуда съ 20.000 свого войска не лише обо

ронятись, но вразъ же и на весь край козацкій наступательно дѣйство

вати. — Въ половинѣ мѣсяця Червня явился тутъ-же у рѣки Старицѣ

Гетманъ Остряниця съ 10.000 мужа козаковъ, и не смотря на пере

вагу ляцкихъ силъ, рѣшился выдати имъ наголовную битву. Якъ-стой

приступилъ бнъ до дѣла, начавши оно сильною пальбою изъ всѣхъ

своихъ пушокъ. Поляки знали, яка то буде ужасная месть козацка

за ихъ вѣроломство и здраду, учиненную недавно на Павлюку и на

всей Украинѣ; они затѣмъ постановили оборонятись до послѣдной край

ности, не давая ани не пріймая ніякой пощады. Оттакъ розъяренность

зъ обохъ сторонъ была тутъ пекельная. Ляхи — каже одна современ

ная лѣтопись — боронились въ той битвѣ яко львы, но козаки напа

дали на вихъ яко тигры. Выстрѣливши на-разъ изъ всѣхъ самопалбвъ

и пушокъ, и закрывши оттакъ весь ляцкій таборъ чорною хмарою дыму,
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наши степовыи воины съ громогласнымъ крикомъ „ура!“ метались якъ

бѣшенныи на окопы укрѣпленного обозу, а бтпертыи бттуда силою во

роговъ, поновляли разъ-по-разъ свои напады съ чѣмъ-разъ бóльшою

запальчивостью. Наконецъ кругомъ окопбвъ станулъ высокій помбстъ

изъ трупбвъ такъ вражихъ якъ и козачихъ; тогда то Атаманъ Левъ

Гуня, старый а опытный борецъ козачества, велѣлъ еще густѣйше

устелити помбстъ мертвыми тѣлами, и такъ посередъ степбвья збудо

валъ бнъ излучистую дорогу доляцкого табора. Онымъ-то помостомъ пе

ренеслися всѣ полки козацкіи зъ-подъ окопбвъ въ середину табора, и

тутъ завели съ Ляхами борьбу уже не стрѣльнымъ оружіемъ, а саблями,

ножами и кинжалами. Рѣзня отчаянна въ тѣснотѣ обоза тревала до поз

нои ночи, — но въ-конецъ перемогли наши на всѣхъ точкахъ. Пора

женіе Ляховъ было ужасне и до крайности для нихъ пагубное. Не мо

гучи дѣйствовати самопалами ни даже пистолетами, они неловко обо

ронялись одними саблями, а не оборочая тылу, уступали въ задній пре

дѣлъ табора, къ берегу Старицѣ приперающій, и тутъ цѣлыми толпами

въ рѣцѣ перетопились. Лишь панъ Потоцкій съ малымъ числомъ лучшои

конницѣ спасся черезъ рѣку въ-плавь.

Побѣда козакó въ надъ рѣкою Старицею была истинно ве

лика и многокорыстна. Ляцкій таборъ достался имъ со всѣмъ, що въ

немъ было: съ пушками, всякимъ оружіемъ и со всѣма богатыми за

пасами войскового одѣнья и прокормленья. На другій день по той би

твѣ козаки выстроили въ здобытомъ таборѣ олтарь пбдъ наметомъ, и

тутъ-же отправили благодарственный молебенъ и панихиду за погиб

шихъ братей; потомъ черезъ цѣлыхъ три дни хоронили тѣла павшихъ

въ битвѣ воинбвъ, такъ своихъ яко и вражихъ. При перечисленью ока

залось трупбвъ ляцкихъ 11.317, козачихъ же 4727, а въ томъ числѣ

былъ и трупъ хороброго Льва Гунѣ.

Упоравшись съ мертвецями, козаки погнались за Потоцкимъ,

который съ горсткою своихъ розбитковъ въ найбольшомъ поспѣху и

безпорядку утѣкалъ манбвцями до Польщи. Измученный неустаннымъ

страхомъ и дорогою бнъ задержался ажъ въ мѣстечку Полонномъ

на Волыню, где и найшолъ еще нечисленну залогу ляцку, съ которою

соединившись, задумалъ ожидати тутъ помочи изъ Польщи. Въ той цѣли

заперся бнъ въ укрѣпленномъ замку, предполагая, що закѣмъ насти

гнутъ за нимъ козаки и закѣмъ имутся добывати замокъ, свѣжіи ляц

кіи полки здужаютъ прійти ему на отсѣчь. Однакожь ледви его залога

успѣла росположитись на Полоненскомъ замку, уже Гетманъ Остря

ниця съ своимъ войскомъ и съ множествомъ ново-затягненныхъ охот

никовъ окружилъ густымъ живымъ валомъ цѣлый замокъ такъ, що бтъ

самого виду того ажъ тѣсно стало Ляхамъ дыхати. Тогда то панъ По
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тоцкій, видячи свою неминучую погибель, рѣшился ужити еще одно

крайное средство, бтъ которого надѣялся въ томъ небезпеченствѣ для

себе спасенія. Ото бо бнъ, знаючи о томъ добре, якъ козаки наши

высоко поважаютъ знамена Божественной Вѣры, собралъ изъ Полонного

всѣхъ русско — православныхъ Священникбвъ, которыхъ тогда на

областный соборъ наѣхало тамъ богато, та выслалъ ихъ въ сопроводѣ

численного мѣщанства съ крестами, иконами и хоругвами на встрѣчу ко

зацкому Гетману. Представши передъ Гетмана, духовныи Отцы, яко

мужи побожны и миролюбивыи, зъ одной стороны, а мѣщане Полонного,

яко затревоженныи дѣйствіемъ войны, зъ другой стороны, начали низ

копоклонно просити а заклинати такъ сомого Остряницю якъ и его во

инство, щобы они умилосердились надъ Потоцкимъ, и такъ уже тяжко

пораженнымъ и упокореннымъ.

Долго совѣтовались въ козацкомъ войску надъ тѣмъ, що дѣлати:

чи карати Ляхóвъ дальше безпощадно, чи оказати милость имъ на пред

стательство и усильную просьбу православной братіи, Волынскихъ Ру

синбвъ. Простое козацтво и одна часть Старшинъ стояли неуклонно

при завѣтной своей думцѣ: абы истребляти Ляшню, где лишь попадется,

до послѣдного накоренка; однакожь Гетманъ и другіи знакомитшіи его

достойники, тронутыи жалостными мольбами пастырей своеи Церкви,

переважно наклонялись на пощаду. За Гетманомъ, яко за началь

никомъ всѣма любленнымъ, пбйшли въ-конецъ и всѣ прочіи козацкіи

Старшины, та на гетманской радѣ постановили таке: абы на догодныхъ

для Украины условіяхъ учинити миръ съ паномъ Потоцкимъ. Послѣ

того бтпоручники обохъ сторонъ, ляцкіи и гетманскіи, собралися въ

православную церковь въ Полонномъ, а по зложеніи взаимныхъ клятвъ

составили условія вѣчного мира, прирекаючи одни другимъ: що все

прошедшое передадутъ полному забвенію, а на всю будучность ста

нутъ свято сохраняти права и свободы двохъ въ сусѣдствѣ съ собою

живучихъ народбвъ. Мирный сей договоръ заприсягли обѣ стороны на

святомъ Евангеліи, по чёмъ войска розбйшлися: Ляхи въ западную

область Волыня, а козаки на востокъ ко Днѣпру.

Такъ и здавалось уже, що лютая вражда двохъ славянскихъ на

родбвъ, достигши найвысшого свого степени въ степахъ надъ рѣкою

Старицею, усмирилась наконецъ передъ лицемъ Божого храма въ По

лонномъ. Однакожь такъ лише здавалось, а на дѣлѣ выйшло зовсѣмъ

иначе. — Ледви-що бтступили козаки бтъ Полонного, а вже надбй

шло туда свѣжое в о й с ко изъ Поль щи, высланное на помочь роз

битому Потоцкому. Въ слѣдствіе того Потоцкій, уступившій тоже изъ

Полонного, завернулъ чѣмъ-скорше изъ дороги и соединился съ помоч

нымъ войскомъ знову у Полоненского замка. Чувствуючи себе доста
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точно скрѣпленными, Ляхи сейже часъ начали думати о новой здрадѣ.

Якъ на тое явились тогда въ Полонномъ ксендзы езуиты, а тіи стали

увѣщати Потоцкого; що присяга католиковъ, данная нечестивымъ шиз

матикамъ, т. е. православнымъ, ничого не значитъ, и що латинскіи

ксендзы имѣютъ полную власть, папою римскимъ надѣленную, бтъ та

кои присяги своихъ вѣрныхъ отрѣшати. Тогда Потоцкій затребовалъ

для себе такового отрѣшенія, а ксендзы езуиты въ томъ-же мѣстѣ По

лонномъ, где що-ино недавно совершилась священная клятва на вѣчный

миръ съ козаками, изрекли отрѣшеніе бтъ тоиже клятвы такъ

для Потоцкого якъ и для всего польского войска. Такою-то штукою Ляхи

освободили себе бтъ условій вѣчного мира съ украинскимъ козачествомъ,

и постановивши дальше истребляти нашу русскую силу, готовились бт

такъ на новыи подвиги вѣроломства и здрады. Надо все же мысль ихъ обер

нена была на то одно: погубити Гетмана Остряницю, предполагая хи

троумно въ своей злобѣ, що якъ скоро погубятъ голову-пастыря, овцы

самы розойдутся. _

А случилось тогда такъ, що Гетманъ Остря ни ця, повернувши

бтъ Полонного, отправился въ сопроводѣ 37 знакомитыхъ Старшинъ

козацкихъ до Канева съ тою цѣлію, щобы въ тамошномъ монастырѣ

у чудотворной иконы помолитись Богу за счастливый успѣхъ военныхъ

своихъ подвиговъ. Онъ не взялъ съ собою козацкои стражи, бо вѣдай

время было мирное, а Каневъ городъ таки въ земли русско-украинской.

Ани мыслію не допуская яковои здрады, Гетманъ заѣхалъ въ Канев

скій монастырь, и тутъ предался весь искренному богомолію. — Межи

тѣмъ Ляхи, провѣдавши о той его поѣздцѣ, гнали по ночамъ якъ то

тѣ хищныи волки скрытными яругами и проселками до Канева, про

брались подъ самъ монастырь и окружили его многолюдною толпою.

Гетманъ узналъ о предательствѣ aжь тогда, коли весь монастырь на

полненъ былъ Поляками. Сопротивлятись уже было невозможно; бнъ

поддался со всѣма товаришами, 37 Старшинами козацкого войска. Око

ванныхъ въ желѣза ихъ всѣхъ кинули Ляхи на телѣги, и съ найбóль

шимъ поспѣхомъ, пробераясь потайными дорогами, повезли въ Варшаву,

а монастырь Каневскій и церкви розграбили та пустили съ дымомъ.

Везучи нашого Гетмана и Старшинъ черезъ русскіи земли (черезъ

Велынь), Ляхи ѣхали только ночима та оминали села и огороды, стра

хаючись не такъ нашого народа, который былъ цѣлкомъ безъоружный,

якъ бóльше своей злои совѣсти и того сорому, що всякій человѣкъ на

Руси могъ уже и, знати о ихъ поганой здрадѣ. Ажь коли въѣхали они

въ области чисто-польскіи, стали тутъ совершати походъ свой уже съ

великимъ шумомъ. Повязавши нашихъ Старшинъ по два въ рядъ и на

кинувши имъ на шеи стры чки, ляцкіи жолнѣры на коняхъ та
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щили ихъ пѣшихъ за собою мовъ тѣхъ дикихъ звѣрей на мотузьяхъ,

и при стуку бубнбвъ голосили передъ збѣгающимся отъ всѣхъ сторонъ

народомъ: будьто оныи „бунтовники-шизматики захвачены въ неволю въ

часъ битвы надъ рѣкою Старицею, где панъ воевода Потоцкій одержалъ

надъ ними славную побѣду.“ Съ такимъ пренебреженьемъ всякого стыда

и людскости, съ такою найбезчельнѣйшою самохвальбою Ляхи провели

Гетмана Остряницю съ его товаришами ажъ до Вершавы, и тутъ зако

вавши ихъ всѣхъ еще въ тяжши желѣзныи дыбы, ввергли въ пбдзе

землянну темницю. __

Въ тоeжь время, коли несчастныи плѣнники наши томились у Ля

хóвъ въ подземелью, явилися въ Варшавѣ жены и сестры ихъ зъ

Украины, которы якъ лишь узнали о томъ, що сталося въ Каневѣ,

сейчасъ забравши съ собою грудныхъ немовлятъ и маленькихъ дѣто

чокъ, поспѣшили въ-слѣдъ за увезенными мужами и братьми, надѣю

чись плачемъ и мольбами высвободити ихъ отъ рукъ ляцкихъ. Печаль

ный видъ представили отчаянныи козачки тіи въ Варшавѣ: они ходили

бтъ дому до дому по всѣхъ магнатахъ, наполняя улицѣ города жало

стными воплями и рыданьемъ, молили на колѣнахъ панбвъ и дукóвъ

ляцкихъ о помилованье, — но магнаты и паны и дуки ляцкіи отъ ихъ

русского голоса еще тѣмъ бóльше розъяряли свою злобу, а уличная

чернь Варшавска обметала нашихъ страдальницъ посмѣхами и каменями.

Не нашедши у никого въ цѣлой столицѣ Польщи ни помочи ни со

чувствія, бѣдныи козачки наши постановили съ душевнымъ усмирені

емъ дожидатись въ Варшавѣ страшного дня казни, желая въ послѣдній

разъ еще хоть побачити лиця своихъ мужей и братей передъ ихъ-же

смертію на площади. И не долго ожидали они того страшного дня...

Безъ судового изслѣдованья, безъ допросбвъ козацкіи Старшины

за кóлька дней вывлечены были на казнь. „Казнь же оная — говоритъ

русская лѣтопись зъ тѣхъ часовъ — была казнь едина въ мірѣ, безпри

мѣрна въ своемъ родѣ, еще неслыханна въ человѣчествѣ по лютости

своей и варварству. И потомство ледва чи повѣритъ описанью сего

событія, ибо никому, даже самому дикому Япончику не прійде въ го.

лову выдумати подобное мученіе, а выконанье тогожь устрашило бы

самыхъ звѣрей и чудовишъ. На мѣстце казни, наполненное народомъ,

войскомъ и катами съ ихъ мучительными орудіями, ишла передомъ всѣхъ

римская процесія со множествомъ ксендзбвъ и мниховъ польскихъ, ко

торыи но дорозѣ уговоряли везенныхъ на жертву Старшинъ русского

народа, щобы они приняли вѣру ихъ на избавленіе свое въ чисти

лищи. Но Старшины наши ничого имъ не отвѣчая, молились Богу въ

голосъ по своей вѣрѣ греко-русской. Колижь довезено ихъ на площадь,

началось тутъ-же исполненіе казни. Гетманъ Остря ни ця, гене
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ральный Обозный Сурмило и полковники: Недругайло, Баюкъ и Рын

дичъ были колесованы; имъ переломили руки и ноги, и по колесу тя

гнули зъ нихъ жилы, доки они не испустили духъ. — Полковники;

Гайдеровскій, Бутримъ и Запалѣй, Обозныи: Кизимъ и Сучевскій были

проколоты желѣзными спицями на-скрбзь и подняты живцемъ на палѣ.-

Полковыи Асаулы: Постыличъ, Гарунъ, Сутяга, Подобай, Харкевичъ,

Чудакъ и Чурай, Сотинки: Чуприна, Околовичъ, Сокальскій, Мировичъ

и Ворожбитъ на-стоячки гвоздями къ доскамъ прибиты, потомъ смолою

обліяны и повольнымъ огнемъ спалены. — Хорунжіи: Могилянскій, За

греба, Скребило, Ахтырка, Потурай, Бурлѣй и Загнибѣда ростерзаны же

лѣзными когтями, похожими на медвѣжу лапу. — Старшины: Мантѣй,

Дунаевскій, Скубрѣй, Глянскій, Завезунъ, Косырь, Гуртовый, Тумаръ

и Тугай четвертованы и порубаны на куснѣ.“

„Жены и дѣти нашихъ страдальцевъ — такъ оповѣдае далѣй

современная лѣтопись — увидѣвши первыи казни, наполнили площадь

страшнымъ крикомъ и рыданіемъ, — однакожь и они скоро на-вѣкъ

замолкли. Женамъ ляцкіи каты обрѣзали груди и бтрубали головы всѣмъ

до послѣдной, а грудными ихъ сосцями били конающихъ мужей по ли

цяхъ. — Дѣтей, бродившихъ и ползавшихъ около окровавленныхъ ма

терей, спалили въ виду батькóвъ ихъ на желѣзныхъ решетахъ, пбдъ

которыи ляцкая чернь пбдкладала уголья и роздувала огонь метелками

и шапками. Квиленье немовлятъ, зойкъ и стоны невинныхъ мальчикóвъ

и двѣoчокъ козачихъ роздирали воздухъ и неслися до небесъ о месть

вопіючи...“

По совершеніи такого мученичества, катове ляцкіи забрали головы,

руки и ноги Старшинъ нашихъ козацкихъ, та розвозили ихъ по

всѣхъ городахъ Руси и розвѣшали тамъ на столбахъ по городскихъ

площадяхъ. Вразъ съ тѣми катами прійшли на Украину численныи толпы

Ляховъ, такъ войско якъ и урядники, та розмѣстившися по селахъ и

городахъ, заводили тутъ на-ново свое ляцкое панованье — настоящую

Содому. И не тяжко то приходилось имъ теперь овладѣти цѣлымъ на

Днѣпрянскимъ краемъ, понеже козаки, позбавленныи головы и лучшихъ

предводителей, по-правдѣ якъ то-тѣ овцы безъ пастыря розойшлися въ

розсыпъ, не думаючи на-разѣ о супротивленіи. Большая часть изъ нихъ

Уступила въ Запорожскую Сѣчь, намѣряя тамъ-же устроитись знова

въ порядочну козацкую громаду; прочіи же розбитки, бродившіи по

Меньшими шайками по краю, попадались въ руки Ляховъ и пóдверглися

такимъ-же страшеннымъ мукамъ, въ якихъ скончались ихъ Старшины

въ Варшавѣ. (Дальше буде.)

— . . . . . . . .
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дѣлАтЕли золотА.

НАР0ДНАЯ П0ВѣСТЬ пбcля Чо кого.

ч. члммллгл. м"

(Продолженье.)

9. О Недѣльной школѣ и о приключеніи въ млынѣ.

Такъ училъ Данило дѣтей въ школѣ, и кождого дня для нихъ было що

нибудь у него новое; городскіи чиновники и священникъ остались довольны

и бтозвались о немъ въ околицѣ, якъ о отличномъ учителю. Золото-Полянскіи

селяне не хотѣли вѣрити такому отзыву, и говорили межи собою: „Якъ же

Данилови лучше понимати то дѣло, чѣмъ понимали его наши бывшіи учители?

Не може быти, — онъ умѣе очи отводити. Видно, самъ священникъ и чино

вники попались въ обманъ, — то не зъ-проста.“

Лѣтомъ не бывало ученья въ школѣ, для того, що старшіи дѣти должны

были помогати отцу и матери въ ихъ полевыхъ и домашнихъ роботахъ. Но

Данило сзывалъ къ собѣ лѣтомъ мальчикóвъ, училъ ихъ, позволялъ играти у

себе или що-нибудь дѣлати въ саду и въ полѣ своемъ, куда они съ нимъ

ходили, собирали зъ поля камень, пололи траву и проч. Коли другіи дѣти уви

дѣли се, то просили не забывати и ихъ, и вотъ въ праздникъ позвалъ Онъ

ихъ къ собѣ и снова училъ. По Недѣлямъ и по праздникамъ бралъ онъ ихъ

съ собою прохожатись въ поле и въ лѣсъ, показывалъ имъ ѣдоватыи травы

и розсказывалъ ихъ страшныи свойства, или говорилъ имъ о жизни и норо

вахъ звѣрей, о содержаніи домашного скота, о источникахъ, о рѣкахъ и мо

ряхъ, о горахъ и пещерахъ, о рóзныхъ сторонахъ земли и розличныхъ лю

дяхъ, о звѣздахъ, о томъ, якъ они далеки и якъ велики. Все то бнъ самъ

зналъ и вычиталъ изъ книгъ.

Увидѣвши все то п взрослыи парени захотѣли приходити по Недѣлямъ

до Данила. Онъ охотно позволилъ имъ, для того, що ему было жаль видѣти,

якъ они невѣжественны. Онъ и ихъ сталъ учити и давалъ имъ до дому пи

сати и считати въ свободное на недѣли время. Такъ проходили Недѣли, и

устроилась у него настоящая Недѣльная школа. Все бóльше и бóльше сходи

лось народа. Кто же приходилъ неопрятнымъ, кто посѣщалъ корчмы, занимался

игрою въ карты, кто божился, клялся или ругался дурными словами и дрался,

того Данило не допускалъ до себе. Онъ розбиралъ ихъ споры и при всемъ

томъ обходился съ ними, якъ съ рбвными собѣ; изъ благодарности ученики

въ будни иногда помагали ему роботати въ его полѣ, безъ его на то пригла

шенія.

Надъ молодыми людьми, которыи учились у Данила, товарищи въ селѣ

смѣялись, дразнили ихъ, давали имъ всякіи оскорбительныи прозвища, вели
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чали ихъ учителями, учеными, и всячески старались надъ ними посмѣятись. А

старшинамъ было то и любо, коли нападали на Данила и другóвъ его, для

того, що они боялись, щобы бнъ не пóдкопался пóдъ нихъ, и самы то лишь

злословили на него, не упуская случая вооружити противъ него всю громаду.

Потому Данило пересталъ бывати у селянъ; тóлько часто бнъ бывалъ въ млынѣ,

где ему всегда были рады.

Одного разу, пришедши до млына, замѣтилъ бнъ, по всѣ чѣмъ-то были

розстроены. Старикъ-мельникъ былъ задумчивъ, жена его тоже не въ духу;

она все ходила и хлопала за собою дверьми; а у Маріи очи были заплаканы.

Оставшись на-единѣ съ Маріею, Данило спросилъ ю: „що за бѣда при

ключилась? якій нечестивецъ нарушилъ ваше спокойствіе? Вы всѣ на себе не

похожи. Скажи менѣ, Маріо, що случилось?. . .“ * * *

Марія дрожащимъ голосомъ отвѣчала: „Я скажу тобѣ все, Данило. Но...

Нѣтъ.... не скяжу, менѣ такъ горько!“ и она зарыдала.

Немного успокоившись, она продолжала:

— Вотъ уже годъ тому назадъ, якъ ты разъ засталъ мене съ заплакан

ными очами, и спрошивалъ мене о причинѣ того, но я тобѣ ничого не ска

зала. Въ то время къ отцу и матери приходилъ корчмарь Миронъ и сваталъ

мене за свого сына, который уже держитъ млынъ на Каменцѣ. Отецъ и мати

были не-противъ, для того, що корчмарь богатшій отъ всѣхъ въ селѣ; къ тому

же óнъ и первый старшина, може много помочи и много повредити намъ.

Отецъ же непремѣнно хоче, щобы зять его былъ мельникъ. Я сказала тогда,

що еще молода и хочу остати еще годъ при родичахъ. Такъ якъ они ничѣмъ

не могли убѣдити мене, щобы я согласилась на ихъ желаніе, то сватовство

Мирона такъ тогда и прекратилось. Теперь годъ пройшолъ, и Миронъ снова

явился съ своимъ сыномъ. Они у насъ обѣдали. Отецъ и мати уже во всемъ

поладили съ ними и сегодня назначили заручины. Но я сказала имъ, що не

хочу николи выходити за-мужь, и рѣшилась быти вѣрна своему слову. Сынъ

Мирона вѣтреный гуляка — а отецъ его человѣкъ недобрый и непостоянный.

Вотъ отъ чого у насъ въ домѣ горе и слезы.

Такій розсказъ смутилъ Данила, для того, що онъ всегда надѣялся, що

коли-нибудь Марія буде его женою, и выслухавши ю, сталъ въ молчаніи ходити

по комнатѣ. Послѣ колькохъ хвиль молчанія óнъ пóдойшолъ къ Маріи и ска

залъ: „Маріо, милая Маріо, чижь ты николи не выйдешь за-мужь? Если такъ,

то и я николи не оженюсь, понеже кромѣ тебе менѣ никого не надобно. Всегда

я любилъ тебе бóльше надъ себe, и всегда надѣялся, що ты будешь моею.“

Заплакала Марія, упала на грудь Данила, и прерывающимся отъ слезъ

голосомъ отвѣчала: „Ахъ, Данило, Богъ видитъ, ты менѣ милѣйшій и дорож

шій, чѣмъ бы слѣдовало. Отецъ мой богатъ, и хоче имѣти богатого зятя, и

уже не перемѣнитъ своей воли! А ты, бѣдный учитель, долго еще не будешь

въ состояніи прокормити жену свою!“
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Данило крѣпко обнялъ плачущую дѣвицю и сказалъ: „ты теперь моя

невѣста, моя суженая, и нищо въ мірѣ не може тебе отняти у мене, — не

бóйся, милая, ты моя теперь!“

Онъ выйшолъ глядати мельника и жену его. Марія слышала потомъ, якъ

они розговоривали о чёмъ-то горячо и громко, но поняти не могла ничого.

Она, бѣдная, дрожала отъ страха и не знала, що дѣлати; она упала на ко

лѣна и молилась всею душею. Коли немного отлегло отъ сердца, и она встала,

то увидѣла черезъ окно, що Данило въ сопровоженіи отца и матери еи иде

Зъ М1ына въ село

То ю окончательно встревожило. Она знала, що Данило горячій и вспыль

чивый, що онъ може чѣмъ-нибудь обидѣлъ еи родичей, и потому они ведутъ

его къ суду, — судіею же былъ Миронъ. А никто въ млынѣ не зналъ, куда

они пóйшли. Тогда въ своей горести она опять начала горячо молитися за

Данила и за себе. .

Было 10-ть часовъ вечера, коли она услышала шумъ идущихъ на улицѣ.

Еи отецъ и мати повернули съ Даниломъ. Мельникъ взялъ свою дочь за руку

и сказалъ: „Маріо, ты любишь Данила?“ — Она отвѣчала: „що же менѣ дѣ

лати, вѣдай и вы любите его.“

Тогда родичи, подвели ю до Данила и благословили ихъ, якъ дѣтей, сво

ихъ. Марія долго не понимала ничого и не знала, сонъ ли то или нѣтъ.

къ * *чичьимолч. ч- т.е. ".…." _ я

10. Лихая слава Данила.

Коли на слѣдующу Недѣлю объявили въ церкви о свадьбѣ Данила съ

Маріею, селяне вытаращили очи, жены ихъ стали перешептыватися, а корч

марь Миронъ, коли выйшолъ изъ церкви, въ крайномъ негодованіи поклялся,

що Онъ не буде спокоенъ, поки не изведе якимъ бы то ни было образомъ

обманщика мельника со всею его родиною и вразъ съ учителемъ, поки бнъ

не засадитъ ихъ всѣхъ въ дóмъ поправы; не смотря однакожь на то, послѣ

трехъ недѣль, Данило съ Марію весело отпраздновали свою свадьбу, къ ве

ликой досадѣ Мирона. Коли молодыи прійпли вечеромъ зъ млына въ домъ

Данила, Марія кинулась къ мужу своему на щею, и сказала: „Боже мой! якъ

я счастлива! я не могу вѣрити, щобы все то, было правда. А говорятъ еще,

що бываютъ печальныи, горькіи свадьбы! Чижь мы можемъ коли-нибудь зне

любити другъ друга и желати розлученья, а не вѣрно жити разомъ?“ ".

— Намъ буде хорошо жити другъ съ другомъ всю нашу жизнь, отвѣ-.

чалъ Данило, — но щобы то было такъ, мы должны дати собѣ тройное обѣ

щаніе, и покуда мы будемъ исполняти его, согласіе и благословеніе Божое

не оставитъ насъ. Зъ нынѣшного дня ты будешь жити для мене, а я для тебe,

и не буде у насъ ни найменьшой тайны другъ отъ друга, даже если мы сдѣ

лаемъ що недоброе, мы тотчасъ открыемъ се другъ другу. Такимъ образомъ
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мы оградимъ себе бтъ многихъ ошибокъ, и многихъ недорозумѣній, которыи

могли бы имѣти лихіи послѣдствія. Потомъ родинныи наши дѣла должны оста

ватися тóлько межи нами, и мы не будемъ никому говорити о нихъ ни отцу,

ни матери, для того, щобы никто не вздумалъ мѣшатися въ наши дѣла и не

могъ розстроити насъ. Только дѣйствуючи такъ, мы будемъ жити другъ для

друга, будьто одни на свѣтѣ. Наконецъ, мы дамо собѣ слово быти снизходи

тельными другъ ко другу и старатися всѣми силами помогати другъ другу въ

добромъ дѣлѣ.

Коли Данило кончилъ говорити, они, помолившись Богу, просили Его

помощи въ дѣлѣ чистой святой любви, и дали собѣ обѣтъ сохраняти все то,

о чемъ говорилъ Данило. Они заключили обѣтъ нѣжнымъ поцѣлуемъ, и въ тую

хвилю въ нбчной тишинѣ — наразъ роздалось подлѣ дома тихое, чудное пѣ

ніе, и казалось, пѣло много голосбвъ. Се были ученики и ученицѣ Данила, ко

торыи хотѣли тѣмъ доказати сочувствіе къ счастію своего учителя. —

На другій день рано, коли молодып встали, они увидѣли множество се

лянъ, женъ и дѣтей, сбѣжавшихся со всѣхъ сторонъ; они смотрѣли на дóмъ

ихъ и указывали що-то на него. Данило отворилъ бкно, и увидѣлъ, що весь

дóмъ его былъ украшенъ и увѣшанъ цвѣтами. То сдѣлали тихонько ночію

ученики его и ученицѣ. Даже маленькіи дѣти рвали для того цвѣты въ са

дахъ и на лугахъ. Въ Золотой Полянѣ николи ничого подобного не бывало;

коли же на другій день Данило опять прійшолъ въ школу, то всѣ дѣти отъ

мала до велика, бѣдныи и богатыи, прійшли къ нему съ букетами цвѣтóвъ,

якъ бы въ великій праздникъ. Такое выраженіе искренной любви и признатель

ности сердечно порадовало Данила и молодую его жену. Она перецѣловала

всѣхъ дѣтей и попотчивала ихъ пирогами, которыи нарочно приготовила для

нихъ.

Въ селѣ же много ходило толкóвъ и сплетень по поводу свадьбы, и

всякій говорилъ свое. Но всѣ по крайной мѣрѣ думали, що се дѣло не мо

гло обойтись безъ нечистого. Слыханое ли дѣло, щобы дуже богатый въ око

лицѣ мельникъ выдалъ свою красавицю-дочку и единственную наслѣдницю за

бѣдного школьного учителя? За Марію могли бы посвататися и городскіи, —

такъ была она хороша и богата. Хотѣлось всѣмъ знати, бтъ чого мельникъ

то сдѣлалъ; но старикъ тóлько ухмылялся, и бтъ него ничого не узнали. Ку

мочки приставали къ мельничцѣ съ своими толками и роспросами, и всячески

сбивали ю, щобы она сказала, якъ то она óтдала такую дочку за школьного

учителя, который скитался неизвѣстно где, и прійшолъ неизвѣстно откуда.

Мельничка, благочестивая женщина, была однакоже не безъ гордости; потому

тіи роспросы огорчали ю, и коли они разъ розстроили ю майже до слезъ,

она зъ досады проговорилась женѣ Мирона: „Отстаньте съ вашими пустяками,

вы рóвно ничого не знаете. Данило мóгъ бы закупити всѣ корчмы съ корчма

рями въ-купѣ; бнъ далеко богатшій, чѣмъ думаютъ; то я сама своими очима
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видѣла. Еслибы я только хотѣла говорити, то пасказала бы такихъ рѣчей,

що вы бы роты пороздвигали.“

Тутъ она наразъ замолчала, и ей стало досадно, що въ порывѣ гнѣва

она проболталась о томъ, чого говорити бы не слѣдовало. * *

Мирониха бóльше у ней пичого не выпытала, и должна была приречи,

никому того не розсказывати.

Она и въ самомъ дѣлѣ никому не розсказала, кромѣ мужа и сестры,

взявши зъ нихъ напередъ слово, що они будутъ держати то въ тайнѣ. Они

же такъ перетолковали все ними слышанное о Данилѣ, будьто-бы мельничка

своими очима видѣла у него груды золота и серебра, и будьто-бы Данило

мóгъ все село купити, если бы хотѣлъ, и будьто-бы въ домѣ у него про

исходили такіп чудеса, що еслибы ихъ розсказати, то волосы стали бы ду

бомъ. У Мирона и у невѣстки дѣйствительно волосы стали дубомъ, и они по

томъ тóлько самымъ близкимъ другамъ повѣрили тую тайну.

За кóлька дней, селяне знали далеко бóльше надъ-то, що сказала мель

ничка. Уже слышно было, що Данило знается съ нечистымъ, которому бнъ

пóдписалъ своею кровью, що продасть ему душу, и за то нечистый уже обо

вязанъ дѣлати все, що хоче учитель, а передъ смертью, въ концѣ послѣдного

года, нечистый долженъ прійти за душою Данила въ сочельникъ, около по

луночи, звергнути несчастному шою, такъ щобы лице прійшлось тамъ, где

затылокъ. Учитель може имѣти гроши, сколько бы онъ ни пожелалъ, а краса

вицѣ Маріи подалъ бнъ такое любовное зѣлье, бтъ которого она должна была

или зойти зъ ума, или умерти, или выйти за-мужъ за Данила. Дальше ишолъ

слухъ, що Данило може вызывати счистого, вынаходити скарбы, заговори

вати горячку, заставляти коровъ дитися синимъ молокомъ или навѣть кровію;

що его ни ножъ, ни кулѣ не беруъ, що Онъ може лѣтати на метлѣ по воз

духу, и много другого болтали дковинного. И що будьто-бы все то бнъ

узналъ изъ чорныхъ книгъ,

Зъ того времени суевѣрныи сляне всѣ стали ужасно боятися учителя.

Никто ему не вредилъ изъ боязни, щобы Данило и страшный товарищъ его

не бтомстили за то. Даже суровыi Миронъ не смѣлъ бóльше и думати сдѣ

лати ялую-нибудь непріятность емуи мельнику. Многіи творили крестное зна

меніе, коли нечаянно встрѣчались с Даниломъ.

чи"."м"м"."чл. гм..…. "ч.

11. Добая слава Маріи.

Коли же молодыи люди встріали Марію, которая цвѣла, якъ рожа, ни

кто не думалъ креститися; но всяй низко кланялся и здоровался съ нею; а

коли она проходила мимо, то долглюбовались нею, и смотрѣли ей въ-слѣдъ.

Та и хороша была Марія, и такъ хорошѣла зъ дня на день, що и самыи

дѣвчата удивлялись ей. Она одѣвась не богатше, не наряднѣйше, чѣмъ дру
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гіи; но въ праздникъ и въ будни, рано и вечеромъ она всегда была прилично

одѣта. Она роботала въ полѣ и въ саду, и въ самый жаръ ходила за коро

вою и за дробьемъ, носила продавати въ городъ зелень и яйця, и все таки

была всегда такъ прилично и опрятно одѣта, що ни одного пятночка не было

на платью.

— Кажется, уже и та выучилась ворожити, сказала Мирониха, поню

хавши табаки и утирая носъ рукавомъ.

— Конечно, отвѣчали молодыи парени, — Марія умѣе ворожити. Еслибы

не была она за-мужемъ, то давно бы приворожила къ собѣ всѣ наши сердца.

Такъ она хороша!

Доходило даже до того, що и женатыи люди въ селѣ часто неприлично

обходились съ своими женами, полосовали и били ихъ за то, що они не та

кіи-же хороши, якъ жена учителя. Жены, само собою розумѣется, начинали

плакати и жалѣтися, и кóнчалося то иногда ббйкою.

Разъ, двѣ дѣвчата, подружки Маріи, и уже заручены, прійши къ ней.

„Вотъ уже годъ, якъ ты, за-мужемъ, сказали они ей, а все еще такая хоро

шенька, якъ будьто и не за-мужемъ. Всѣ мужчины тобою любуются, всѣ жен

щины тобѣ завидуютъ: скажи намъ, якъ ы дѣлаешь то, Маріо? Ты знаешь,

що якъ скоро у насъ дѣвчина выходитъ ка-мужъ, то сейчасъ гиднѣе, а съ

красотою проходитъ и любовь. У тебе совсѣмъ не такъ.“ _

Молодая жена отвѣчала имъ на то: „Женщины самы виноваты въ

томъ, що тратятъ скоро красоту. Поки сіи въ дѣвкахъ, они тóлько и дума

ютъ, якъ бы хорошенько нарядитися, и тѣмъ хотятъ росположити къ собѣ

молодыхъ людей, а для того употребляютъ на наряды всѣ гроши, которыи

зароботаютъ. Отъ того они такъ чисты инарядны, лобъ у нихъ такъ и свѣ

тится, а волосы будьто нарисованы. Кол же они выйдутъ за-мужъ, то уже

бóльше не дбаютъ о то, щобы подобатися мужу. Все рано ходятъ съ нечесан

ными волосами, въ которыхъ запутались! солома и перья, забываютъ умы

ватися, и думаютъ, що они неопрятностю своею могутъ доказати, що они

надто заняты хозяйствомъ и що имъ никои особѣ постаратися. Потомъ тре

буется бережливостъ, мужу нужны гроши и ихъ уже не можь, якъ бывало въ

дѣвкахъ, тратити на наряды. Одежа старіе и грязнится, щобы пóдновляти ю,

нужны гроши, ихъ нѣтъ, сама роботати н одна не умѣе. Такъ очевидно при

выкаютъ къ лохмотьямъ и грязи, а неопрятlость-то и безобразитъ женщину. То

гда мужъ становится для ней ровнодушенъ даже она може опротивѣти ему, и

бтъ того-то взаимного ровнодушія мы часто видимъ горе и несчастіе въ домѣ.“

— Маріо, ты говоришь правду, отвѣчали дѣвчата. .

. Марія продолжала: „Коли я выйшла а-мужъ за Данила, я дала собѣ слово

всѣми силами старатися всегда ему подобатись, я его дуже люблю, и потому

стала еще бóльше дбати на себе; николи иначе не показываюсь ему на очи,

якъ опрятно и чисто одѣтая и всегда въ платью безъ пятенъ. Потому, я бе

*
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регу платья и завела чистоту и на дворѣ, и въ кухнѣ, щобы всюда было якъ

въ свѣтлицѣ. Малѣйшое пятнычко на платью я сейчасъ замываю. Мои платья

остаются всегда будьто новыи, и сама я въ нихъ не старѣю на очахъ мого

мужа.“

— Но съ часомъ рвется наконецъ и самое чистое платье, говорили дѣв

чата, откуда же взяти новое, коли мужъ не дае грошей?

Марія отвѣчала: „Я трачу на платья меньше грошей, чѣмъ другіи, для

того, по сейчасъ зашиваю и штопаю малѣйшую дѣрочку, щобы изъ малень

кихъ не сдѣлались великіи. А на то менѣ нужны тóлько нитки. Другіи же но

сятъ платье свое, поки оно не износится, и николи не починяютъ, — тогда

изъ маленькой дѣрочки дѣлается бóльшая, и въ короткое время все обращается

въ лохмотье, такъ що потреба куповати новое платье, а я межи тѣмъ все ношу

еще старое и сберегаю гроши. Газдынѣ, которыи не умѣютъ шити и штопати,

тратятъ много грошей, а все-таки ходятъ, будьто они живутъ въ грязи.“

Обѣ дѣвчата покраснѣли отъ стыда, и готовы были плакати бтъ того, що

не были такъ пріучены къ жизни домашной. „Мы не учились, сказали они, такъ

хорошо шити и штопати, якъ ты. Отъ того въ дому буде мало отъ насъ коры

сти. Мы видимъ на будучность много лиха, но перемѣнити уже, кажется поздно.“

. Печально пбйшли дѣвчата бтъ Маріи. Тогда Марія розсказала мужу свóй

розговоръ съ подругами, и прибавила, що хоче учити ихъ обоихъ шити и

штопати, потому що ей дуже жаль ихъ.

Данило обяялъ добрую жену свою. „Тебе за то благословитъ Богъ“,

сказалъ онъ. „Учи не тóлько тѣхъ двохъ дѣвчатъ, но всѣхъ тѣхъ, которыи

тóлько захотятъ у тебе учитися. — Сколько родинъ въ селѣ бѣднѣютъ и ро

зоряются, не смотря на то, що роботаютъ и трудятся, а все потому, що

жены ничого не понимаютъ въ хозяйствѣ. Они не умѣютъ розвести въ своемъ

огородѣ хорошихъ овощей, щобы сдѣлати обѣдъ вкуснѣйше. Коли хотятъ до

обѣду приготовити що-нибудь лучшого, навалятъ сала и жиру топленого, ма

сла и проч. А такая страва и дорога, и не здорова. Она портитъ кровь и

соки, и причиняе болѣзни. Излѣченіе ихъ стоитъ грошей, и робота у боль

ныхъ людей безъ сомнѣнія иде лихо. Такъ-же и съ платьями. Въ селѣ есть

швачки, но такъ якъ они зароботываютъ шитьемъ собѣ хлѣбъ, то и не хотятъ

учити другихъ. Тіи, которыи не умѣютъ шити и штопати, ходятъ съ лихими

рукавами на платьяхъ. Все нужно новое, и новое, — то стоитъ грошей, и

люди бѣднѣютъ. Вѣдай дуже жаль, що нѣтъ въ кождомъ селѣ якой нибудь

умной и доброй женщины, — якои старшины, или учительки, которая умѣла

бы хорошо приготовляти стравы и заниматися въ саду, шити, штопати, и ко

торая бы даромъ учила всего того селянскихъ дѣвчатъ. Много бы грошей и

добра сбереглось такимъ образомъ въ селѣ, и было бы далеко бóльше хоро

шихъ и богатыхъ хозайствъ. Займись тѣмъ, Маріо, и Богъ благословитъ твой

трудъ.“ - . _. . . ____ .

-же не же не же въ ея — — не зные не въ а ………. ………… ……____

. . . . * * * * *
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Такъ говорилъ Данило.

Зъ тѣхъ поръ стали ходити къ Маріи еи двѣ подружки, и кождого дня вече

ромъ она учила ихъ на якомъ-нибудь бѣлью строчити р0вно строчку, и такъ

штопати дѣры на платью, що трудно было потомъ найти заштопанное мѣстце.

Она учила ихъ кроити сорочки мужескіи, женскіи и дитинячіи, выгладывати въ

холстѣ такъ, щобы не было много обрѣзкóвъ, учила ихъ шити кафтаны и што

пати ихъ. Она показывала имъ все свое домашное хозяйство, въ домѣ всюда

былъ порядокъ, всякая рѣчь была на своемъ мѣстщи, и коли що нужно было,

то брала се и клала знову на то-же самое мѣстце. Она водила ихъ въ хлѣвъ

и въ подвалы, и тамъ всегда было чисто и сухо, и такъ якъ всегда все вы

металось, то и не приходилось кождого дня много роботати. Водила она ихъ

и въ огородъ, учила розводити и садити розныи овощи, и коли тіи овощи

поспѣли, Марія учила, якъ ихъ сберегати и приготовляти въ страву. Она учила

ихъ готовити варенье чисто и опрятно и не жирно, такъ що и съ малою при

правою страва выходила и здорова и вкусна. Марія выучилась у матери ва

рити всякую похлебку и щи, та изъ мяса умѣла всякое наготовити, умѣла и

заправляти на зиму бобы, капусту, огóрки и проч.

Дѣвчата удивлялись, що не видали ничого такого у своихъ матерей, и

радовались, що коли прійдется имъ завестись своимъ домомъ, они будутъ

имѣти угожати мужу, не тратя грошей бóльше, чѣмъ въ состояніи.

Коли же они розсказали другимъ дѣвчатамъ, чого научились у жены

учителя, и якъ имъ хочется быти похожими на ню, то и другіи дѣвчата стали

приходити къ Маріи учитися у ней всего того. Такъ наконецъ у ней соста

вилась цѣлая школа. Очевидно зъ-начала было ей трудненько, но потомъ она

привыкла. У ней было много помочницъ въ саду и въ хлѣвѣ. Иногда ей по

могали готовити обѣдъ или шили еи тонкое бѣлье, коли другого дѣла не было.

За годъ уже видно было по садамъ возлѣ селянскихъ хатъ, що все ишло въ

нихъ новымъ порядкомъ, сосѣдка глядѣла черезъ плотъ, якъ друга сосѣдка

сѣяла или садила, и выпрошивала у ней и собѣ сѣмячокъ и высадкóвъ. Коли

же пройшло лѣто и осень, много газдынь молодыхъ везли уже въ городъ

продавати свою зелень и вертались домóвь съ грбшми. То весьма радовало

ихъ, а у нерадивыхъ газдынь се конечно возбужало зависть и сожалѣніе, за

чѣмъ они не дѣлали того-же самого. Стали тогда и они ходити къ Маріи и

просити у ней того или другого. Марія давала добрый совѣтъ, розсказывала

все, що умѣла и чого научилась, поучая другихъ. Она все то дѣлала охотно,

для того, що была добра, а за слова же вѣдь грошей не берутъ.

За все дуже полюбили жену учителя, всюда о ней пóйшла добрая

слава, и всякій глядалъ случая услужити ей. И стали въ селѣ жалѣти, що

красивая, добрая Марія была женою Данила, который прямо ишолъ въ пекло,

для того що всѣ были увѣрены, що бнъ чародѣй, и знали, що бнъ и душою

и тѣломъ проданъ дьяволу.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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(продолженіео

ДАЛЬШИ В0йны К03АЦкіи съ П0ЛЬЩЕ10 — ГЕТМАНы П0ЛТОРА-К0ЖУХА

И ГУЛАКъ (отъ г. 1639 до 1645).

Тогда-то (въ концѣ г. 1638) по цѣлой Украинѣ возникли на

ново всѣхъ родовъ безчинства, насилія, грабежи, тиранства, якихъ звы

чайно допускалися Ляхи на Руси, скоро ино власть и управу захва

тили въ свои руки. А тѣмъ завзятѣйша была теперь злоба ляцка про

тивъ всего козацкого роду, понеже Польща — якъ пише одинъ чуже

земный историкъ (Енгель)— власне сего лѣта 1638 стратила на борь

бахъ съ Гетманомъ Остря ницею бóльше свого войска, чѣмъ во

всѣхъ многолѣтнихъ войнахъ съ шведскимъ королемъ Густавомъ Адоль

фомъ. Затѣмъ ажь сумъ зберaе розсказовати о тѣхъ мучительствахъ и

насиліяхъ ляцкихъ, за якіи згадуютъ лѣтописцѣ наши зъ оныхъ ча

сбвъ, смотрѣвшіи власными очима на ужасное горе и вопіющіи кривды

Руси. „Казнь Варшавская — такъ оповѣдае одна наша лѣтопись —

повторялась во всѣхъ городахъ и селеніяхъ украинскихъ. Часто слу

чалось, що въ очахъ родичей каты ляцкіи сожигали дѣтей на угольяхъ

и варили въ котлахъ, а потомъ и матерей предавали найстрашнѣйшой

мучительской смерти. Такожде многихъ хоробрыхъ и славныхъ коза

кóвъ розличными муками погубили Ляхи: овыхъ на-четверо розсѣка

юще, иныхъ на палѣ вбивающе, другихъ на желѣзныи гаки за ребра

вѣшающе. И въ тѣхъ-то часахъ поставили на русскій нарбдъ всякіи

новыи дани: то якіись дуды, то повивачное, то пороговщину, подымное,

поголовщину, очковое, ставщизну, постчизну, сухомельщину и пр. А

не только хаты мирныхъ поселянъ розорены были ворогами до-осно

ванія, но тоже и церкви православны русскіи ограблены и бтданы

зновь Поляками въ аренду жидамъ. Священныи чаши, кресты, дискосы,

ризы и стихари Ляшня роспродала и пропила, а жиды церковное се

ребро передѣлали для себе на начинья и убранство. Изъ ризъ и сти

харей жидовки шили собѣ спбдницѣ и нагрудники, оставляя на нихъ

.
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въ наругу христіянамъ знаки крестовъ, которы прежде были тамъ на

шиты. — А козаковъ навѣть реестровыхъ, на слѣжбѣ коронной вѣрно сто

явшихъ, держали Ляхи въ великой тѣснотѣ, налагая на нихъ горшу отъ

турецкой неволю. Козакóвъ тѣхъ, хотя бы который зъ нихъ и сыномъ

былъ славного Старшины, забрали всѣхъ въ соромне пóдданство, еще-жь

поставили надъ реестровымъ войскомъ полковниковъ, сотникóвъ и всю

старшину ляцкои вѣры, та употребляли нашу братью козакóвъ до топле

нья грубъ, до чищенья коней, хортовъ и дворбвъ своихъ, яко-бы про

стыхъ пахолкóвъ.“

Такъ то бѣдовалъ цѣлый нарбдъ украинскои Руси, но всежь таки

не падалъ на духу, а въ мукахъ своихъ закрѣплялся до дальшой борь

бы съ Ляхами. Еще на исходѣ 1638 г. козаки въ Запорожской Сѣчи,

хотя значно оскудѣвшіи на силахъ, выбрали собѣ Гетманомъ полков

ника Савал то вича , которого однакожь въ скоромъ времени подо

зрѣвая о зраду, самы таки зарубали саблями. На его мѣстце вступилъ

на гетманство полковый Асаулъ Карпо Полтора-Кожуха, лю

бленный и поважаный всѣма козаками. А былъ сей Гетманъ Полтора

Кожуха мужъ незвычайнои силы и такъ великого росту, що по-правдѣ

на его одежу выходило овчинъ въ полтора кожуха, та бтъ того и пой

шло его дивное прозвище. Всѣма силами старался бнъ умножити вой

ска свои и воскресити свободу украинскои Руси. Затѣмъ собралися

Запорожцѣ.знова весною 1639 г. при рѣцѣ Мерлѣ, где противу нихъ

выступили ляцкіи силы нбдъ начальствомъ перекинчика-Русина князя

Перемія Виш не вецкого. Надъ рѣкою Мерлою произойшла межь обома

войсками кровопролитная битва, однакожь счастье не спріяло новому

Украины Гетману. Князь Іеремій Вишневецкій розбилъ и розсѣялъ его

полки, и бттакъ утвердилъ знову на нѣякій часъ въ на-Днѣпрянской

Руси злопамятное ляхолѣтіе. Гетманъ Полтора-Кожуха съ колькоматы

сячами своихъ вѣрныхъ козаковъ уступилъ въ восточныи степы по

дальше къ предѣламъ Сѣчи, намѣряя бттуда непокоити Ляховъ безпре

станными нападами на ихъ поединоко розставленныи отряды.

Зъ тои поры по всей Малой-Руси стали управлати самы поль

скіи воеводы, каштеляны, старосты, комисари и всякого рода ко

ронныи урядники, которы для народа были — якъ каже наша лѣто

пись — „совершенно хищныи волки, а не пастыри.“ Для забезпече

нья своей власти въ украинскихъ областяхъ Ляхи частократно поку

шались истребити и самого-жь Полтора-Кожуха съ его войскомъ;

однакожь бнъ придерживался границъ, бтдѣляющихъ Украину бтъ Крым

скихъ степбвъ и бтъ Запорожья, та оттакъ и пріютъ его для Ляховъ

былъ зовсѣмъ неприступный. Удачно отражая наѣзды польскихъ отря

дóвъ, бнъ часто хваталъ ихъ начальниковъ, потомъ дарилъ и продавалъ

!

;
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ихъ Татарамъ въ Крымъ или мѣнялъ за рогатый скотъ и за барановъ

для прокормленья своихъ козаковъ. Такъ даючися въ знаки панамъ

Полякамъ, Гетманъ Полтора-Кожуха вступилъ въ дружескій союзъ съ

ханомъ Крымскимъ, которого, яко значно уже обезсиленного, наши ко

заки не уважали тогда такъ небезпечнымъ ворогомъ, якъ скрѣпившуюся

въ то время Польщу. Ба нашъ Гетманъ, проживаючи съ войскомъ сво

имъ въ дикихъ степахъ недалеко Крыму, старался еще тѣмъ бóльше

одружити татарского хана для Украины именно черезъ то, що на его

просьбу ходилъ воевати Калмыцкую орду, напавшу на ханскіи предѣлы,

та побѣдивши ю въ колькохъ великихъ битвахъ, прогналъ далеко за

Волгу. Тѣмъ-то дѣломъ Гетманъ Полтора-Кожуха положилъ начало до

тѣснѣйшого союза съ Крымцями, который то союзъ стался потомъ

выгоднымъ для насъ на дальшихъ войнахъ козацкихъ противу Польщи.

Проскитавшись по роздольному степовью черезъ три лѣта, Карпо

Полтора-Кожуха закончилъ походную жизнь свою въ военномъ

таборѣ середъ голого степу, где не было и двохъ дощокъ, щобы

збити трумну для украинского Гетмана. Тѣло его зложили товарищи

козаки въ горѣлочную бочку, и такъ похоронили ето въ степу у Ка

менного Затона, где звычайно собирались на гетманскую раду.

За часовъ тогожь Гетмана Ляхи у порогóвъ Днѣпра збудовали

на-ново крѣпость Кудакъ, колись-то Атаманомъ Сулимою зруйновану.

Вторичнымъ построеніемъ сеи крѣпости занялся теперь самъ коронный

Гетманъ Конецпольскій, поручивши французскому нижинеру Боплану

осмотрѣти и изслѣдовати всѣ Днѣпровыи пороги съ тою цѣлію, щобы

на-всегда загородити Запорожцямъ дорогу туда на Чорное море. Упо

равшись съ крѣпостными роботами и поставивши въ новомъ Кудаку

4000 мужа ляцкои залоги, панъ Конецпольскій въ сопроводѣ кóлькохъ

реестровыхъ Сотниковъ козацкихъ прохожался около Кудацкихъ башень,

и восхваляя дѣло своихъ рукъ, пытался тѣхъ-же Сотниковъ съ само

довольствіемъ: „якъ вамъ кажется мбй Кудакъ?“ На то Богда н ъ

Хмельницкій, бывшій тутъ случайно въ числѣ козацкихъ Сотниковъ,

отповѣлъ холоднокровно пану Конецпольскому: „Що руки людскіи збу

довали, то и зруйновати можь руками.“ — Якъ и не подобались слова

тіи пану Гетману коронному, а всежь таки бнъ не оказалъ за то свого

гнѣву, хотя въ 6 лѣтъ познѣйше жалѣлъ о томъ дуже, що при оной

способности подъ Кудакомъ не покаралъ дерзкого Хмельницкого, став

шогося потомъ найнебезпечнѣйшимъ Польщи ворогомъ.

По смерти Полтора-Кожуха въ г. 1642 степовыи козаки выбрали

своимъ Гетманомъ полкового Обозного Максима Гула ка, который

сейже часъ таки заприсягнулъ козакамъ, що еще тогожь лѣта поведе

ихъ на Польщу. Клятву свою новый Гетманъ додержалъ свято; одна

*
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кожь на вбйнѣ съ Ляхами не былъ бнъ счастливъ такъ само, якъ и

его попередникъ. Вправдѣ бо загнался бнъ со своими полками изъ Сѣчи

aжь надъ рѣку Тясминъ, но тутъ ляцкій староста изъ Чигирина, панъ

Чернецкій, ударилъ на него съ такою силою и спрытомъ, що прій

шлося нашимъ козакамъ на-скоро за Днѣперъ назадъ уступити. Така бо

бачите недоля для насъ была, що Запорожскіи козаки приступали до

борьбы съ Ляхами надто горячково и поспѣшно, а до того воевали еще

по старинному ладу, якъ бывало навыкли въ борьбахъ съ Татарами и

другими азійскими народами; а межи тѣмъ Ляхи, именно тутъ надъ

Тясминомъ пóдъ начальствомъ отличного полководця Стефана Чернец

кого, знали уже новыи способы войны, придуманы заморскими генера

лами, у которыхъ неразъ бóльше надъ силу важило хитрое уставленье

полкóвъ и боевое искуство. . .

Пораженный надъ Тясминомъ Гетманъ Гулакъ, выпровадивши

за Днѣперъ всего 7000 мужа козакóвъ, началъ подобно якъ его по

передникъ Полтора-Кожуха придержоватись самыхъ скрайнихъ границъ

за-Днѣпровья, а не находячи тутъ въ дикихъ степахъ поживы для во

енного духа, ходилъ зарбвно якъ сей-же его попередникъ на помочь

всякому, кто — окремъ Ляховъ — помочи затребовалъ. И такъ, коли прій

шла просьба о подмогу бтъ Крымского хана, то воевалъ бнъ за сего

съ Черкесами и Калмыками; а коли нужна была его помочь Царю

Московскому, то ишолъ бнъ за Царя на Татаръ за-Волжскихъ ажь

пóдъ Уральскіи горы. Наконецъ же лучилось ему на просьбу турец

кого султана побывати на войнѣ даже въ предѣлахъ Перзіи; тогда-то

ходилъ бнъ со своими козаками за Кубань и въ Анатолію, довелъ вой

ско свое до перзидской крѣпости Еривани, та за славныи побѣды въ

оныхъ далекихъ земляхъ Азіи одержалъ бтъ султана Амурата ГУ въ

нагороду гетманскій бунчукъ и перначъ, осыпанныи дорогими каменями

и перлами.

Такъ проскитавшись около пять лѣтъ безродно и бездомно пода

лекихъ чужинахъ, Гетманъ Гула къ закбнчилъ жизнь свою въ дикомъ

степу, якъ и его попередникъ, завѣщая громадѣ своихъ вѣрныхъ ко

закóвъ месть непримириму противу Польщи. Войско его, во премя по

ходбвъ значно уменьшенное, пробралось въ началѣ 1646 г. назадъ

въ тіи стороны около Днѣпра, где звычайно была Сѣчь Запорожская,

и тутъ-же стало устроятись на-ново въ полки и сотнѣ, приберая до

себе свѣжіи силы бтъ русскихъ земель, занятыхъ Поляками.

А въ тѣхъ-то земляхъ русскихъ, особливо на Украинѣ и въ

сусѣдномъ Волыню газдовали тогда отвѣчныи вороженьки наши, що

и годѣ было того выдержати. Абы дати якесь понятіе о томъ ляцкомъ

газдованью въ лѣтахъ бтъ 1639 до 1646 мы въ нашой Исторіи
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наведемъ знову неприкрашенныи сказанія оногдашнихъ русскихъ лѣ

тописей, которы мовъ-бы глухимъ стономъ тѣхъ часбвъ смутно отзы

ваясь, таке намъ розсказуютъ: „Русь наша въ то время доведена была

до послѣдного изнеможенія. Казалось, со смертію Остряницѣ угасла

на-всегда для насъ надѣя здѣлатися свободными. Надаремныи усилія

Полтора-Кожуха и его наслѣдника послужили тóлько на вредъ ихъ

козацкому народу. Властолюбіе и своевольство вельможь польскихъ зъ

того часу еще бóльше розмоглося. Паны Ляхи перетворили козакбвъ

реестровыхъ въ наемное войско, а села и земли свободного передъ

тѣмъ козачества роздѣлили межи себе яко-бы питоменну свою власность.

Такъ въ сіе время одинъ панъ Конецпольскій забралъ для себе столь

много козацкой земли, що на ней стануло въ кóлька лѣтъ звыше тысячь

порядочныхъ селъ и деревень. Стóлько-же земли заняли и пановe По

тоцкіи, Вишневецкіи и другіи, которы за-для убóльшенья доходовъ своихъ

неволили свободный нарбдъ Украины до заселенья ихъ свѣжо набранныхъ

маетностей, и не страшились уже притѣсняти новыхъ своихъ подданыхъ

самымъ нелюдскимъ способомъ. Польски соймовыи комисари, назначен

ныи для Украины вмѣсто коронныхъ Гетманбвъ, розоряли жителей сего

края до послѣдной нищеты: они бтнимали у козакóвъ лучшую ихъ

добычь въ лѣсныхъ зрѣряхъ и рыбной ловлѣ, котора въ прибережныхъ

сторонахъ Днѣпра и другихъ поменьшихъ рѣкъ украинскихъ служила

единымъ и исключнымъ средствомъ прокормленія для цѣлыхъ родинъ;

они уживали благородныхъ козакóвъ до всякихъ соромныхъ роботъ при

своихъ дворахъ и въ деревняхъ, заставляли ихъ смотрѣти за собаками,

чистити двбрскіи стайнѣ и хлѣвы, розсылали ихъ мовъ-бы своихъ чу

рбвъ съ письмами и всякими подарунками далекою дорогою въ Польщу,

а надъ войскомъ реестровыхъ козакóвъ поставляли Старшинами самыхъ

шляхтичей ляцкихъ, и то бóльшою частію лише такихъ, которы росте

рявши въ Польщѣ свои маетки, глядали для роспустного житья свого

новыхъ скарбóвъ въ земли русской. Сіи-то Старшины реестровыхъ пол

кóвъ задержовали для себе всю рочную платню, присыланную для ко

зацкого войска бтъ короля изъ доходбвъ нашой Руси, и жили собѣ

на счотъ простого козачества пышно и роскошно. Паны и дуки ляцкіи,

уважая всѣхъ русскихъ людей своими рабами, принуждали бѣдного ко

зака ходити черезъ дикіи поля съ яструбомъ, орломъ или собакою, ко

торыхъ посылали въ дарѣ якому-будь брату-шляхтичу, жившому гдe

далеко у скрайнихъ границъ Польщи. Панскіи же арендаторы-жиды не

дозволяли козакамъ имѣти для домашного ужитку не тóлько свбй медъ,

горѣлку, пиво, но даже и брагу. Сыны реестровыхъ козакóвъ обовязаны

были бтробляти панщину такъ само, якъ и сельскіи мужики. Вельмо

жныи магнаты, посѣдаючи на Украинѣ безчисленныи селенія и прожи
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вая въ отдаленіи бтъ оныхъ въ своей Польщѣ, не звертали уваги на бѣд

ствія народа. Ослѣпленныи подарками отъ своихъ старостъ и арендато

рбвъ-жидовъ, они навѣть не зважали на то, що ихъ мастили по кожѣ

саломъ и кровавымъ потомъ власныхъ ихъ пбдданыхъ, обдертыхъ неразъ

до послѣднои сорочки. И прійшло до того вже на Украинѣ, що никто

изъ еи жителей не зналъ, кому приналежитъ не тóлько его скудный

маетокъ, але навѣть жена и дѣти его. А не меньшіи гоненія терпѣлъ

народъ и во вѣрѣ своей греко-русской: православныи священники изъ

многихъ мѣстъ были прогнаны Ляхами и уніятами; дѣти русскіи уми

рали безъ крещенія, взрослыи не могли вступати въ сопружество, а

тѣла умершихъ хоронили заедно безъ явного исполненія обрядовъ, пра

вославною церковію установленныхъ. — Ото вамъ до чого доведена

была наша Русь въ страстныхъ годахъ бтъ 1639 до 1645!“

Но гроза уже дозрѣвала — каже далѣй одинъ русскій историкъ —

и она повисла надъ вѣроломными губителями народа честного и долго

терпѣливого, надъ губителями того народа, который былъ свободенъ якъ

и они, который добродушно соединился съ ними передъ колькома вѣ

ками, и потоки крови прольялъ за ихъ отечество. Клятвопрестнуки, збыт

ковавшіися надъ присягою и человѣчествомъ, душегубцѣ, розбивавшіи без

пощадно дѣтей и женъ невиновныхъ, грабители чужой власности, опо

енныи людскою кровію — они якъ будьто обезъумѣли, и проводячи дни

и ночи въ самохвальствахъ, буйныхъ роскошахъ, грѣховныхъ збыткахъ,

заснули умомъ и чувствами... Но въ-конецъ они таки проснулись —

годъ 1646 пробудилъ ихъ ударомъ козацкихъ мечей, и лицемъ къ лицу

передъ ними станулъ духъ-мститель русского народа — могущій Бог

данъ Х м е л ь н и цкій!

О томъ великомъ Гетманѣ русской Украины, о его славныхъ дѣ

лахъ и войнахъ съ Ляхами росповѣсть подробно наша Исторія въ тре

той своей части, а теперь на заключенью второй части тоиже Исторіи

подабaе намъ досказати еще про

ПОСЛѢДНІИ ЛѣТА ВЛАДѣНБЯ ЦАРЯ МИХАИЛА гомлновА

(отъ г. 1640 до 1645).

Въ тое время, коли наша Малая Русь вже до крайности изнемо

гала въ отчаянной борьбѣ съ Польщею, наслаждалась держава вели ко

русская внутреннимъ спокойствіемъ и достаточнымъ благобытіемъ. По

заключенью бо Подяновского мира съ Польщею черезъ цѣлыхъ 11 лѣтъ

(отъ 1634 до 1645) не было больше войны въ царствованіе Миха

ила Романова, а только случались гдеякіи колотнѣ то съ турец

кимъ султаномъ то съ королемъ ляцкимъ, которы однакожь ни разу не

допровадили уже до кровопролитія.
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Роздоръ съ Турками доведенъ былъ до найвысшой степени въ

г. 1642, и бтъ того уже туй — туй мало дойти до военного дѣйствія.

Поводомъ сихъ непріязныхъ отношеній были зъ одной стороны частыи

напады Крымскихъ Татаръ на окрайныи области Московскіи, откуда

тіи хищники уводили множество плѣнниковъ и продавали ихъ потомъ

на азіятскихъ торжищахъ. Надаремно московское правительство стара

лось удержати Крымцевъ подарками, которыи майже щорочно посылало

хану и его мурзамъ (найстаршимъ дворянамъ); надаремно самъ русскій

Царь требовалъ у турецкого султана, щобы сей запретилъ Татарамъ

чинити Москвѣ всякіи пакости: все тое не помогло ничого, и напады

дикихъ Крымцевъ таки не уймалися. Зъ другой однакожь стороны так

же и султанъ турецкій надаремно умолялъ русского Царя, щобы бнъ

не допускалъ Донскихъ козакóвъ выходити на Чорное море и грабити

прибережны турецкіи городы.

Сіи-то Донскіи козаки и подали были головну причину до

розрыва съ Турціею такимъ ото способомъ: Не задоволяясь однимъ

тóлько пустошеньемъ бисурманскихъ городбвъ, они еще въ г. 1637

задумали заняти у турецкого султана цѣлую область земли надъ Азов

скимъ моремъ, уважая тоeжь море своимъ таки русскимъ моремъ, а зе

мли кругомъ него достояніемъ Руси. Затѣмъ призвавши до себе въ

помочь 1000 мужа мало-русскихъ козаковъ изъ братнёго Запорожь я,

хоробрыи Донпѣ въ числѣ 4400 человѣкъ выступили въ походъ къ

Азову, найважнѣйшой турецкой крѣпости при устью Дона. Якъ-стой

здобыли они сію могущую крѣпость, и розложившися въ ней якъ-бы

въ своемъ отвѣчномъ гнѣздѣ, цѣлыхъ три лѣта отражали султанскіи

войска, приходившіи на отсѣчь Азова. Предвидячи однакожь, що непрі

ятель прійде еще съ бóльшими силами и що имъ однимъ не возможно

буде боротись долгое время, козаки выправили посольство въ Москву

просити русского Царя, щобы бнъ принялъ Азовъ подъ свою высокую

руку, и прислалъ бы имъ войско свое на подмогу. Москва понимала,

що завладѣвши Азовомъ, она легче могла-бъ удержовати Татаръ бтъ

хищныхъ нападбвъ на русскіи земли, та и успѣла-бъ розширити бт

туда свое владѣнье въ глубину Азіи; но занятіе сего города вело за

собою неизбѣжну и трудную войну съ сильнымъ еще тогда турецкимъ

султаномъ, за-для чого потребно было богато войска и огромныхъ вы

даткóвъ. .

Щобы рѣшити се важное дѣло, Царь въ Москвѣ созвалъ въ

г. 1642 велику земскую Думу, на котору отъ всѣхъ сторонъ дер

жавы зъѣхались высланники всѣхъ сословій, числомъ до 200 мужей.

На той Думѣ русскій Царь предложилъ къ розрѣшенью два запросы:

1) Чи приняти Азовъ отъ козаковъ?, и 2) если приняти, буде война
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съ Турками, а въ такомъ случаю где взяти для ней запасовъ и грошей?

Но тіи запросы давало кождое сословіе отдѣльно свои отвѣты. Предъ

оставляя доконечное розрѣшенье дѣла на Царскую волю, всѣ сословія зая

вили готовость по мѣрѣ своихъ средствъ жертвовати на военныи по

требы. При тбмъ однакожь кождое сословіе не преминуло высказати

Цареви свои недостатки, и якъ то звычайно на людяхъ бывае, одни

на другихъ складали вину тѣхъ-же своихъ недостатковъ, а никто не

радъ былъ поносити тягаръ вбйны въ немного бóльшой мѣрѣ. Такъ

бояре и знатныи вельможи указывали на то, що найбóльше на вбйну

должно жертвовати духовенство, понеже оно кромѣ молитвы ничѣмъ

другимъ въ державъ не занимается, а въ богатыхъ своихъ монасты

ряхъ имѣе достаткóвъ всякихъ обыльно; духовенство же изъ своей

стороны не отказовало помочи въ грошахъ, но доставу военныхъ лю

дей и другихъ запасовъ поручало боярамъ и дворянству. Дворянезнову

жаловались на старшихъ бояръ, що тіи обогатѣли надмѣрно, выберая

зъ дворбвъ великіи взятки; а зъ другой стороны на дворянъ жалова

лись сельскіи люде за неумѣренны поборы данинъ и всякіи притѣсненія

въ дворской службѣ. Наконецъ купцѣ и торговыи люде указовали на

свое розореніе, причиненное многими поборами за послѣдной польской

вбйны и притѣсненіемъ отъ воеводъ и старшинъ городскихъ.

Выслухавши всѣ голосы своей земскои Думы, Царь Михаилъ увѣ

рился, що войну съ Турками на-теперь начати годѣ; однакожь при тóмъ

намѣрилъ бнъ ужити всякихъ возможныхъ мѣръ, щобы неудобства въ

своей державѣ, оякихъ близше на Думѣ дознался, усторонити. Затѣмъ

послалъ бнъ Донскимъ козакамъ грамоту съ приказомъ, щобы поки

нули Азовъ, а самъ принялся тѣмъ усильнѣйше за устроенье вну

треннихъ дѣлъ свого царства, стараючись лично вглядати въ потребы

всѣхъ сословій и кождому по можности творити улегченіе въ обовяз

кахъ земскихъ и державныхъ. — Справа съ Азовомъ закончилась бт

такъ безъ нарушенья мира съ султаномъ; Донскіи бо козаки, повину

ючись указу царскому, выйшли изъ той крѣпости, однакожь— каменя
На КаМеНИ ВЪ НеМЪ Не ОСТаВИВШИ. , и

Друга прикрость, яку Царь Михаилъ Романовъ имѣлъ на послѣ

днихъ годахъ свого владѣнья, ишла отъ сусѣдной Поль щи. Звѣ

стно бо, Польща безъ сварнѣ съ Москвою не могла и жити, та не

залишила она ни найменьшой способности, aбы Московскому Государю,

помимо заключенного съ нимъ вѣчного мира, пакостей якихъ не тво

рити. Случаю къ тому подавалось Ляхамъ немало, особливо во время

козацкихъ военъ, коли то Польща неустанно тревожилася мыслію о

яковомъ вмѣшательствѣ Москвы въ дѣла русского нашого коза

чества. Таке бо бывало во время оныхъ военъ, що козаки наши зае
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дно перекликивались съ единовѣрнымъ и единокровнымъ Московскимъ

народомъ, ожидая отъ него помочи и спасенія въ горенькой своей ну

ждѣ. А хотя помбчь та къ намъ не приспѣвала, понеже православный

Царь свято сохранялъ слово клятвы Поляновского мира, но мимо того

жители вceи Малои Руси, такъ козаки якъ и мѣщанство и селяне, не

переставали отгрожоватися Ляхамъ за ихъ насилія местію Москвы, яко

старшой a могущественной нашои Сестрицѣ. До тогожь въ часъ найбóль

шихъ гоненій ляцкихъ козаки и нарбдъ робучій изъ Украины и дру

гихъ земель нашой Руси выселялся цѣлыми толпами въ сусѣдне Москов

ское царство, и находилъ тамъ всегда безпечный пріютъ и захорону

середъ велико-русской братіи. Число такихъ мало-русскихъ вы

ходцёвъ умножилось со временемъ такъ значно, що ними заселились

цѣлыи великіи области на южныхъ предѣлахъ русского царства. За то

опустѣли села ляцкихъ вельможь по всему при-Днѣпровью, и нестало рукъ

робочихъ до справленья просторонныхъ ланбвъ дворскихъ. Оттакъ паны

та ихъ арендаторы подняли жалобный крикъ до сенату и короны, а

сенатъ и корона удавались до русского Царя съ настойчивымъ дома

гательствомъ, абы онъ не пріймалъ чужихъ подданыхъ подъ свою цар

скую руку. — Се была отъ польской стороны немала причина до роздору

съ Москвою. * .

. Межь тѣмъ также и Москва имѣла свою причину, та немаловажну,

гнѣватися на Ляховъ, а се по такому ото случаю: Якійсь Ляшокъ,

именемъ Янъ Лу ба, явился въ Варшавѣ еще передъ заключеньемъ

Поляновского мира, и тутъ началъ выдавати себе за Царевича Ивана,

сына будьто лжецарицѣ Марины и Тушинского самозванця Димитрія.

А хотя цѣлый свѣтъ зналъ о томъ докладно, що настоящого сына Ма

рины, лже-царевича Иванка, повѣсили въ Москвѣ еще лѣтомъ 1613 г.,

но все таки найшлися въ Варшавѣ пакостныи люде въ числѣ таки пе

реднѣйшихъ вельможь, которы приняли пана Лубу за правого Царевича,

намѣряя выправити съ нимъ на Москвѣ такую-же штуку, яку удѣяли

съ Грицькомъ Отрепьевымъ и другими самозванцями. Самъ найстаршій

достойникъ польскои короны, канцлеръ Левъ Сашѣга, примѣстилъ того

нового замозванця въ своемъ домѣ, а выеднавши для него велику рбч

ную платню изъ скарбу державного, прирекъ заслюбити съ нимъ свою

рбдную доньку, якъ скоро онъ Луба на-правду стане Царемъ Москов

скимъ. Коли однакожь заключенъ былъ Поляновскій миръ съ Москвою,

то о пану Лубѣ забыли всѣ, яко о человѣцѣ уже вовсе непотребномъ,

и онъ несчастникъ, которого величали Московскимъ Царевичемъ, дол

женъ былъ далѣй удержоватись на простой службѣ у кромѣшнихъ лю

дей, а тутъ еще и титулъ Царевича накликалъ на него страшную бѣду.

Въ рощѣ бo 1643 узнали о немъ и въ самой Москвѣ, та въ слѣдствіе
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сего прибылъ до Варшавы русскій посолъ князь Лововъ съ такимъ

желаньемъ отъ Царя; щобы Поляки выдали до Москвы самозванця Яна

Лубу, панеже той человѣкъ, проживаючи въ Польщѣ, може небезпеч

нымъ статись для спокойствія русской державы. Требованье русского

посла сильно огорчило пановъ Ляховъ, которы обстаючи за своимъ бра

томъ - шляхтичемъ, не соглашались выдати его на явную смерть, яка

въ Москвѣ его ожидала. Они заручали князю Львову, що пострижутъ

пана Лубу въ монахи и запрутъ на вѣки въ монастырь; однакожъ князь

Львовъ отвѣчалъ Ляхамъ, що и Грицько Отрепьевъ былъ постриженъ,

а таки се не спиняло его вредити Московскому царству. Такъ за пана

Лубу завязалась обоесторонно жаркая суперечка, котора треваючи около

двохъ лѣтъ, уже грозила была закончитись совершеннымъ розрывомъ и

вбйною: однакъ польскій король Владиславъ ГУ уступилъ наконецъ требо

ванью царского посла, и лѣтомъ 1645 г. отправилъ пана Лубу въ Мо

скву, а вразъ съ тѣмъ выслалъ къ Царю Михаилу письмо съ покор

нѣйшимъ прошеніемъ о дарованье жизни несчастному сему человѣку.

Пана Лубу уласкавлено въ Москвѣ и бтослано потомъ назадъ на сво

боду въ Польщу, но бнъ на поворотной дорозѣ пропалъ где-то безъ

слѣду въ лѣсахъ литовскихъ. — Тѣмъ и скончилась справа сія за пана

Лубу безъ кровопролитія.

Въ томъ-же году 1645 скончался Царь Михаилъ Рома

новъ на 49 рощѣ своей жизни, не успѣвши совершити всего того,

чого можь было отъ него ожидати. А принаймнѣй головное дѣло было

здѣлано: со всѣми сусѣдными державами былъ заключенъ миръ, а вну

три русского царства истреблены были до-чиста шайки розбойниковъ,

и о измѣнникахъ уже нигде не было слышно. — Царь Михаилъ оставилъ

по собѣ 16-лѣтного сына Алексѣя Михайловича и три доньки.

Сейчасъ по его кончинѣ Москва присягнула законному наслѣднику, Ца

ревичу Алексѣю, который вступилъ на царскій престолъ еще сегожъ

года 1645. _

На ономъ-то памятномъ рощѣ 1645 становится примѣтный великій

предѣлъ въ Исторіи народа такъ мало — якъ и велико-русского.

До того бо часу ишли историчныи событія такъ, що русская держава,

роздѣлившись на двѣ части (малу и велику), тратила чѣмъ-разъ больше

и бóльше земель своихъ до Польщи, а черезъ то Польща очевидно до

стигла найбóльшого свого могущества и уже найпреважнѣйше завладѣла

надъ Русію. Зъ года же 1646, т. е. отъ появленья Богда на Хмель

ницкого починаютъ идти дѣла историчны цѣлкомъ на-оборотъ: Русь

мало-помалу зновь соединяется въ одну цѣлость, черезъ тое скрѣпля

есь и розмагается, а напротивъ Польща чѣмъ-разъ упадае, ныдѣе, ажъ

въ-конецъ стается сама добычею Великой Руси.

(Конецъ П. части.)
.-е. ич
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ДѣЛАТЕЛИ 30.10ТА.

НАР0ДНАЯ ПОВѣСТЬ пбcля Чо кого.

(Продолженье.)

12. О томъ, якъ корчмарь розбилъ собѣ носъ, и що отъ того выйшло.

И такъ, що доброго ни дѣлалъ Данило, все оберталось на злую сторону.

Коли бнъ училъ дѣтей, що нѣтъ ни духовъ, ни привидѣній, ни вѣдьмъ, ни кол

дуновъ, що все то пустое воображеніе трусливыхъ суевѣрныхъ людей, то въ

селѣ говорили, що онъ не вѣритъ ни въ Бога, ни въ чорта. Или коли онъ

училъ дѣтей роспознавати въ поляхъ и въ лѣсахъ ѣдовитыи ростѣнія, щобы

они остерегались и не ѣли бы ѣдовитыхъ ягодъ и кореней: въ селѣ толко

вали, що онъ учитъ дѣтей дѣлати ѣдъ.

Особенно былъ вооруженъ противъ него корчмарь Миронъ и собиралъ о

немъ все, що слышалъ злого. .

Наконецъ показалось ему, що бнъ о немъ уже достаточно знае, щобы мо

жно было скрутити ему шею. Его нужно представити въ судъ и сама свекровь

его, мельничиха, должна донести на него и показати суду, що ей о немъ из

вѣстно. Я старшина, и потому, долженъ донести, иначе прійдется самому отвѣ

чати за неГо.

И ото въ одну Недѣлю собрался онъ, надѣлъ свой праздничный ка

фтанъ, нахлобучилъ капелюхъ, взялъ палку, и скорымъ крокомъ пбйшолъ дорогою

въ городъ. Ни одному человѣку онъ не сказалъ, що рѣшился донести на Данила

городскому начальству. Онъ боялся, що если чародѣй узнае о его намѣреніи,

то его постигне бѣда на дорозѣ прежде, чѣмъ бнъ дойде до города. …

Идучи дорогою, онъ громко розсуждалъ самъ съ собою, якъ-будто сто

ялъ уже передъ начальствомъ, и при той мысли все ускорялъ ходу, и въ злобѣ

своей розмахивалъ руками на право и на лѣво. На быстромъ ходу долгая его

палка попалась ему подъ ноги; бнъ споткнулся — и черезъ голову полетѣлъ

на землю. Капелюхъ злетѣлъ зъ головы, и бнъ носомъ ударился о землю, а

ноги поднялись къ-верху, будьто бнъ збирался ходити на головѣ. Охаючи и

сварячи на весь свѣтъ, всталъ Онъ и поднялъ зъ земли капелюхъ. На лбѣ вы

росла дуля, а окровавленный нóсъ роздулся и сдѣлался синій, якъ слива.

„То все Данило,“ подумалъ бнъ, и побоялся идти дальше, щобы не слу

чилось чого-нибудь гóршого.

Поки бнъ утиралъ платкомъ кровь изъ носа, подскакалъ къ нему верхомъ

якій-то господинъ въ шитомъ золотомъ мундурѣ. Онъ осадилъ коня и спро

силъ, торопливо: „Не жіе ли въ селѣ нѣкій Данило и дома ли бнъ?“

Корчмарь отвѣчалъ: а вамъ зачѣмъ?
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Незнакомецъ сказалъ: „сынъ короля ѣде къ нему.“ И съ тѣми словами óнъ

IIоскакалъ дальше.

Корчмарь роздвинулъ ротъ отъ удивленія. — „Якъ? Що-то? пробормо

талъ онъ, — сынъ короля ѣде къ Данилѣ?" Наразъ мимо него проскакала

красивая карета шестернею, съ локаемъ въ ливреѣ. Въ каретѣ сидѣлъ моло

дый человѣкъ въ мундурѣ со звѣздою на груди. Карета промчалась по дорозѣ

къ Золотой Полянѣ.

„Тьфу пропасть! вскричалъ корчмарь, королевскій сынъ вѣрно остано

вился бы у мене, а якъ мене нѣтъ дома, то бнъ проѣде къ другому корчмарю.“

Онъ побѣжалъ — якъ можь скорѣйше — назадъ въ село, но долгая палка

опять попала ему пóдъ ноги, и бнъ опять повалился, якъ снопъ. Затрещали

всѣ его ребра и платье запачкалось. Проклиная весь свѣтъ, бнъ звольна по

плелся домовъ. Не видячи кареты у свого дома, онъ задыхался отъ злобы

и гнѣва, полагая, що королевскій сынъ остановился у другого корчмаря. Онъ

поплелся дальше, но и тамъ, не было кареты. Такъ навернулся бнъ, домóвь; но

дома не было ни души. Онъ надѣлъ другое платье, умылъ лице, и испугался,

увидѣвши въ зеркалѣ опухшій носъ и шишку на лбѣ, —- хотя въ зеркалѣ

ледви можно было розличити що-нибудь, такъ оно было испачкано. Онъ сталъ

звати своихъ людей, и на зовъ его явилась наконецъ одна дѣвочка; она

прибѣжала засапавшись и вскричала:

„Господарю! къ учителю пріѣхалъ настоящій король; все село сбѣжа

лося къ учительскому дому смотрѣти на него.“

Корчмарь не зналъ, що дѣлати и кончилъ тѣмъ, що пбйшолъ туда-же.

За полъ часа изъ дверей дома учителя выйшолъ королевскій сынъ, за

одну руку держалъ онъ Данила, за другую Марію, и пріязно говорилъ съ ними.

А садячись въ карету, еще разъ стиснулъ онъ имъ обоимъ руки, и карета

помчалась оттуда. Селяне стояли всѣ безъ шапокъ съ роздвинутыми ротами.

Зъ тѣхъ поръ въ селѣ было рѣшено, що учитель человѣкъ необыкновен

ный. Не прійде же королевскій сынъ къ школьному учителю за тѣмъ тóлько,

щобы навѣстити его, и не даромъ бнъ обóйшолся съ нимъ такъ пріязно. Зна

тнымъ господинамъ требуется много грошей и для того имъ нужны люди, ко

торыи знаютъ, якъ достати скарбъ и якъ дѣлати золото.

Такіи бесѣды пóйшли зъ той поры по селѣ и забрались въ голову мно

гихъ бѣдныхъ и промотавшихся селянъ.

Стали они поговоривати другъ съ другомъ: „Еслибы знати только, якъ

принятися за се, то и мы бы стали дѣлати то-же. Сейчасъ бы продали душу

чорту, еслибы за то можно было роздѣлатися съ долгами и получити много гро

шей; не такъ бы я зажилъ тогда, якъ утитель. Що учитель? Дуракъ бнъ!

жіе тутъ, якъ нашъ братъ бѣднякъ, а я бы сталъ ѣздити, якъ сынъ королев

скій, въ звѣздахъ, на шестерицѣ и съ прислугою, за обѣдомъ было бы у мене
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жаркихъ-то скóлько, а пивниця полна вина; такъ! сейчасъ бы продалъ за то

душу свою!“

Такіи безбожныи рѣчи говорились безъ стыда. Богатство конечно пор

титъ сердце, но и нищета тоже не меньше. Коли же бѣдность съ глупостью

и съ лихими страстями за-одно, то дѣло нечистого и готово. Такъ бывае часто.

Такъ было и въ Золотой Полянѣ.

л. л ллл ичли ч и хл

13. С о то з ъ, * * *

Данило весьма удивился, коли стали приходити къ нему то одинъ, то

другій изъ селянъ, съ желаніемъ поговорити съ нимъ на-единѣ. — „Данило,

говорилъ кождый изъ нихъ: ты можешь дѣлати золото, все село знае то: на

учи мене сего. Ты вѣдь, говорятъ, умѣешь чаровати? Коли покажется нечи

стый, я не испугаюсь. Коли бнъ затребуе, щобы я пóдписалъ своею кровью

договоръ съ нимъ, — я душою и тѣломъ отдамся ему. Видишь, еслибъ не

нужда, я бы не прійшолъ къ тобѣ!“

Долго не зналъ Данило, що отвѣчати тѣмъ безбожнымъ людямъ; но такъ

якъ приходило ихъ все бóльше и бóльше и все съ тою-же просьбою, то разъ

бнъ предложилъ кождому изъ нихъ поособно прійти къ нему въ одинъ и тотъ

же часъ, въ полночь. .

Коли въ темную ночь пробило на звонницѣ одиннадцять часовъ, всѣ они

прійшли къ нему, тайкомъ другъ отъ друга, на назначенное свиданіе. Кождого

изъ нихъ Данило вводилъ въ темную комнату. Такимъ образомъ набралось 32

мужа. Се были всѣ люди постаршіи. Коли кождый при входѣ въ комнату, въ

темнотѣ, нечаянно натыкался на другого и чувствовалъ возлѣ себе якое-то

живое существо, то ужасно пугался, понеже никто изъ нихъ не зналъ о

замыслахъ другого. У многихъ отъ ужаса выступилъ потъ на лицѣ, а иныи

до того струсили, що убѣжали бы оттуда, но опасались, що за бѣгство еще

прійдется и жизнію поплатитися. .

Потому опи оставались цѣлый часъ въ глубокомъ молчаніи и страху, и

ледва смѣли дыхати. На звонницѣ пробило 12 часовъ, и съ послѣднимъ уда

ромъ звопа дверь отворилась, и войшолъ офицеръ, богато одѣтый, въ капелюху

съ перомъ, съ долгою саблею и съ крестомъ на груди. Онъ принесъ двѣ за

паленныи свѣчи, и поставилъ ихъ на стóлъ. Коли при свѣтлѣ всѣ узнали другъ

друга, то имъ стало дуже стыдно, понеже всѣ догадались, що прійшли за

однимъ и тѣмъ-же. Они еще взглянули на блестящого офицера, которого зъ

начала приняли за нечистого, и узнали въ немъ самого. Данила. Онъ съ важ

нымъ ныраженіемъ въ лицѣ сказалъ имъ: „Посмотрѣте на мене, несчастныи, и

увѣрьтесь въ тóмъ, кто я; я не чернокнижникъ, не колдунъ, а вѣрую въ Бога.

Вы же давно отреклись отъ Него, вы пропились и измотались; вы обманывали
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и лгали; вы крали и предавали другъ друга; вы играли въ карты, забывая женъ

и дѣтей, вы отдались дьяволу и наущенію его. Вотъ отъ чого вы впали въ

нищету и въ отчаяніе. Тóлько честность и страхъ Божій даютъ богатство,

Кто жіе по Божому, на томъ и благословеніе Божое. Я не ишу богатства, но

я и не бѣдный. Если вы хочете быти такими якъ я, то поступайте такъ-же,

якъ я поступаю.“ * * *

Тутъ Данило высыпалъ на столъ велику мошонку съ золотомъ; чер

вонцѣ зазвенѣли, покотились по столу и ослѣпили своимъ блескомъ очи

бѣдныхъ селянъ: въ жизнь свою они не видали на-разъ столько золота, и крѣпко

забились ихъ сердца. Данило продолжалъ: „Не золото дѣлае счастливымъ, но

умъ, который помогае пріобрѣтати золото съ корыстію. Вы прійшли ко мнѣ,

щобы учитися дѣлати золото, я научу васъ того искуства: оно — лучшая

мудрость въ жизни и дорожша самого золота. Буде у васъ та мудрость, буде

съ нею и золото, та вы тогда не станете и золото цѣнити высоко. Но то

счастье можно пріобрѣсти тóлько посредствомъ испытанія. Время же испыта

нія должно продолжатися семь лѣтъ и семь недѣль. Кто выдержитъ до конца,

тотъ буде счастливъ. Увѣряю васъ, що коли время то пройде, у кождого изъ

васъ буде бóльше золота, нежели вы видите теперь передъ вашими очами.

Но истытаніе тяжело для безбожныхъ грѣшникóвъ, понеже они должны мовь

бы передѣлати свое сердце и стати новыми людьми.“

Тридцять два селянъ въ молчаніи слухали Данила, и смотрѣли на него

съ удивленіемъ.

—— Тіи изъ васъ, которыи рѣшатся пóдвергнути себе испытанію на семь

лѣтъ и семь недѣль, могутъ остатися. Тотъ же, кто боится за себe и сомнѣ

вается, най идо домбвь. _

Никто не уйшолъ.

— „Хорошо, сказалъ Данило. — Теперь дайте менѣ передъ Всевѣду

щимъ Богомъ семь обѣщаній, которыи вы непремѣнно должны исполняти въ

продолженіе семи лѣтъ.

Во-первыхъ. Семь лѣтъ и семь недѣль нога ваша не должна быти ни

въ одной корчмѣ и ни въ одной господѣ; но тѣмъ пильнѣйше вы будете по

сѣщати храмъ Божій и исполняти слово Господне.

Во-вторыхъ. Семь лѣтъ и семь недѣль вы не должны брати картъ

въ руки и участвовати въ якой-нибудь другой грошевой игрѣ.

Въ-треть ихъ. Семь лѣтъ и семь недѣль вы не должны произносити ни

одного ругательства, тѣмъ бóльше проклятья, ніякого богохульства, ничого

постыдного и ніякой ложи. " —

Въ — четвертыхъ. Семь лѣтъ и семь недѣль вы должны щоденно мо

литися и роботати. Кождый день должны молитися Богу, съ женою и съ дѣть

ми, и просити у Него прощенія въ грѣхахъ. А роботати должны прилѣжно,

честно и не дѣлати бóльше долгóвъ. .
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Въ-пятыхъ. Кто въ тіи семь лѣтъ и семь недѣль хоть одинъ разъ

напьется до-пьяна, выключается изъ нашого товариства.

Въ — шестыхъ. Въ вашомъ полѣ не должно рости лихои травы, въ до

махъ не должно быти грязи, ваши хаты, подвóрья, хлѣвы и вся господарская

принадлежность должны содержатися въ чистотѣ. Потому только я буду при

знавати васъ за своихъ союзникóвъ.

Въ - седь мыхъ. Ваше тѣло должно быти храмомъ Божимъ и затѣмъ

чисте и цѣломудренне. Вокругъ васъ все должно быти опрятно, щобы не было

нечистоты ни въ волосахъ, ни въ одежѣ. Тую же опрятность должны вы со

блюдати и на дѣтяхъ вашихъ. Чистота буде нашимъ знаменемъ.

Кто дастъ слово и рѣшится непремѣнно исполняти тіи обѣщанія, тотъ

най выйде впередъ и подасть менѣ руку въ знакъ союза. Слабому мы по

можемъ.“ … .

Коли Данило скончилъ, кождый изъ 32 селянъ выходилъ впередъ по

очередно, протягалъ ему руку надъ столомъ, покрытымъ золотомъ, и говорилъ:

— Я пристаю, згода! __

Ступайте же съ миромъ, и ложачись спити, помолѣтесь Богу, щобы

Онъ далъ вамъ силы исполнити вашъ обѣтъ. Истинно говорю вамъ, коли кон

чится время испытанія, кождый изъ васъ принесе на стблъ той бóльше зо

лота, чѣмъ сколько вы видите теперь.

Данило, по окончаніи свого наставленія, просилъ своихъ посѣтителей

никому не передавати того, що они въ тую ночь слышали и видѣли; запре

тилъ даже говорити о томъ межи собою. И 32 мужа удалились въ молчаніи.

Дорогою они не говорили другъ съ другимъ. Такъ они были заняты тѣмъ,

що видѣли и слышали. Не того они ожидали. Многіи, размышляя о данной

клятвѣ, чувствовали страхъ, для того що исполненіе обѣщаній казалось имъ

до невозможности труднымъ. Но таинственность, семь лѣтъ и семь недѣль,

рѣчи Данила, стóлъ, усыпанный золотомъ, блестящій офицерскій мундуръ учи

теля, орденъ на груди, глухій полночный часъ, — того никто не мóгъ забыти,

и всѣмъ то казалось чудеснымъ сномъ.

-млллллллллл

14. Удивленіе селянъ,

— Василій, що се?

— Шо случилось, Кондрате?

Такѣ спрошивалъ хромый сторожъ, идучи на другое рано по селѣ: „Що

у васъ? Чижъ ждете вы изъ города опять якого-нибудь принца или Короля,

или губернатора? Що вы такъ всюда убираете, чистите?“ такъ спрошивалъ

бнъ; но ему отвѣчали смѣхомъ. Въ самомъ дѣлѣ, якъ было не удивлятися; во

многихъ домахъ мыли окна, подлоги, двери, столы и лавки. Передъ домами

все приводилось въ порядокъ; грязь и болото отметались на сторону. 32 го
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сподари знали хорошо, що се значило, по не говорили ничого. Они думали:

за семь лѣтъ наши скрынѣ будутъ полны золота.

Данило, замѣтивши труды бѣдныхъ людей, сказалъ по тому случаю женѣ:

„Не знаю, долженъ ли я печалитись или радоватись тому, що вижу. Смотри,

чого не дѣлали прежде селяне ни по собственному сознанію, ни по любви къ

женѣ и дѣтямъ, ни по любви къ Богу, ни даже по своей бѣдности, то они

теперь дѣлаютъ изъ страха и суевѣрія. Якъ нерозумны люди! Но най хоть

суевѣріе приведе ихъ къ познанію истины, и най жадность ихъ доведе до

чувства истины.“

Удивленіе въ селѣ увеличалось все бóльше а бóльше, корчмы опустѣли,

по Недѣлямъ не видно было игры въ бабки, никто не трогалъ картъ, не было

ни сварни, ни нескромного смѣха. Пиво оставалось непочатымъ въ пивницѣ у

корчемникóвъ, потому що никто уже не пилъ его. Горѣлка лише бралась, и то

дуже мало. Многіи изъ селянъ проводили время съ женою и дѣтьми, или ухо

дили, въ поле осмотрѣти свою пашню и обдумати, що требовалось сдѣлати

тамъ въ продолженіе недѣли. Тіи, которы бывало шатались безъ дѣла повсюду,

теперь отъ рана до вечера были на роботѣ по найму или на своемъ полѣ.

Корчмарь Козырь, видячи по Недѣлямъ свои лавки и столы пустыми,

мало не плакалъ зъ горя. „Видно они всѣ зъ ума зóйшли, охалъ бнъ, — що

съ ними сдѣлалось? Такъ не може остатися. Того, ни одинъ не може выдер

жати. Въ селѣ долженъ быти другій порядокъ. Якъ теперь иде дѣло, то ни

Куда не годится.“
.

Старшина Миронъ говорилъ: „Если такъ пойде далѣй, то менѣ прійдется

заперти свою корчму, и я знаю, що то ужасный заговоръ противъ мене. Мене

хотятъ въ-конецъ розорити. Но прежде чѣмъ то буде, розорится само село.

Еслибы менѣ узнати только, кто затѣялъ тотъ дьявольскій заговоръ.“

Тіи слухи дойшли и до священника. Онъ задумался, сталъ соображати

и найшолъ, що та великая перемѣна въ такомъ множествѣ селянъ послѣдовала

зъ три самой Недѣли, въ которую онъ говорилъ долгую проповѣдь о возро

жденіи человѣка посредствомъ вѣры. Потому бнъ рѣшилъ, що причиною той

перемѣны былъ онъ, и началъ о томъ всѣмъ розсказывати. —Тогда старшины

стали докучати ему, где тó пько могли; корчмари, где могли, дѣлали ему все

на зло и перестали потомъ совсѣмъ ходити въ церковь.

Корчмарь Козырь, щобы сбыти свое прокислое пиво, сталъ продавати

его за полцѣны: Онъ подсластилъ вино свое, и даже кождои Недѣли нанималъ

музыкантовъ, щобъ они играли у него въ домѣ во время обѣда. Но изъ 32-хъ

союзниковъ Данила, ихъ сыновъ и дочерей — не приходилъ бóльше никто.

Корчмарь Миронъ старался заманити къ собѣ селянъ особенною ласкою,

194арками, и спрошлвалъ: „отъ чого же не прійдешь ты выпити стаканчикъ?“—

Ему отвѣчали: „грошей нѣтъ.“ — „дурне, продолжалъ онъ: вы знаете, я не

скупый, и въ долгъ отпущу; сзои люди — почислимся.“

Но селяне не приходили.

Тогда корчмарь въ порывѣ гнѣга объявилъ имъ: „коли вы такъ дѣлаете,

то я же вамъ покажу себe, вы узнаете старшину и корчмаря Мирона!“

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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царь Алексѣй михайловичъ и новоь устройство москвы. .

. Въ г. 1645, коли умеръ Царь Михаилъ Романовъ, вступилъ на

царскій престолъ сынъ его 16— лѣтній Алексѣй Михайловичъ.

Новый сей Царь отличался великими дерами ума и сердца, и уже пер

выи лѣта его царствованія доказали достаточно, що Великая Русь всту

пaе на нову просторнѣйшую колѣю народного житья, по которой слѣ

довало идти ей съ большою смѣлостію и рѣшимостію, чѣмъ за преж

нихъ Царей, затруднявшихся непомалу внутренними клопотами и безпо

рядками. — Перве славное дѣло Царя Алексѣя было именно то, що онъ

постановилъ супротивъ Крымскихъ Татаръ, сихъ-то самыхъ най

бóльше докучливыхъ вороговъ Руси, поступати не такъ, якъ его попере

дники, лишь оборонительно, но вразъ-же и наступательно, т. е. постановилъ

навѣть и забрати ихъ подъ себe, якъ ино до того надасться добрая

способность. Въ сей-же цѣли приказалъ бнъ своимъ воеводамъ отпра

витися съ войскомъ къ берегамъ Дону, и соединившись съ Донскими

козаками идти войною на Крымцевъ, особенно-же добыти тамъ знову
крѣпость Азовъ, которую бисурмане по уступленью 1 Донцевъ въ г.

1642 назадъ были заняли. За-для тѣмъ успѣшнѣйшого покоренія К ым—

скихъ ордъ Царь Алексѣй сталъ договорятись съ польскимъ королемъ

Влади славомъ, который также изъ своей стороны бажалъ покарати

, крымцевъ за ихъ частыи напады на области короны польской. Абы

затѣмъ заключити съ царствомъ русскимъ союзъ противъ татарского

хана, король Владиславъ прислалъ въ Москву нарочного посла Адама

Киселя, который, яко украинскій вельможа вѣры православной, най

шолъ у Царя Алексѣя истинно дружеске принятіе. Онъ то Адамъ Ки

сель держалъ въ Москвѣ передъ молодымъ Царемъ краснорѣчивую бе

сѣду, въ которой высказалъ межь прочими широсердное желаніе; абы
Москва и Польща, яко державы чисто-славянскіи, соединились вѣчнымъ

союзомъ племенного братства, а тогда настало бы великое время, коли
- и … . . —
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Славяне, совокупившись по-прежнему во-едено, наполнили бы весь міръ

славою свого имени. Желаніе то Царь Алексѣй исполнилъ на-теперь

о столько, що заключилъ съ Польщею вѣчный союзъ противу татаръ,
которы зъ тои поры уже не осмѣлялись загонятися въ земли велико

русского царства. . . . - . ", . з: * * *

Убезпечивши себе противу Татаръ союзомъ съ Польщею, юный Царь

въ первыхъ-же лѣтахъ свого владѣнья началъ съ бóльшимъ вниманіемъ

вглядати во внутренніи дѣда своеи державы. А тутъ, то и были гдеякіи

нестройства, которы не такъ легко приходилось усторонити зъ тои при

чины, що походили они власне отъ человѣка, самому-же Царю дуже близ

кого. Человѣкъ сей былъ именно бояринъ Морозовъ, воспитатель Царя

отъ дитинячихъ лѣтъ, а теперь въ нѣжной его юности опѣкунъ и пер

вый его любимецъ. Онъ то бояринъ — на несчастье — былъ чрезвы

чайно корыстолюбивый, а вжежь отъ такои напасти не можь ничого

доброго ожидати. Полагаючи на свое высокое значенье при особѣ мо

лоденького Царя, бояринъ Морозовъ тѣмъ безпечнѣйше предавался своей

грѣховной страсти, понеже никто не смѣлъ выступити съ жалобою

противъ царского любимця. нъ то хотя и малъ препорученье отъ са

мого Царя Алексѣя, щобы о сколько возможно зменьшалъ державный

податки и, творилъ польгу народу, еще тѣмъ большіи накладалъ данины,

и отдавалъ ихъ на откупъ твердо-серднымъ людямъ, щобы оттакъ якъ

найкорыстнѣйше дѣлитися съ откупщиками. Отъ того, пойшли бунты

въ народѣ: начались они бтъ Москвы, а потомъ перейшли и въ дру

гіи городы. Розобравши дѣла, Царь увидѣлъ, що неправды были велики,

и що головнымъ ихъ виновникомъ былъ онъ-же самъ Морозовъ, Тожь

хотя и якъ любилъ бнъ оного кормильця свого отъ дѣтинныхъ лѣ

а таки удалилъ его отъ себе съ соромомъ и началъ далѣй (зъ г. 1648

самъ управляти всѣма дѣлами царства. . . . .

… Прежде всего Царь Алексѣй призвалъ къ собѣ самыхъ чест

ныхъ людей всякого чина, именно такихъ, которы поважаны и люблены

были народомъ. Съ тѣми людьми держалъ бнъ совѣтъ: якъ утвердити

въ русской земли праведный судъ и законный порядокъ, для

всѣхъ зарбвно обовязующій. Насампередъ обернулъ онъ свой взглядъ

на роспредѣленье земскихъ повинностей, и установилъ тутъ саму спра

ведливую сорозмѣрность; бояринъ ли ты, чи мѣщукъ, чи сельскій жи

тель, а повинность зъ тебе еднака; плати подушне, якъ належитъ, че

стно, исправно, не увертайся. — До часовъ Царя Алексѣя всѣ рус

скіи городы были заставлены рогачками и коморами: не можь было ни

выѣхати ни въѣхати, не заплативши мыта; при переѣздѣ черезъ кождой

мбстъ, при въѣздѣ въ кождый городъ, ба въ кождое село, при всякой

продажи нужно было платити дачку за провозъ, за складчину, за про
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дажу, такъ, що и одного кроку не можь было здѣлати безъ оплаты.

Царь же Алексѣй уничтожилъ всѣ тіи мыта, рогачки и коморы. А щобы

еще бóльше ободрити русское купечество, бнъ запретилъ чужеземцямъ

торговати на Руси — якъ бывало давнѣйше — безъ всякой оплаты, а

приказалъ просто, щобы и тіи несли такую-же повинность, якъ и рус

скіи купцѣ. Кромѣ того для точного устроенья купеческихъ дѣлъ из

далъ бнъ „торговый уставъ“, первый законъ того рода на Руси,

а ещежь для управленья всѣми торговельными справами учредилъ въ

Москвѣ купеческій Приказъ (зарядъ), въ которомъ засѣдали самыи купцѣ

и рѣшали всякіи дѣла свого званія по торговому уставу. Для розши

ренья торговли съ хинскимъ царствомъ бнъ основалъ городы Нерчинскъ

и Иркутскъ въ Сибири, и зъ того часу русскіи купцѣ начали ѣздити

aжь въ Китайскую столицю — въ Пекинъ, куда еще въ ту пору нія

кому другому народу Европы заѣхати не было дозволено. Отъ такихъ

мѣръ Царя Алексѣя духъ торговои предпріимчивости пробудился по

всей Руси. Нашъ братъ — русскій человѣкъ Семенъ Дешне въ

пустился въ то время на морскую плавбу по Ледоватому морю, и дой

шолъ ажъ до устья рѣки Анадыра; бнъ затѣмъ первый изъ мореходóвъ

всего свѣта проѣхалъ проливъ, отдѣляющій Азію отъ Америки.

Устроивши дѣла русскои торговли, молодый Царь приступилъ къ

уложенію добрыхъ законó въ для всѣхъ жителей свого царства. А

щобы справу тую многоважну произвести въ согласію съ народомъ,

бнъ созвалъ до Москвы великій Соборъ народный, на которомъ явилось

320 заступниковъ отъ всѣхъ городóвъ и областей Руси. Тому-то Со

бору Царь Алексѣй препоручилъ розсмотрѣти всѣ державныи законы,

яніи бтъ часбвъ Ивана Грозного въ теченью 100 лѣтъ выдаваны были

на Руси, а которы изъ тѣхъ законовъ покажутся недостаточны, то

щобы ихъ исправити и дополнити новыми, та бттакъ и составити якъ

найполнѣйшій сборникъ русскихъ законовъ. Соборъ возложилъ сіе дѣло

на князей Одоевского и Волканского, и тіи два умны и тру

долюбивыи бояре добросовѣстно и усердно выполнили порученіе; они

то привели всѣ законы въ ясность, выписали изъ правилъ Апостоль

скихъ и святыхъ Отцевъ а также изъ законовъ греческихъ Царей все

тое, що къ дѣлу подходило, собрали указы прежнихъ русскихъ Царей

и, написали новыи такъ, щобы судъ и росправа были во всякихъ дѣ

лахъ всѣмъ людямъ рóвны и еднаки. Была бо и у самого Царя Алек

сѣя въ той справѣ головна мысль та, щобы закоиъ для всѣхъ былъ

рбвный. Коли же сборникъ законовъ былъ въ-полнѣ изготовленъ, то

Соборъ 320 заступникóвъ народныхъ принявши его, утвердилъ своими

подписями на вѣчныи часы нерушимо. Такъ и выйшло въ r, 1649 слав

ное оно дѣло, извѣстне въ Исторіи Руси подъ названіемъ: „Собор

за
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ное уложеніе Царя Алексѣя Михайловича“, которое въ рус

скомъ законодательствѣ и донынѣ найкрасшимъ памятникомъ почитается.

Совершивши той великій подвигъ съ уложеніемъ законбвъ, Царь

Алексѣй занялся исполненіемъ ихъ на дѣлѣ, т. е. бнъ не удоволился

однимъ тóлько изданіемъ законбвъ, но хотѣлъ, щобы ихъ свято и спол

няли повсюду въ русскомъ царствѣ. И самъ-же бнъ былъ найвѣрнѣй

шимъ исполнителемъ своихъ законовъ, выконуючи всякое ихъ предпи

саніе точно такъ, яко-бы въ обличію закона былъ не владѣтель, а рбв

ный всѣмъ подданый. А що еще найважнѣйше было по новымъ ука

замъ царскимъ, що всякій, кто лишь чувствовалъ себе оскорбленнымъ

бтъ суду, имѣлъ свободный доступъ къ Царю и мóгъ жаловатись на

неправедныхъ судіевъ, хотя бы тіи и были найвысшими достойниками

царства.

Устрояючи внутренніи дѣла державы, юный Царь принялся также

за введеніе лучшого ладу въ русскомъ войску. До того бо вре

мени Великая Русь кромѣ стрѣльцевъ не имѣла еще постоянного вой

ска. Всякій разъ, якъ начиналась вбйна, бывало мѣщуки та селяне бтъ

плуга и сохи берутся за оружіе, становятся въ ряды и составляютъ

войско. Оттакъ то и великихъ побѣдъ годъ было ожидати отъ такихъ

воинбвъ. Видячи се неудобство, Царь Алексѣй умножилъ число стрѣль

цевъ, завелъ конныи и пѣхотныи полки, издалъ „воинскій, уставъ,“

и призвалъ изъ-заграницѣ славныхъ офицербвъ для обученья русскихъ

солдатбвъ. — Кромѣ сего на-польного войска дѣятельный Царь хотѣлъ

завести и морскую силу; для тои цѣли призвалъ бнъ изъ Голандіи

опытныхъ корабельщиковъ, и тіи построили на рѣцѣ Оцѣ одинъ вели

кій корабель и колька поменьшихъ лодей военныхъ. Тіи корабли были

спущены на рѣку Волгу и зведены въ Астрахань на Каспійское море.

1Царь Алексѣй написалъ уже „морскій уставъ“ и хотѣлъ было за

нятись мореплаваніемъ; однакожь вскорѣ потомъ наступившіи войны

съ Польщею и со Шведами отвлекли его: отъ сего много - стоящого
предпринятія. . . . . . _ » и

— Будучи благочестивѣйшимъ человѣкомъ въ родинной и граждан

ской жизни, Царь Алексѣй усильно старался, щобы и народъ его имѣлъ

добры и обычаи. А якъ то у простого народа всякіи прогрѣшенія

найбóльше происходятъ отъ піянства, то Царь строго каралъ пьяницъ,

и запретилъ вольную варку и продажу горѣлки; а продавати горѣлку

могли тбдѣко царскіи пивоварнѣ, и то не всегда, лише передъ вели

"кими праздниками и къ тому немного. — Православную же вѣру збе

регалъ Царь, якъ зѣницю ока, и въ томъ святомъ дѣлѣ много помагалъ

ему славный Отецъ русскои Церкви, Святитель Никонъ, которого

Царь любилъ бóльше надъ всѣхъ своихъ подданыхъ и поручалъ ему

* *

. . . . _ ж- .
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смотрѣти за боярами и прочими чиновниками, щобы не кривдили си

рбтъ и бѣдныхъ людей. * . "

. Такъ отже изъ всѣхъ дѣлъ молодого Царя уже въ первыхъ лѣ

тахъ ого правленія можь было достаточно увѣритись, що се былъ вла

дѣтель мудрый и добрый, та що бтъ него належало еще много добра

для святой Руси надѣятися. (дальше буде)

… . * * * * и и

ч. V. V. и

дѣллтвли золотл. .

нагоднля повѣсть послячокого.
хлгллллл- а н

. . . _ ка __ 1

.

. . . (Продолженье.) . и и . .

* * 15. Счетныи книги, щадничая каса и вспбльная кухня. ми и

" И ото бѣдныи селяне, съ школьнымъ учителемъ вступившіи въ союзъ

дѣланія золота, стали ходити къ нему по-одиноко и пересказывали свое горе:

„Видишь, Данило, якъ ни тяжкій обѣтъ мой, но я вѣрно держу его. Отъ уже

полъ года, якъ я молюсь и роботаю. Полъ года уже я не играю, не пью и

не сварюсь ни съ кѣмъ. Домъ мой чистъ. Жена и дѣти одѣты опрятно. Никто

на мене не жалуется. Но старшины всячески притѣсняютъ мене, я многимъ

изъ нихъ долженъ. Они грозятъ выгнати мене изъ дому, если я имъ не вы

плачу долга, или не буду пити у нихъ. Поможи менѣ, Данило, иначе я не

змогу сдержати мого обѣта. За полъ-семы лѣтъ буде у мене грошей вдо

воль; дай менѣ въ займы впередъ, — я послѣ заплачу тобѣ.“

. Данило отвѣчалъ: „Четвертая статья обѣта состояла въ томъ, щобы мо

литися, роботати и не дѣлати бóльше долгбвъ. И потому-то я не могу тобѣ

дати въ-займы гроши. Но скажи, кому и скóлько ты долженъ, и мы подума

емъ, якъ выйти изъ бѣды.“

Данило взялъ паперъ и перо, и усѣвшись за столъ, сталъ записывати,

шо ему отвѣчали на его вопросы. „Кому ты долженъ, сколько долженъ и съ

якими процентами? Зачѣмъ сдѣлалъ и далъ ли якій-нибудь залогъ?“ Коли

узналъ о всемъ подробно, то продолжалъ спрошивати: „Чѣмъ ты заплатишь?

Скóлько можешь ты, и жена и дѣти зароботати въ недѣлю? Скóлько у тебe

земли и скота, и скóлько можешь ты середнимъ числомъ продати изъ знятого

зъ полей хлѣба? Много ли тобѣ нужно на прожитіе въ недѣлю, въ день? Що

выходитъ на платье, на мытье, на посуду? Скóлько нужно выдати для себe

и родины, и безъ чого можно обóйтися?“

Все то Данило подробно записывалъ и при томъ-то ясно объявилось все

безпутное, безпорядочное хозяйство селянъ. Иный не зналъ даже навѣрно,

жъ ! 1
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много ли бнъ долженъ, ничого у него не было звнисано. Надобно было спра

влятися у самыхъ заимодавцевъ. Иный должникъ кóлька лѣтъ не платилъ про

центóвъ. Надобно было сперва ихъ выплатити. Иный долженъ былъ старшинѣ,

у которого въ крайности занялъ грошей по 20 и 30 отъ ста. Тогда Данилѣ

прійшлось идти въ городъ, заняти грошей по 8 и по 10 процентовъ пбдъ

свою поруку, щобы заплатити за должниковъ — и не дати имъ бтъ долговъ

розоритися въ-конецъ.

У иного было бóльше долгóвъ, чѣмъ имущества. Тутъ трудно было по

мочи. Но Данило ободрялъ кождого и повторялъ:

— Бережливость и трудъ, съ помощію Божею, освободятъ васъ отъ

долгóвъ, тóлько во всемъ слѣдуйте моему совѣту.

Теперь-то вполнѣ понялъ бнъ, якъ нлохо было хозяйство селянъ, и са

мымъ имъ было горько увѣритися въ томъ. Только тутъ узналъ кождый, що

у него оставалось за уплатою своихъ долговъ. У иныхъ не оставалось майже

ничого, и страшно имъ было за себе. Всѣ рѣшились трудитися безъ опочинку

и сберегати кождый грошикъ, но якъ начати? Много труда принялъ на себe

Данило, но трудитися для ближнихъ было для него удовольствіемъ, для того

що бнъ былъ внолнѣ человѣколюбивъ. Для всякого составилъ онъ книжку, где

были записаны его долги и весь счетъ, и по той книжцѣ всякій мóгъ видѣти,

въ якомъ положеніи находилось его состояніе. Потомъ онъ отправился въ го

родъ глядати работы для взрослыхъ и для дѣтей. То ему удалось и все, що

понемногу зароботывалось и збереглося, то кождого дня записывалось и со

хранялось. Иныи давали Данилѣ свои зароботанныи гроши; другіи щонедѣльно

приносили ему, щобы вѣрнѣйше составлялся ихъ капиталъ. Такъ якъ многіи

такъ дѣлали, и Данило набралъ наконецъ бóльше ста золотыхъ, то бнъ сталъ

думати: „зачѣмъ тѣмъ грошамъ лежати безъ пользы? еслибы они приносили

хоть невеликій процентъ, то послужило бы бѣднымъ людямъ въ корысть.“

Вотъ онъ и сдѣлалъ собѣ книгу и вписывалъ въ ню, що кождый щоне

дѣльно приносилъ ему изъ зароботанныхъ грошей. Потомъ въ городѣ предло

жилъ бнъ честному человѣку щомѣсячно брати хоть по 10 или 20 золотыхъ

и платити за нихъ проценты: „то дѣлается, говорилъ онъ, въ пользу бѣдныхъ

бережливыхъ людей.“

Человѣкъ тотъ, бывшій богатымъ купцемъ, росположенный къ добру, со

гласился принимати гроши, и коли пóдъ конецъ года набрались проценты, онъ

причислилъ ихъ къ капиталу, щобы на проценты наростали еще проценты, Да

нило же все записывалъ и записывалъ, сколько процентóвъ имѣлъ кождый изъ

С6ЛЯНЪ Отъ СвОГО КаПИтада.

Для трудолюбивыхъ было великимъ счастіемъ то, що они и дѣти ихъ

имѣли роботу, и зароботывая собѣ гроши, майже николи не были больны.

Прежде такъ не было, потому що прежде, прогулявши и пропивши Недѣлю,

въ Понедѣлокъ они вовсе майже не могли роботати. Имъ было не ловко, и
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голова болѣла. А теперь они такъ держали себе опрятно, такъ чисто чеса

лись, мылись, що и болѣзни случались съ ними рѣдше, потому що отъ нечи

стоты происходитъ много болѣзней.

Коли Данило розсказалъ селянамъ, що онъ завелъ щадничую касу и що

кождонедѣльно приносимыи ними гроши даютъ уже проценты, они дуже удиви

лись тому и весьма были довольны. Всякій увидѣлъ въ князѣ, сколько уже у

него набралось грошей и скóлько за то онъ мóгъ получити процентовъ въ

концѣ года. Зъ-начала немногіи отдавали свои гроши Данилѣ, но коли потомъ

они извѣстили другъ друга о процентахъ, коли услышали и другіи селяне,

що нѣкоторыи имѣли уже 15, 20 и 30 золот. процентовъ, то и они захотѣли

также, свои, хотя невеликіи гроши, отнести къ Данилѣ; при томъ еще замѣ

тили ему: „Зачѣмъ же ты не сказалъ намъ ничого о щадничой касѣ? Положи

туда и мои гроши, которыи я сберегаю въ недѣлю, потому що коли они ле

жатъ дома, то они не прибываютъ, а уменьшаются. Если есть гроши, то ихъ

и тратишь. Лучше подальше отъ очей! А если ты не возьмешь, то менѣ долго

не выплатити долгóвъ своихъ!“ .

Такимъ образомъ всѣ стали кождую недѣлю приносити къ Данилѣ изъ за

роботанныхъ грошей все, що они могли зберечи въ недѣлю, и всѣ старались

одинъ передъ другимъ бóльше выроботати. Были даже такіи корыстолюбивыи,

що заставляли голодовати жену и дѣтей, лишь бы назберати побóльше грошей.
ки . я, . . .. . …

Се огорчило учителя, и онъ сказалъ имъ одного разу: „Дуже хорошо,

що вы умѣренны и бережливы, но жена и дѣти ваши не должны голодовати.

Сытый человѣкъ имѣе бóльше силы и бóльше роботае. Конечно, инныи жен

щины, которыи бы, могли роботати въ полѣ или еще иначе якъ-нибудь заро

ботывати гроши, должны оставатися дома и тратити время на шастанье. Если

бы для кождого хозяйства была уже вся страва приготовлена, то не потре

бно было бы покупати дровъ, платити за нихъ и теряти время въ лѣсѣ на

зрубѣ. Тогда бы можно было продавати щорочно и тіи дрова, що громада

отпускае на кождого и доставати за то гроши. Се была бы бóльшая выгода;

надобно намъ начати вести дѣла иначе. Вы знаете, во время дорожнѣ мы бы

вало кормились дешевою похлѣбкою. Отъ чого мы то дѣлали тогда, коли у

насъ ничого не было, и не дѣлаемъ того теперь, коли у насъ ссть що сбе

регати. У насъ есть теперь бульба, овощи, мука, хлѣбъ и мясо по дешевой

цѣнѣ. Съ тѣни же грóшми, якъ тогда въ дорожню, мы можемъ имѣти, лучшую

страву и сберечи много гроша. Если бы теперь кто-нибудь одинъ взялся ва

рити для всѣхъ, то женщины скорыстали бы много времени и могли бы ро

ботати другое и зароботати много. Для 30 печей требуется въ 20 разъ бóль

ше дровъ въ день, чѣмъ для одной печи, где бы готовился обѣдъ для 30 ро

динъ, „Вы понимаете, то было бы выгодно. И тамъ, где для многихъ людей

варится вразъ, сберегается и соль, и сало, и всякая приправа. Попробуемъ-же.“
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Многіи согласились, другіи не хотѣли. Данило пойшолъ къ мельнику и

уговорилъ его варити дешевую похлѣбну, и при томъ три разы въ недѣлю

приготовляти мясо для продажи желающимъ. Тіи, которыи на то согласились,

сказали, сколько у нихъ выходило на щоденную страву въ день. Такъ сое

динилось 17 родинъ. . . . . . . . ,

* И вотъ поочередно кождая родина давала въ свóй день дровъ на варе

нье и помочника родины. Мельничка роспоряжалась всѣмъ. Всякій день были

перемѣны въ похлѣбцѣ и овощахъ. У кого не было грошей, тотъ мóгъ пла

тити за свою порцію мукою, плодами, овощами и бульбою. Се не было никому

въ тягость. Только за мясо платилось грошми. Мельничка варила славно, и дру

гіи женщины, коли имъ приходилось чередоватися при ней, научились у ней

хорошо варити. е . . . . . * * *

Такимъ образомъ, соединившіися родины, въ томъ числѣ и мельникъ и

учитель, ѣли лучше и сытнѣйше, чѣмъ другіи въ селѣ, и межи тѣмъ страва

обходилась имъ далеко таньше. Всякій день была у нихъ похлѣбка съ зеле

нью, три разы въ недѣлю мясо, рóзнообразно приготовленное. - Коли увидѣли

другіи, що похлѣбка выходитъ вкусная, и що навѣть для больныхъ и выздо

ровающихъ составляе, она здоровую страву, то присоединились ко вспóльной

кухнѣ даже и тіи, которы еще не принадлежали къ тайному союзу дѣлателей

золота, а присоединились потому, що они скоро замѣтили, яко при всполь

номъ хозяйствѣ много сберегается и труда, и времени, и дровъ, и приправы,

наконецъ, що все выходитъ и таньше, и лучше.

Такъ много родинъ вступило въ союзъ, що меньничцѣ уже было не подъ

силу справлятися, несмотря на то, що у ней было много помочницъ. Тогда

корчмарь Козырь завелъ для своей выгоды у себе такую же кухню; но всѣ,

принадлежавшіи къ тайному союзу, остались у мельника. Они выбрали изъ

середы себе самыхъ розумныхъ газдовъ и поручили имъ закуповати запасы и

имѣти надзоръ за ихъ употребленіемъ. Вспольная кухня ихъ должна была при

носити выгоду не одному кому-нибудь, а всѣмъ разомъ. 4* *

* * . . . . . . . . . .
* * * * . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . ! Я. . . . - , и т. . . . е. к * *

16. Якъ уничтожаются въ селѣ корчмы и що о томъ говорятъ старики?

У корчмаря Козыря все ишло иначе; бнъ варилъ похлѣбки, добрыи хи

бань только для свиней; никто не хотѣлъ ѣсти ихъ, и посѣтители его пере

стали наконецъ ходити къ нему, почеже не хотѣли тратити свои гроши на

такую лихую страву. Они сойшлись разомъ и уговорились здѣлати такъ, якъ

у мельника. Но то не пбйшло, для того що межи ними не было порядка, и

всякій хотѣлъ только обманути другого. Тѣмъ корчмарь Козырь былъ дуже

доволенъ и тѣшился, що дѣло у нихъ иде не лучше, чѣмъ у него, .

Но у него все-таки ишло горше, чѣмъ у другихъ, потому що онъ былъ

человѣкъ жестокій и безчестный. Онъ назбиралъ много грошей неправедными
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путями; но добро, лихомъ пріобрѣтенное, долго не устоитъ. Тогда якъ въ го

лодное время добрыи люди дѣлали великіи пожертвованія для того, щобы ва

рилась страва и роздавалась бѣднымъ Золото-Полянцямъ милостыня, корчмарь

Козырь уговорилъ старшинъ роздати лучше грóшми; онъ зговорился съ корч

маремъ Мирономъ, и оба стали продавати бѣднымъ людямъ хлѣбъ и муку по

неслыханнымъ цѣнамъ. Такимъ снособомъ гроши, всѣ перейшли въ ихъ кишеню.

Коли бѣдныи люди изъ крайности продавали сѣно, скотъ и даже землю, то и

тогда корчмарь Козырь и другіи старшины условились другъ съ другомъ скупо

вати все по самой дешевой цѣнѣ. Се дѣлали они такъ: сперва подходилъ одинъ

и предлагалъ цѣну самую низкую, потомъ прибавлялъ трохи больше и не со

глашаясь съ продавцемъ, уходилъ. За нимъ приходилъ другій, и не давалъ ни

гроша больше якъ первый, говоря, що и се надто дорого, та и товаръ ли

хій. Зговорившись такимъ образомъ, они уменьшали цѣну. А такъ якъ ихъ

считали бóльше опытными, то никто и не рѣшался дати бóльше, чѣмъ они

предлагали. Потому-то товаръ и доставался корчмарю со старшинами по са

мымъ ничтожнымъ цѣнамъ. Кто былъ порозсуднѣйшій и предлагалъ за товаръ

цѣну высшу, того пугали угрозами, особенно если на немъ былъ долгъ. „Если

у тебедовольно грошей, щобы покупати такій лихій товаръ, и ты хочешь

перекупити его у моего пріятеля, такъ заплати сперва менѣ свбй, долгъ.“ , к

Такъ розбогатѣлъ Козырь, но повторяемъ: неправедное добро, долго не

устоитъ. Онъ былъ гордый и заносчивый человѣкъ, и у него въ судѣ вѣчно

были тяжбы. Навѣть съ братьми и сестрами своими была у него тяжба, по

тому що при роздѣлѣ отцевского наслѣдства онъ обманомъ и хитростію умень

шилъ ихъ спадщину. И многіи люди въ селѣ, тягаючись съ нимъ, были въ ко

нецъ розорены. и
. …. . * * * * и . . и

я Загаломъ тіи тяжбы и хожденіе, по судамъ, были головною причиною

обѣдненія Золотой Поляны. Покуда у людей водились гроши, они гордились.

А кто затѣвалъ тяжбу, тотъ еще хвалился тѣмъ дѣломъ, будьто добромъ якимъ,

и величался тѣмъ, що у него есть дѣло въ судѣ. А тутъ-то судьямъ и была

пожива, — они еще бóльше подстрекали глупыхъ селянъ, потому що селян

ская глупость была имъ дуже доходна. . . . . и и ! . . * * и

— Охотники до тяжбъ такъ уже, пристрастились, що клялись лучше отдати

послѣдній грошикъ, чѣмъ уступити противнику. А судьямъ то и нужно было,

Они еще розными уловками затягивали дѣло на долгій речинецъ. Годъ прохо

дилъ за годомъ, а дѣло все тягнулось... Тутъ нужно было отписыватися, по

давати въ апеляцію и переходити черезъ всѣ судебныи мытарства, поки у

глупыхъ людей оставался хоть грбшъ за душою, и наконецъ тяжба обходи

лась въ десять разъ дорожше, чѣмъ стоитъ сама справа, подавшая къ ней

поводъ. Коли же напослѣдокъ дѣло рѣшалось, то той, кто, проигралъ его, та

еще и гроши, потратилъ, жаловался на недобросовѣстность судей и отправлял

ся ходити по міру, а судіи будовали домы, та покупали земли. ея
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Зъ тѣхъ поръ, якъ Данило прійшолъ въ село, онѣ многихъ удержалъ бтъ

тяжбъ, потому що коли кто спрошивалъ его рады, бнъ все устроялъ такъ,

що дѣло кончалось полюбовно. При томъ óнъ розсказывалъ: „Разъ двѣ собаки,

встрѣтившись на узкой дощечцѣ надъ водою, найшли кбсть; они заспорили,

кому взяти ю; третья собака, которой тоже захотѣлось кости, подбйшла къ

нимъ, пóдстрекая то ту, то другую. „Не уступай кости, она твоя по праву.“

Отъ, собаки и начали грызтися и рвати одна другую, поки обѣ не звалились

въ воду, а третья подхватила кость, и зъѣла, поглядывая, якъ тіи собаки ба

рахтались въ водѣ. .

„Такъ-то бывае при всякой тяжбѣ. Тяжбы дорого стоятъ и кончаются

стыдомъ и розореньемъ. Кто начинае тяжбу, тотъ уже и пиши, що у него про

пала половина того, що онъ хотѣлъ добыти. Корыстныи судьи, якъ два острія

у ножиць: они за-одно другъ съ другомъ все рѣжутъ, що имъ ни пóдложатъ.

Допустимъ, ты и выигралъ дѣло, но въ самомъ-то дѣлѣ ты бóльше проигралъ,

чѣмъ пріобрѣлъ. Пройшло время, пропалъ трудъ, а при томъ скóлько крови

испортилъ еще, покуда толкался по судамъ, да проводилъ безсонныи ночи.“

т; Такъ говорилъ Данило всѣмъ; но корчмарь Козырь съ нимъ не совѣто

вался и майже кождого року начиналъ новую тяжбу. Подарки, которыи дол

женъ онѣ былъ дѣлати чиновникамъ и писарямъ, росходы на ѣзду розстроили

и его имущество. Коли же наконецъ онъ проигралъ тяжбу, которую завелъ

съ сосѣднимъ селомъ за старый дубъ, будьто бы стоявшій на его землѣ, а

не на громадской, — то ему прійшлось дуже лихо. Той дубъ обойшолся

ему бóльше чѣмъ въ 100 золот. Онъ пе зналъ, где достати грошей, понеже

на немъ долговъ было бóльше, нежели предполагали. А покуда óнъ всюда хло

поталъ, щобы достати грошей, и нигде не находилъ ихъ, другіи люди, кото

рымъ онъ былъ долженъ, опасались за свои гроши, и стали рѣшительно отъ

него требовати уплаты долга, такъ що прйшлось ему отступитися отъ свого

дома и отъ всего имущества, и продати и дóмъ и обыстье. Отъ, якое было

послѣдствіе всѣхъ его тяжбъ! * * * и и

За поля его, лихо справленный, заплатили немного. А такъ якъ охотни

кóвъ посѣщати корчмы было меньше, будь потому, що грошей не было, будь

потому, що у кого и были гроши, такъ той не хотѣлъ пропивати ихъ, то и

за корчму дали немного. Купецъ дома, видячи, що селяне въ корчму не хо

дятъ, заперъ ю. Такъ остался одинъ корчмарь Миронъ, а прочіи продавцъ

пива и горѣлки давно уже заперли свои склепики. , въ

Старики качали головою, поговоривая: „Видно настало лихое время, и

бѣдное наше село совсѣмъ пропадае! Бывало ледви доставало для насъ двохъ

корчемъ и многихъ пивныхъ и винныхъ склепиковъ, — теперь ледви и одинъ

може держатися! То стыдно Золотой Полянѣ, лихо идутъ дѣла!“

Но Данило отвѣчалъ на се: „Совсѣмъ не то, добрыи люди; я надѣюсь

напротивъ, що скоро все пойде у насъ лучше. Я много ходилъ по свѣтѣ и
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видалѣ много селъ: такъ тамъ, где было бóльше корчемѣ, всегда было и бóльше

нищеты. А где корчемъ не было, или хибань тóлько для проѣзжающихъ, тамъ

было и довольство въ домахъ. Корчмы жiютъ на счетъ громады. У насъ въ селѣ

остается еще одна корчма, а и той еще много. Не было бы еи тутъ — такъ

сосѣдніи домы были бы лучши. Кто не играе въ карты въ корчмѣ, той затія

гроши купye Евангеліе и вноситъ слово Божое въ свой домъ; кто по корч

махъ съ гуляками не напрошивается на бойку и не тратитъ тамъ грошей, той

честно проводитъ время свое дома, съ женою и дѣтьми; кто не платитъ гро

шей въ корчму, у того они остаются въ кишенѣ. Лучше выпити чарку вина

у себе дома, чѣмъ цѣлую бочку въ корчмѣ!“ . .

Такъ говорилъ Данило, и старики кивали головою, признаваясь, но онъ

говорилъ правду. Корчмарь же Мировъ просто выходилъ изъ себе отъ зло

сти, особливо коли бнъ услышалъ, що Данило говоритъ, будьто корчмы жіютъ

на счетъ громады, и óнъ бы чейже сейчасъ завелъ тяжбу съ Даниломъ, если

бы было можно; — но учитель былъ осторожный, и якъ корчмарь ни ругалъ

его, онъ не обращалъ на него вниманія.

ки!"

I. 17. О молніи, упавшой на домъ свящинника.
. . . .

Въ одно время была ночію страшная буря. Все небо стало якъ будьто

въ огни. Громѣ гремѣлъ такъ страшно, що домы дрожали и звенѣли окна.

Хотя селяне обыкновенно были чужи страха Божого, но въ бурю они всегда

усердно молились и отъ всего сердця каялись въ грѣхахъ своихъ до тѣхъ

поръ, поки она не утихала. А потомъ они опять принимались за старое.

Наразъ съ ужаснымъ трескомъ розразился громъ въ селѣ, и молнія огнен

ною стрѣлою упала на домъ священника. Къ счастію она не спалила ничого

и не убила никого. Только на другое рано увидѣли, що дахъ былъ розще

пленъ, а старикъ священникъ, уже и такъ бывшій недужнымъ, еще бóльше

занемогъ отъ ужаса, та и за кóлька дней умеръ. Тогда Золото-Полянцѣ стали

осуждати начальство. „Начальство, говорили они, во всемъ виновато; и если

бы не было запрещено въ бурю звонити въ звоны, то ніякго лиха бы не

случилось. Великимъ звономъ можно было бы удалити бурю; а то запретили.

А отъ и бѣда случилась.“ Такъ говорили Золото-Полянцѣ. . .

Данило отвѣчалъ имъ: „Якъ вы нерозумно судите и якъ неосторожно

говорите. Не начальство притягнуло молнію на дахъ дома священника; притя

гнулъ ю металическій дротъ на желѣзномъ поддашку. По законамъ природы мол

нія всегда стремится къ водѣ или къ металу, а особенно къ чому-нибудь

остроконечному. Богъ то здѣлалъ, щобы человѣкѣ узналъ, якъ должно охра

няти себе отъ грома. Если молнія встрѣчае металъ, по которому може сойти
въ землю, то она бывае безвредна.“ и я и вы
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Тогда Данило повелъ селянъ на дахъ священника дома. Они увидѣли въ

золоченомъ шарику маленькіи дѣрочки ростопленного метала, увидѣли, якъ

молнія по высоко стоящимъ гвоздикамъ черепицѣ пробѣжала по даху и внизъ

по желѣзной проволоцѣ, за которую всегда звонили у дверей. „И бтъ того,

що молнія найшла собѣ тотъ путь, домъ остался невредимымъ, но, еслибы

того не было, то все бы згорѣло.“ . * * н и , и и

ъ Данило продолжалъ: „Такъ якъ звонницѣ имѣютъ зверху шпицъ и много

желѣза внутри, то молнія часто падае на нихъ; а такъ якъ при томъ случа

лось неразъ, що погибалъ тамъ звонярь во время бури, то начальство и за

претило тое безполезне, безрозсудне звоненье.“ _ .

. Увидѣвши съ сожалѣніемъ, що зъ тѣхъ поръ люди стали еще бóльше бо

ятися молніи, Данило сказалъ имъ: „Боятися бури вовсе, безросудно. Буря

есть благословеніе Божое на край; она очищае воздухъ и оплодотворяе зе

млю. Перестаньте же боятися, пойдѣтъ, прибійте на дахахъ домóвъ вашихъ

желѣзное остріе, цалéвъ 7 вышиною, прикрѣпѣтъ къ нему желѣзную проволоку,

не толще гусиного пера, и проведѣтъ по даху внизъ до земли въ сырое мѣ

сто. Такимъ способомъ вы проведете для молніи дорогу, по которой она и

пбйде безвредно въ землю, если проволока зверху до низу изъ одного куска

и если вы будете содержати ю чисто, безъ ржавчины и грязи. Громоотводъ

есть якъ бы страхоотводъ и оберегаетъ и дóмъ, и село отъ пожара и несча

стья отъ молніи.“ Такъ говорилъ учитель, и самъ придѣлалъ къ даху свого

дома, желѣзное остріе съ ведущою внизъ проволокою, потому що Марія сильно

боялась грома. Мельникъ, видѣвшій то уже въ городѣ, сдѣлалъ то-же самое

у свого дома. Многіи селяне то-же сдѣлали, потому що оно стояло не до

рого и много успокоивало. . Я * .

Другіи же по простотѣ своей говорили: „Не значитъ ли то давати за

коны Господу Богу? Онъ посылае свой громъ на кого хоче. Вѣдай отъ тѣхъ

проволокъ у насъ и дожджа не буде, и Богъ во гнѣвѣ Своемъ лишитъ землю

плодородія!“ . . . *ъ

мъ, Учитель отвѣчалъ: „Глупыи вы люди! Гроза Божая проходитъ черезъ

лѣсы и голыи ровнины, а дождь оплодотворяе землю всюда. Но Богъ далъ

намъ розумъ, щобы мы ограждали себе отъ небезпеченства. И самое найдуч

шое може быти вредно, коли не на мѣстци. Огонь, свѣтло и тепло суть явленія,

благотворныи для человѣка, но не тогда, якъ горитъ домъ. Отъ того, Богъ

далъ намъ воду - гасити огонь. Если вы употребляете воду, щобы гасити

огонь, то зачѣмъ же боитесь употребити желѣзо, щобы отстороняти молнію?

Нѣтъ зла на свѣтѣ, противъ которого бы Богъ не далъ намъ средства. Но

человѣкъ долженъ, узнати его и приняти съ благодарностью; кто въ слѣпомъ

упрямствѣ отвергае то, средство, тотъ пренебрегаедорогоцѣннѣйшимъ даромъ

Божимъ и несе справедливое наказаніе, если домъ его горитъ отъ молніи,

или самъ онъ падае подъ ударомъ грома.“ На многихъ подѣйствовали тіи ро
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зумныи слова. Другіи же по гордости или по невѣжеству презрѣли ихъ въ

сердцѣ своемъ и не хотѣли сознатися, що учитель понималъ рѣчи лучше

отъ нихъ. Стыдячись свого невѣжества, они упрямствомъ своимъ хотѣли по

казати, будьто они умнѣйши отъ всѣхъ. _

Мѣстце умершого священника не долго оставалось незанятымъ. Въ Зо

лотую Поляну прибылъ священникъ, Отецъ Григорій, молодый человѣкъ 27
лѣтъ, милого вида. . з а я

„Ну, сказали нѣкоторыи изъ селянъ, що намъ въ томъ молодику? Если

у начальства нѣтъ вѣры, оно должно по крайней мѣрѣ оставити намъ нашу

вѣру и прислати намъ достойного человѣка, въ лѣтахъ и досвѣдченного." "

Другіи говорили: „Новый священникъ нашъ все дѣлае по-новому. Коли

бнъ говоритъ свои проповѣди, то говоритъ просто, якъ мы, и всякая дитина

пойме его. То ни нащо не годится; онъ вѣрно не досыть ученъ и слѣдовало

бы ему еще поучитися. Такъ ли дѣлалъ покойный священникъ! Тотъ былъ не

тому пара! Тотъ бывало начне говорити такъ чувствительно и все по кни

жному, такъ, що нашъ братъ ни полъ слова поняти не може, хоть бы онъ

битыхъ два часа говорилъ. Бывало заговоритъ о пеклѣ и мученьяхъ грѣшни

кóвъ — просто бѣда! а особливо зимою, коли въ церкви отъ холода зубъ

на зубъ не попадае, тутъ-то онъ и розсыпается.“ ; * *,

Еще другіи говорили: „Такъ, покойный священникъ былъ, яко есть че

ловѣкъ; коли Онъ выходилъ изъ олтаря, такъ было хоть на що посмотрѣти:

такій онъ былъ высокій и толстый. А новый священникъ токій тощій и худый,

якъ щепка. Бывало, коли покойникъ розсердится, то голось его слышенъ на

«самомъ концѣ церкви, и у насъ по выходѣ - изъ перкви еще долго звенитъ

въ ушахъ. Вотъ голосъ-то былъ! А новый священникъ говоритъ такъ, якъ бы

говорилъ у насъ въ комнатѣ.“ . , е н а и *

, и Отъ якъ розсуждали прихожане, но не всѣ, а ! . * * * * * *. . . . . .

а т . . . . . . . . - 1 . . * * * ----------- . . . . . . ни

отъ * * * … , .. * * * * * Т

" —. . . 18. Еще о новомъ священнику, - а и

- * Были въ селѣ, и такіи люди, которыи видѣли, що Отецъ, Григорій былъ

человѣкъ хорошій, дестойный и ученый, несмотря на то, що былъ молодый.

А коли къ нему ближе присмотривались, казалось даже, що онъ былъ бóльше

чѣмъ обыкновенный человѣкъ, исполненный небесного призванія. Онъ былъ

пріязный, тихій и полный смиренія, внушалъ къ собѣ глубокое уваженіе. Онъ

николи не сварилъ, николи не сердился и, былъ всегда мирный и терпѣливый;

коли же бнъ що порицалъ, то и тогда былъ слышный голосъ любви, наста

вляющій заблудшого. о * и * * *

и Прибывши въ Золотую Поляну, онъ посѣтилъ всѣ родины въ селѣ и со

всѣми познакомился. И, затѣмъ не проходило дня, щобы онъ не побывалъ то

въ одной, то въ другой хатѣ. Тѣмъ-то и пріобрѣталъ онъ довѣріе. * * * *
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* * Всегда умѣлъ онъ подати хорошій совѣтъ, утѣшити печального, тронути

сердце закоснѣлого и помирити посварившихся. Наслѣдуючи Христу, бнъ охотно

бывалъ съ людьми бѣдными, или межи тѣми, о которыхъ ишла недобрая слава.

Коли въ Недѣлю онъ говорилъ проповѣдь, то — дивная рѣчь, — ко

ждому казалось, що онъ относится именно къ нему; кождому казалось, що

онъ слышитъ повѣсть свого власного сердца; кождому высказывалась тайна

его прегрѣшенія и открывалась причина, для чого онъ впалъ въ него и якъ

забылъ Бога; и съ тѣмъ разомъ открывался путь исправитися и вновь обра

титися къ Богу. При томъ указывалъ бнъ на Іисуса Христа и на святыхъ

Его, яко на примѣръ, слѣдуючи которому можно приблизитися къ Богу. Се

пробужало въ кождомъ слушателю бóльшое роздумье, и потому-то кождому

казалось, що именно о немъ и говорится. И слухая проповѣдника и его прі

язныя увѣщанія, забывалась его молодость и его тихій голосъ. слова его

были небесныи слова, которыи ишли прямо къ сердцю и наполняли его отра

дою и сокрушеніемъ.

* Коли Отецъ Григорій въ первый разъ посѣтилъ сельскую школу, щобы

видѣти еи устройство, то опрятность, порядокѣ и тишина, съ якими прихо

дили дѣти, весьма его обрадовали. Коли же Данило сталъ молитися и вся

школа преклонила колѣна, онъ былъ тѣмъ глубоко тронутъ. Онъ тоже прекло

нилъ колѣно, поклонился Богу, и свѣтлыи слезы покотились изъ очей его. Да

нило кончилъ молитву, и Отецъ Григорій, поднесши очи въ небо, зложилъ руки

и молился такъ: „Отче Небесный! услыши и мою умиленную молитву! Будь

милостивъ къ невиннымъ дѣтямъ, поможи имъ николи не удалятися отъ Тебе,

пребывай съ ними до скончанія ихъ жизни, до тѣхъ поръ, поки не возьмень

Ты ихъ изъ того міра, полного испытаній, въ Свою. Отеческую обытель, То

гда, милосердный Боже! прости и менѣ, ради Спасителя Іисуса, мои грѣхи,

щобы съ тѣми просвѣтленными душами мóгъ и я предстати передъ престоломъ

Твоимъ! Благослови учителя тѣхъ малыхъ дѣтей, благослови его слова, его

трудъ, щобы онъ успѣлъ силою Твоею роспространити Твое царствіе!“

Потомъ бнъ поднялся и сказалъ дѣтямъ: „Милыи дѣти, молѣтесь прилѣ

жно за вашого учителя, щобы Богъ сохранилъ вамъ его; онъ вамъ точно

отецъ, и безъ него вы были бы оставлены, бѣдныи сироты!“ Слухая его,

дѣти зарыдали, и казалось имъ, що они любятъ учителя свого еще далеко

ббльше, нежели прежде: они подумали, що смерть може его отняти у нихъ,-

мысль, которая до сихъ поръ имъ не представлялась. Многіи изъ нихъ, зло

живши руки, со слезами подняли вверхъ очи и тихо молилися. Коли кончилась

наука, священникъ пóдойшолъ къ учителю, обнялъ его при всѣхъ дѣтяхъ и

сказалъ: „Ты добрый, праведный человѣче! Ты свешь такіи сѣмена, которыи

прекрасно розцвѣтутъ въ вѣчности; научи и мене дѣйствовати, якъ ты дѣй

ствуешь, потому що ты уже многое здѣлалъ, а я еще майже ничого. И кали
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найде на мене уныніе, то я прійду учитися съ тѣми дѣтьми, и буду, якъ они,

надѣятися, вѣрити, любити и твоимъ примѣромъ укрѣплятися въ терпѣніи.“ ?

. Все то было настоящимъ праздникомъ для дѣтей. Они и прежде любили

Данила и жену его; но коли увѣдали, съ якимъ почтеніемъ самъ священникѣ

говорилъ о ихъ учителю, то Данило и Марія показались имъ высшими суще

ствами, и къ чувству любви прибавилось еще и глубокое уваженіе.

не пройшло и полъ года отъ пріѣзда отца Григорія, якъ онъ уже сталъ

другомъ и совѣтникомъ большого числа прихожанъ. * * . . . . 1

” у него всѣ находили утѣшеніе и добрый совѣтъ. — Въ домахъ ихъ онъ

говорилъ съ ними по-домашнему, но въ церкви кождое слово возносило душу

къ вѣчности. . . . * *

" Много дѣлалъ бнъ добра бѣднымъ, но такъ тайно, такъ скрытно, що ле

дви кто могъ о томъ провѣдати. А где были больный, тамъ онъ всегда являлся.

Онъ имѣлъ невеликую аптеку, составленную изъ простыхъ домашнихъ средствъ

и часто въ болѣзняхъ помагалъ своими лѣкарствами. Онъ охотно читалъ лѣ

чебники, и хотя не учился медецины, но умѣлъ лѣчити многіи недуги. И такъ,

онъ былъ не только духовнымъ, но и тѣлеснымъ лѣкаремъ своей паствы. Се

внушало къ нему довѣріе и послушаніе. Такъ жилъ онъ по примѣру Христа и

учениковъ Его, изцѣлялъ больныхъ и проповѣдывалъ Царствіе Божое,

ч * мало-по-малу онъ отъучилъ нерозумныхъ людей отъ всѣхъ суевѣрныхъ

и часто вредныхъ средствъ при лѣченіи болѣзни. Они уже больше не бѣгали

къ знахорямъ и не употребляли зловредныхъ снадобій, не обращались въ слу

чаю болѣзни къ пустымъ наговорамъ глупыхъ старухъ и обманщиковъ. Онъ не

требовалъ грошей за свои лѣкарства и помагалъ лучше всѣхъ. Коли же бо

лѣзнь была надто небезпечна и тяжела, iлюди по совѣту его сейчасъ посы

лали въ городъ за знающимъ лѣкаремъ. Зъ-начала многіи ему не довѣряли,

вмѣсто того, щобы обратитися къ лѣкарю, обращались охотнѣйше къ глупой

старусѣ, прибѣгали къ сомнительнымъ средствамъ, всегда дуже небезпечнымъ,

о которыхъ узнавали отъ якого-нибудь вояка или дьячка, отъ чого белѣзнь

тблько усиливалась. Но священникъ скоро врозумилъ ихъ, потому що самъ

умѣлъ лѣчити, а тѣмъ внушалъ довѣріе. Онъ много имѣлъ и другихъ свѣдѣній,

о которыхъ и не подозрѣвали. Онъ былъ отличный пчеловодъ, зналъ хорошо

ходити за пчелами, умѣлъ защитити ихъ отъ всякого вреда, и въ случаю ну.

жды, зналъ, якій давати имъ кормъ. Но самъ онъ своихъ ульевъ не держалъ

у себе долго, сейчасъ дарилъ ихъ бѣднымъ и училъ ихъ, якъ ходити за тѣми

полезными мухами. Но за то бнъ выговоривалъ собѣ право, коли пчелы рои

лись, собирати рои, щобы вновь роздавати ихъ тѣмъ изъ селянъ, у которыхъ

еще, не было ульёгъ; такъ наконецъ всѣ родины были засмотрены пчелами.

А. такъ якъ бнъ зналъ то дѣло отлично, то и пойшло оно у всѣхъ хорошо.

Стали возити въ городъ много меду и воску, и доставали за то много гро

шей. И со временемъ Золотая Поляна прославилась во всей околицѣ своимъ
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пчеловодствомъ атакъ, що купцѣ пріѣзжали изъ далека, и цѣна на воскъ и на

медъ повысшилась въ селѣ, потому що всякій желалъ купити Золото-Полянского

меду. Тіи крылатыи стада не требовали ни луговъ, ни сѣна, а лѣтали собѣ

по полямъ и по лѣсамъ, и бренячи, приносили золото въ хату своихъ вла

дѣльцевъ.

И въ церкви священникъ производилъ такіи-же полезныи улучшенія, якъ

и въ господарствѣ прихожанъ. Тутъ однако было тяжше вводити новое, по

тому що старыи люди особенно упрямо держались" за старину. Коли селяне

пѣли въ церкви, то се походило на крикъ, не было ни согласія, ни пріятно

сти. Всякій кричалъ изъ всѣхъ силъ, будьто старался перекричати свого со

сѣда. И отъ натуги иногда лица червонѣли.

И Данило много говорилъ противъ такого неблагочестивого обычая, но

слова его произносились на вѣтеръ, и никто не обращалъ на нихъ вниманія.

Отъ того онъ кинулъ бóльшихъ, и занялся молодыми и дѣтьми. Ихъ училъ онъ

тихого, звучного пѣнія въ четыре голосы; пріятно и трогательно было слу

хати его. Охотно приходили слухати его селяне и жены ихъ; но они ду

мали, що се было хорошо для школы, а ніякъ не для церкви, и продолжали

тамъ кричати по-прежнему. Священникъ принялся за то иначе. Сохраняя ува

женіе къ старинному напѣву, бнъ роздалъ по домамъ, якъ бы въ додатку

къ старымъ пѣснопѣніямъ, маленькіи книжочки; въ книжочкахъ тѣхъ были мо

литвы на розныи случаи, и по такой-же самой книжочцѣ дѣти учились и пѣли

въ школѣ, такъ що старикамъ се было пріятно.

. За кóлька мѣсяцевъ Отецъ Григорій говорилъ въ одну Недѣлю пропо

вѣдь о благочиніи при божественной Службѣ. Розсказалъ онъ о царѣ Давидѣ

и его дивной игрѣ на арфѣ и о томъ, якъ Ангелы на небѣ поютъ хвалебный

пѣсни передъ престоломъ Божимъ. Тогда селяне сознались, що ни одинъ изъ

нихъ не пѣлъ съ должнымъ благоговѣніемъ. А священникъ, сказалъ: „Спаси

тель говорилъ: да приходятъ ко мнѣ дѣти и не препятствуйте имъ. И мы

тоже не будемъ запрещати нашимъ сынамъ и лочерямъ идти къ Спасителю.
И всякую Недѣлю най они поютъ съ нами.“ , и . — ,

. . . Вотъ въ слѣдующую Недѣлю церковь была полна народа, и роздалось

стройное пѣніе дѣтей, якъ тихое пѣніе Ангеловъ въ храмѣ Божомъ. Многіи

въ народѣ плакали: такъ тепло стало у нихъ на сердцѣ. А иныи вполъ-го

лоса вторили чудному пѣнію. За тѣмъ стали пѣти взрослыи, но священникъ

сказалъ имъ : „Не забывайте, братья, що Богъ всюда съ нами и слышитъ васъ

даже, коли вы и тихо поете передъ Нимъ, якъ Давидъ на арфѣ своей.“ —

Хоръ былъ тихій, такій тихій, що слышны были въ немъ голосы дѣтей, и со

гласно роздавалось, то тихое пѣніе * . . . .

Такъ пóйшло кождои Недѣли, и скоро научились всѣ тихому стройному

пѣнію, къ которому присоединилъ свóй голосъ и Отецъ Григорій.

” Коли случалось, що чужіи изъ города или изъ сосѣднихъ селъ заходили

въ Золото-Полянскую церковь и слухали обѣдню, имъ дуже подобалась служба

и они усерднѣйше молились, чѣмъ въ другомъ мѣстци. И по всему краю пóй

щла, слава о церкви Золотой Поляны.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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Въ тоeжь самe время, коли Великая Русь пбдъ владѣньемъ нового

Царя Алексѣя Михайловича устроялась лучшимъ ладомъ на основѣ до

брыхъ законóвъ, сусѣдняя Поль ща доведена была до совершенного

безладу, где уже ничого не важили ни король ни законы, а только

самоволя буйной ляцкои шляхты. Шляхтатая, розмноженная до над

мѣрно великого числа, захватила въ свои руки всю управу въ державѣ,

забрала подъ ноги весь простый народъ не только въ Польщѣ, но еще

бóльше на Литвѣ и въ земляхъ мало-русскихъ, та стѣснила королев

скую власть до такого степени, що король Польщи — якъ самы ляц

кіи лѣтописцѣ кажутъ — значилъ уже хибань ино столько, що дере

вянная лялка, служащая дѣтямъ на забавку. А що еще найсумнѣйше

было въ оной Польщѣ, то се, що вельможи и шляхта, проводячи все

время лише на соймованью и роскошныхъ банкетахъ, или же роскида

ючи маетки на волокитствѣ за границею, передавали газдбвство и упра

вленье своихъ добръ арендаторамъ-жи дамъ, которы вже и такъ

держачи всю промышленность и торговлю въ своихъ рукахъ, были по

слѣ шляхты вторыми владѣтелями ляцкои державы. Оныи-то жиды-арен

даторы, поставленныи Ляхами въ великомъ множествѣ особливо по се

лахъ русского Волыня, Подблья и Украины, не только обдерали и при

тѣсняли нарбдъ безмилосердно, но еще маючи бтъ панбвъ своихъ на

даны всѣ права, якіи прислужали дѣдичамъ, связнили, катовали и на

вѣть смертію казнили пóдданыхъ селянъ, якъ скоро тіи въ чёмъ най

меньшомъ оказались имъ противными. Очевидно, народъ простый, кото

рому посля ляцкихъ законовъ не свободно было жаловатись на свого

пана яко и на его полновластного заступника-арендатора не то передъ

королемъ, але навѣть передъ земскими властями, кидался неразъ на сво

ихъ томителей, и вымѣрялъ на нихъ страшную кару; но тогда вель

можныи, паны, уймаючись за кровь, жидовску, насылали населянъ стро

- г? сно взгя * * * *я о ч т ъ , *
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гую екзекуцію войскову. отъ которой приходилось страдати еще больше,

чѣмъ бтъ крайной злобы нехристовъ. — Такъ отже бѣда пбдъ Польщею

для народа была невыносима. . * * *

Смотрячи на страданья простолюдія, король Влади славъ ГV, яко

человѣкъ доброго сердця, тяженько жалѣлъ и журился тѣмъ, що ніякъ не

могъ улегчити бѣдственную долю своихъ подданыхъ. А хотя бнъ по

мимо опору и противъ волѣ шляхты, выдалъ неодинъ хорошій указъ

въ оборонѣ страдающоголюду, но такого рода указы, якъ за-давна,

такъ и теперь не мали въ Польщѣ ни найменьшой силы, ба еще бóльше

роздражали несворныхъ вельможь противъ кароля, которому всякое право

выдаванья указовъ безъ шляхотского сенату было заперечено. Се дуже

болѣло и огорчало короля Владислава, — и такъ бнъ, видячи соромъ

свой и свое безсиліе, совершенно было заунылъ, палъ на духу, та пре

давшись скучному бездѣйствію, предоставилъ всѣ клопоты своеи короны

найстаршому достойнику державы, канцлеру князю Оссолинскому. На

счастье однакожь, той канцлеръ Оссолинскій былъ мужъ достойный свого

званія, прозорливый и замысловатый, и бнъ, сочувствуючи опечаленному

королеви, придумалъ остроумный спосббъ: якъ бы можь зъ одной сто

роны надмѣрное буйство шляхты обезсилити, а зъ другой власть коро

левску, такъ страшно въ Польщѣ пбдтятую, розширити и до нового

блеску поднести. Для той цѣли умный канцлеръ радилъ своему владѣ

телю, щобы на всякій случай найти причину до великои войны съ якимъ

сусѣдомъ — найлучше съ Туркомъ, и туда бы обернути все внима

ніе и всю силу розгульнои шляхты ляцкой. Маебо тая шляхта —

такъ твердилъ Оссолинскій — розбивати власный народъ, лучше най

иде на Турка; съ Туркомъ же не такъ легка справа, якъ съ безъ

оружными поддаными: прійдется многимъ панамъ наложити головою,

число ихъ въ краю уменьшится, а тогда легче буде простому народу,

та свободнѣйше и самому королеви, не зraдуючи еще и о корыстяхъ,

якіи за покореніемъ бисурманъ выйти могутъ для польскои державы.

А щобы при слабыхъ силахъ одной Польщи въ той вбйнѣ съ Турками

забезпечити себе отъ крайного погрому, канцлеръ Оссолинскій совѣто

валъ королеви щиросердно примиритись съ украинскими козаками а до

того еще заключити дружескій союзъ противу Крымскихъ Татаръ съ но

ВыМѣ Царемъ Москвы, Алексѣемъ Михайловичемъ, который власне ба

жалъ тогожь самого: покоренія бисурманства.

Мысль тая канцлера Оссолинского чрезмѣрно подобалась Влади

славу ГУ, и бнъ якъ — стóй принялся вводити ю въ сущое дѣло. А

поступалъ-же бнъ въ той справѣ такъ оглядно и осторожно, що хотя

всякій въ Польщѣ видѣлъ, яко готовится в6йна на Туркóвъ,

однакожь кромѣ Оссолинского никто изъ шляхты не зналъ навѣрно укры

1
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тыхъ побудокъ военного предпринятія. Пдежде всего король, Владиславъ

въ г. 1646 пересталъ посылати 20.000 червонцевъ Крымскому хану,

которыи Польща яко щорочный гарачъ платити ему обовязалась; затіи

гроши и за вѣно своей молодой жены, королевы Маріи, нанялъ бнъ

14000 мужа нѣмецкого войска, которое навѣть и помимо волѣ

шляхты ляцкой имѣло было на самъ розсказъ короля до бою ступати.

Въ тоeжъ время выслалъ король русско-православного воеводу Адама

Киселя въ Москву для заключенья, союза съ Царемъ Алексѣемъ

противу Крымцевъ, а канцлера Оссолинского, найважнѣйшого дѣ

ятеля въ той справѣ, выправилъ до козакóвъ на Украину, повѣ

ряя ему тамъ-же найбóльшу и найголовнѣйшую задачу: примирити ко

закóвъ и втягнути ихъ въ заговоръ противъ розъузданной шляхты ляцкой.

Воевода Кисель исполнилъ въ Москвѣ свое посольство удачно, а за

рбвно и Оссолинскій удѣялъ на Украинѣ свое дѣло, недурно. Именно

сей послѣдній поступилъ собѣ съ козаками такимъ ото способомъ:

. Прибывши на Украину подъ предлогомъ, щобы будьто розсмо

тривати козацкіи крѣпости, канцлеръ Оссолинскій увѣрился тутъ

наочно, що реестровыи козаки уже по-правдѣ доведены были до край

ного розоренія и майже до совершенного упадку. Ихъ было всего-на

всего тóлько 6000 мужа, а послѣдній ихъ Гетманъ Николай За цви

лиховскій, поставленный передъ годомъ Ляхами, низверженъ былъ

що-ино недавно и отвезенъ до Варшавы тѣми-же Ляхами за се одно,

що безъ ихъ вѣдома важился послати дружеское письмо къ новому

Царю Московскому. Надъ реестровыми козаками стоялъ теперь голов

нымъ начальникомъ коронный Гетманъ Николай Потоцкій, а Старшинами

во всѣхъ полкахъ самыи Ляхи — паны или-же перекинчики - недоляшки.

Двохъ лише было тутъ настоящихъ Украинцёвъ, которы, хотя не-ляц

кого роду, таки достигнули были знакомитшого достоинства въ козац

комъ войску; се были именно: полковникъ и генеральный Асаулъ Иванъ

Барабашъ, и генеральный писарь Зиновій — Богданъ Хмель

ницкій. Однакожь навѣть изъ сихъ двохъ достойниковъ русско-ко

зацкихъ былъ первый — приверженецъ шляхты, а только вторый —

одинъ-однѣсенькій правый Русинъ, сердечный другъ козацкого просто
людія. и -

Оныхъ-то двохъ Старшинъ, Барабаша и Хмельницко го,

та еще кóлькохъ низшого чина козакóвъ, имѣющихъ повагу и вліяніе

въ народѣ Украины, канцлеръ Оссолинскій запросилъ до себе въ той

цѣли, абы съ ними отъ имени короля переговорити. Прежде всего онъ

заявилъ имъ щиродушно, що за всѣ страданія и кривды, якіи Украина

отъ Польщи ноноситъ, король не имѣе ни найменьшои вины, понеже —

якъ то всему свѣту извѣстно — въ Польщѣ всѣма дѣлами своевольно

з:
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управляе шляхта, а король зневоленъ тому ей газдбвству съ болящимъ,

сердцемъ лише придивлятися. „Король Владиславъ — такъ козакамъ

говорилъ Оссолинскій — смотрѣлъ власными очами на страшныи му

ченія трехъ вашихъ Гетманóвъ въ Варшавѣ, а не возмогши ніякъ спа

сти ихъ отъ смерти, бнъ препоручилъ высказати вамъ свой глубокій

жаль надъ тѣмъ: що вы, будучи воинами и носячи при боку остры

козацкіи саблѣ, даете себе розбивати панамъ-шляхтѣ!.. Лучше бы вамъ;

ужити меча на тоe, щобы черезъ задуманную вóйну съ Турками по

могчи королеви притупити роги шляхетного панства, — то тогда ожи

ла-бъ ваша слава и воля козацка, та не были-бъ рабами-пбдножками.

гордыхъ панбвъ, которыхъ вѣдай меньше въ вашомъ краю, чѣмъ пра

вославныхъ душъ козацкого люду... На доказъ того, що король Вла

диславъ мае для васъ щирую думку, — ото вамъ бтъ него королев

ская грамота, даръ найцѣннѣйшій его милости для славного войска,

козацкого.“ С ,

Изрекшитіи слова, канцлеръ Оссолинскій доручилъ королевскую

грамоту полковнику. Бараба шу, яко найстаршому вѣкомъ и чи

номъ достойнику, и просилъ его сохраняти се важное для Украины

письмо до тои поры, доки справа цѣлковито не дозрѣе. — А въ той-то

королевской грамотѣ содержались всѣ тіи великіи права, якіи козацкое

войско получило еще за часовъ короля Стефана Баторія, а якіи потомъ

мало-помалу всѣ уничтожены были соймомъ Варшавскимъ и короною.

Именно надалъ Владиславъ ГУ своею грамотою реестровымъ козакамъ:

прежное ихъ военное устройство, особный козацкій судъ, право выби

ранья Гетмана и всѣхъ Старшинъ, до тогожь убóльшилъ число козац

кого войска тѣмчасово до 12.000 мужа, дозволилъ козакамъ свободно

плавати по Днѣпру и по Чорному морю, и на тую цѣль препоручилъ по

строити сейчасъ 600 чаекъ (козацкихъ лодей); за всю же милость сію

король требовалъ бть козакóвъ лишь того одного, щобы они безъ про

волоки здѣлали нападъ на земли турецкого султана. Таке было содер

жанье королевской грамоты, котору канцлеръ Оссолинскій вразъ съ при

везенною бтъ короля гетманскою булавою передалъ Ивану Бара

башу для храненія въ тайнѣ до того часу, якъ условленный знакъ до

начатія дѣла даный буде изъ Варшавы.
___

Такъ грамоту якъ и гетманскую булаву принялъ полковникъ Ба

рабашъ отъ рукъ канцлера съ великою вдячностію, а Богданъ Хмель

ницкій и другіи козаки, бывшіи на ономъ тайномъ собраніи у Оссолин

ского, поклялись честнымъ словомъ: що будутъ всѣма силами всперати

добрыи замѣры короля, стремящіи до усмиренія розбуявшой ляцкои

нляхты. Особенно же Богданъ Хмельницкій, на которого умный

канцлеръ возложилъ въ томъ предпринятіи найбольшіи надѣи, оказался
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надъ всѣхъ прочихъ готовымъ хотьбы и сейчасъ приступити до спа

сительного для Руси дѣла, и таки просто радилъ безъ околичнои войны

на Турка, а едино съ помочію сусѣдныхъ Запорожцевъ принятись за со

вершенное и стребленье шляхты во всѣхъ предѣлахъ державы. Оче

и видно, канцлеръ Оссолинскій уже изъ взгляду на свое становище не мóгъ

згодитись съ грозною радою Хмельницкого, однакожь бнъ, яко не

-примиримый ворогъ своевольства шляхты, радовался въ душѣ, що не

а во вѣкъ прійдется пановати той шляхтѣ, коли находятся въ краю люде

нтакои завзятои мысли, яко былъ, Богданъ Хмельницкій.

в . Позыскавши, оттакъ для свого замыслу вліятельныхъ мужей козац

нкой Украины, канцлеръ Оссолинскій повернулъ до Варшавы съ тѣмъ

. увѣреньемъ, що задуманное нимъ дѣло удачно поведется. — Однакожь якъ

ли умный былъ онъ человѣкъ, якъ и осторожно провадилъ онъ замѣрен

, ную справу, а всежь таки въ Польщѣ и на Украинѣ вскорѣ повстала

межи шляхтою тревожная вѣсть, що будьто король въ-купѣ

ь съ Оссолинскимъ готовятся до войны, на Турка только для позору, а

въ самомъ дѣлѣ хотятъ завести самодержавіе въ Польщѣ, абы уничто

. жити соймъ и обернути. „шляхту въ хлопбвъ, а хлопбвъ въ шляхту.“

- Заворушились паны въ цѣлой Польщѣ, и король для успокоенья умбвъ

созвалъ до Варшавы державный соймъ на день 25. Новембрія 1646 г.

На тбмъ соймѣ шляхта подняла такій крикъ и ропотъ противъ короля,

що сей небога, до крайности напуганный, велѣлъ не тóлько роспустити

е сейчасъ всѣ наемныи войска, заготовленныи до вбйны на Турка, но

еще поклялся за себе и за своихъ наслѣдникóвъ во вѣкъ не начинати

ніякихъ предпринятій супротивъ чужихъ державъ безъ волѣ сойма. —

— Такъ и розбились смѣлы оныи замыслы, придуманныи Оссолинскимъ для

и скрѣпленья королевской власти, и король пбдвергся теперь еще бóльше

пбдъ ноги буйнои шляхты, чѣмъ коли-будь прежде.

— и Тогда - то вся злоба Ля ш нѣ обернулась на украинскихъ

козакó въ, въ которыхъ ляцкая шляхта видѣла самыхъ небезпечныхъ

, вороговъ своихъ, могущихъ при якой-будь способности вступити въ

о новыи заговоры противъ еи привилеёвъ. Зъ препорученья сойма роз

а ставлено теперь по Украинѣ коронного войска такъ велике множество,

а що по выраженью народного преданія было тамъ „по два Ляха на

я одного козака“; а по всѣхъ городахъ и селахъ земли козацкой поль

- скiи жолнѣры безкарно газдуючи, заберали скотину, земныи плоды и

., всякіи пожитки. Паны же дѣдичи, а еще бóльше ихъ арендаторы-жиды,

. - замѣчая безпокойный духъ въ селянахъ, тиранили ихъ и казнили му

, чительною смертію. — Настала отже знову чорная година для украин

, ского люду, якои не бывало навѣть за усмиреньемъ прежнихъ козац

, кихъ бунтовъ. … .
.

.

.
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Въ то время Асаулъ Барабашъ, увидѣвши, чѣмъ кончилась за

думанная недавно справа короля, передался знову на сторону шляхты,

а королевскую грамоту скрылъ бнъ у себе старанно и никому еи не по

казовалъ. Помимо того носились въ народѣ глухіи вѣсти такъ о самой

грамотѣ якъ и о намѣренномъ выгубленью ненавистного панства. Простыи

козаки, хотя тяжко пригнетенныи, чуяли мовь-бы духомъ вѣщимъ, що

ВСТаНе изъ-середъ нихъ великій вождъ народный, который силу ко

зацку подниме на ноги и зруйнуe Польщу. А понеже Асаулъ Барабашъ

старался зацыткати сіи грозныи толки и препоручалъ козакамъ оставати

вѣрно на службѣ Польщи, то всѣхъ сердца отвернулися бтъ него, а

прилягли къ Богда ну Хмельницкому, на которого вся Украина

смотрѣла съ довѣріемъ и любовію, яко на свого природного начальника.

Былъ же той Богданъ Хмельницкій мужъ великого духа,

съ щиро-козацкимъ сердцемъ, а на-скрбзь сотворенъ отъ Бога такъ,

абы яко вторый Мойсей вести погибающій нарбдъ до обѣтованной сво

боды. — Онъ родился на Украинѣ въ мѣстечку Лисянцѣ (въ Кіевской

области) зъ батька Михаила, служившого въ козацкой службѣ Сотни

комъ. Зъ раннёй юности Богданъ учился въ Кіевской школѣ, потомъ

продолжалъ науки въ высшомъ училищи езуитóвъ "въ Галицкомъ Яро

славлѣ, где отлично выучился языковъ: польского, французского, грече

ского и латинского. Окончивши ученье и достигши высшого образова

нія, якое рѣдке тогда было межи козаками, бнъ служилъ конюшимъ

у пана Потоцкого, где одного разу за острую помовку противъ Ляшнѣ

мало было не поплатился головою. Панъ Потоцкій вже и велѣлъ ука

рати его постыдною смертію, но Хмельницкій еще въ самъ часъ убѣ

жалъ на Сѣчь, где — якъ кажутъ наши лѣтописцѣ — не жалѣлъ свого

лба ни на суши, ни на морю, и былъ въ великой чести у Запорожской

братіи. По колькохъ лѣтахъ бнъ повернулъ зновь на Украину (въ Кі

евскую область), оженился тутъ съ русскою дѣвицею, Анною Сомков

кою, и сталъ служити въ реестровыхъ козакахъ. Достигши чину. Сот

ника, бнъ занялъ мѣстце межь войсковыми Старшинами, и яко Сотникъ

участвовалъ въ битвѣ подъ Цецорою (въ г. 1620), где лишился свого

отца и былъ взятъ въ турецкую неволю, изъ которой по двохъ лѣтахъ

выкупили его добрыи товариши. На той неволѣ у Туркбвъ бнъ такъ

ловко выучился говорити по турецки и по татарски, що бесѣдовалъ

тѣми языками, якъ-бы родовитый бисурманецъ. Потомъ онъ затягался

до всѣхъ военныхъ походовъ, якіи предпринимались реестровыми коза

ками за справу Польщи, и въ нагороду за изрядныи свои подвиги от

личенъ былъ достоинствомъ генерального писаря въ козацкомъ войску.

Самъ коронный Гетманъ, панъ Конецпольскій, заклятый ворогъ всего

козачества, почиталъ высоко дарованія и заслуги Хмельницкого, хотя
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и смотрѣлъ на него съ подозрѣніемъ. Но ни милость короля, ни ласки

пановъ не передѣлали его въ Поляка, якъ то случалось со многими

знакомитыми людьми нашой Руси. — Отъ езуитовъ, учившихъ его въ

юности, онъ получилъ только одно свойство, именно тую скрытность,

съ якою умѣлъ хоронити до часу повзятую думку, поверховно усмѣха

тись та показовати видъ веселости и пріязни, коли въ душѣ кипѣла

грозная мысль и вражда противъ всего, що не пріяло Руси и козаче

ству. По сему дивному свойству бнъ зналъ искусно дѣлати два дѣла

въ одно и тоeжь время, а вразъ-же съ тѣмъ дѣлалъ еще и третье, ни

для кого непроницаемое. Не было бунту въ Украинѣ, щобы Хмельниц

кій въ немъ не участвовалъ: бнъ былъ сподвижникомъ Тараса, Павлюка,

Остряницѣ, возбужалъ радою и ободрительными бесѣдами братію-коза

ковъ противу Польщи; однакожь самъ бнъ не ставалъ на челѣ возстанія,

уступалъ другимъ первенство, и коли начальники бунтовъ платили за

смѣлость своими головами, на Хмельницкого никто не могъ вины доказати.

Ловкость и проворность, съ якою чудный мужъ той умѣлъ закрыти

слѣды свого дѣйствованія, войшла въ поговорку народную, и затѣмъ

не безъ причины воспѣвалось въ пѣсняхъ козацкихѣ: „Богъ одинъ хи

бань вѣдае-знае, що Хмельницкій думае-гадае.“ Одинъ же историкъ

ляцкій, панъ Коховскій, знавшій лично нашого Хмельницкого, таке о

немъ въ короткости далъ описаніе: „Его лице, сіяющое милымъ и прія

знымъ выразомъ, скрывало духъ на-скрозь безпокойный, до бунтусклон

ный, и было подобне свѣтло-блестящому леду, пбдъ которымъ струится

"вода каламутная.“ — Такій былъ нашъ Богданъ Хмельницкій

именно до тои поры, доки оставалъ на службѣ ляцкои короны, доки

затѣмъ уважалъ за потребне въ дѣлахъ преосторожно поступати.

Въ осени 1646 г., коли то послѣ неудачи , королевскихъ замы

словъ Украина подверглась на-ново ужаснымъ страстямъ, а ляцкіи паны

и съ ними Барабашъ казнили козаковъ смертію за найменьшій ропотъ:

Богданъ Хмельницкій, понявши тогда, що изъ того выйде окон

чательная погибель русского народа, постановилъ завести грозное свое

дѣло противу Польщи съ бóльшою смѣлостію, съ истиннымъ козацкимъ

"завзятіемъ." Абы своему подвигу тѣмъ бóльше надати поваги передъ

свѣтомъ, бнъ прежде всего задумалъ добыти изъ рукъ Барабаша ко

ролевскую трамоту, переданную ему на храненіе канцлеромъ Ос

солинскимъ. А добылъ же Хмельницкій сію грамоту такою штукою, що

запросивши Барабаша до себе на почетный обѣдъ, споилъ его до-пьяна,

потомъ у спящого взялъ ключи бтъ его скрынѣ, и погнавши въ его

домъ въ Черкасы, уговорилъ паню Барабашиху выдати всѣ тайныи па

***** *****могу, мельницкій поднесъ голову бодрѣйше и началъ дѣйствовати межъ
г что ла е н е с т с л а —ая гл е сту, или а * * * * * * *



876

товаришами на смѣлую руку, не залишая однакъ при тóмъ супротивъ

Ляховъ звыклой своей предосторожности.

Зъ тои поры цѣле простолюдіе Украины смотрѣло уже на Хмельниц

кого яко на свого вели кого во жда, который въ недалекой буду

чности освободитъ матерь святую Русь бтъ ляцкой неволѣ. Не дивно

затѣмъ, що Барабашъ и паны Ляхи стали теперь постоянно думати о

тбмъ, якъ бы Хмельницкого погубити. Мѣркуючи злую думку пановъ,

нашъ Хмельницкій цѣлкомъ усторонился отъ ихъ товариства, а жилъ

на хуторѣ въ селѣ своемъ Суботовѣ, недалеко Чигирина, где въ су

сѣдствѣ находился подстароста панъ Чаплинскій, запека-Ляхъ и

личный ворогъ Хмельницкого. Той панъ Чаплинскій уже изъ-давна ба

жалъ прилучити село Суботбвъ до обширныхъ своихъ маеткóвъ, и въ

той цѣли имался бнъ самыхъ, лукавыхъ способóвъ. Еще за коронного

Гетмана Конецпольского онъ одного разу выслалъ Хмельницкого про

тиву Татаръ, и коли дѣльный нашъ Богданъ вступилъ въ борьбу съ по

ганцями, то ѣхавшій по-при немъ чура, пбдкупленный Чаплинскимъ,

нанесъ ему сильный ударъ въ голову, который едино отъ твердой его

шапки-мисюрки не здѣлался смертельнымъ. Сего не довольно: послѣ би

твы Чаплинскій оклеветалъ Хмельницкого передъ короннымъ Гетманомъ

такъ, що Хмельницкій безъ ніякои вины зневоленъ былъ просидѣти кóлька

мѣсяцёвъ въ арештѣ. Теперь же въ концѣ г. 1646, коли значеніе Хмель

ницкого становилось чѣмъ-разъ для Ляхóвъ грознѣйшимъ, Чаплинскій по

тайно и безправно выедналъ у самого Чигиринского старосты для себe

дозволенье завладѣти селомъ Суботовомъ, яко-бы своею власностію.

Якъ и бтбивался Хмельницкій отъ напастей пана Чаплинского, а

таки прійшлось ему въ-конецъ по страдати свою батькó вщину,

прекрасное село Суботóвъ, вразъ и съ хуторомъ и цѣлымъ родиннымъ

маеткомъ. Случилось бо весною 1647 г. таке, що Хмельницкій, яко

войсковый пасарь козацкій, приневоленъ былъ выѣхати до Черкасъ по

дѣламъ своей службы На хуторѣ въ Суботовѣ остала лишь молода газ

дыня, невѣста Хмельницкого (бачишь, по смерти первои жены Хмельниц

кій задумалъ женитись съ ось-тою своею газдынею, козачкою), а также

молодшій сынъ его, 10-лѣтній мальчикъ. Лишь-що выѣхалъ Хмельниц

кій изъ свого хутора, якъ-разъ напалъ панъ Чаплинскій съ шайкою ляц

кихъ чурбвъ на Суботóвъ, подпалилъ село, зруйновалъ будынки свого

недруга, перебилъ его малолѣтного сына такъ страшно, що той-же на

другій день умеръ, та еще-жь на тѣмъ бóльшую пакость Хмельницкому

похитилъ его невѣсту, и на третій день велѣлъ своему ксендзу обвѣн

чати себе съ нею по римско-латинскому обряду.

Насиліе то, здѣланное ляцкимъ шляхтичемъ на маетку и родинѣ

Богдана Хмельницкого, не было вовсе дивною новостію на Украинѣ,
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где подобныи безчинства по селахъ и городахъ производились Ляхами

таки майже щоденно. Однакожь въ ономъ случаю была для Ляховъ

власне бѣда ось-тая, що насиліе учинилось Богда ну Хмель

ницкому, человѣкови, который именно тогда въ козацкомъ народѣ

доберался до найвысшого значенія, и который цѣле пекло местныхъ

чувствъ за кривды Руси носилъ въ своемъ сердцѣ. Тожь якъ лише
Хмельницкій увѣдалъ о событіи въ Суботовѣ, сейчасъ погналъ съ Жа

лобою на Чаплинского до пана старосты въ Чигиринъ; а коли панъ ста

роста въ Чигиринъ, умывая отъ всего руки, отослалъ его въ Кіевъ до

высшого судилища, то Хмельницкій поѣхалъ и до Кіева; а коли и тутъ

ляцкіи судіи не найшли вины на Чаплинского, то Хмельницкій вы

звалъ свого врага на поединокъ. Чаплинскій явился на поединокъ, однакъ

не самъ, якъ то было условлено, а съ трема узброенными пахолками,

и то въ такой мысли, щобы въ-четырохъ напасти на одного. На сча

стье, Хмельницкій, предвидячи коварство ворога, надѣлъ подъ платье

желѣзный панцырь, затѣмъ выдержалъ безвредно борьбу съ четырьма, и

еще такъ хоробро ударилъ на нихъ, що розогналъ ихъ на четыре вѣ

тры въ степъ. При тбмъ-же громогласно бнъ кричалъ за ними: „Маю

саблю въ руцѣ, — а доки въ мене сабля, еще не умерла козацкая мати!“

” Посоромленный Чаплинскій послѣ поединка поскакалъ къ Чиги

ринскому старостѣ, передалъ ему слова Хмельницкого, и старался ука

зати въ нихъ бунтовничую думу. Хмельницкого схватили и по

"садили подъ стражу. Въ довершеніе поруганій, еще и старшого его

сына Тимо ша высѣкли палками посередъ мѣста Чигирина. —

Но недолго Хмельницкій сидѣлъ у Ляхóвъ въ темницѣ: бывшая невѣ

ста его, тогда уже паня Чаплинска, жёночою хитростію спасла его бтъ

заключенья и предстоящой смерти. Тогда Хмельницкій, еще тѣмъ-бóльше

розъяренный, поѣхалъ aжь въ Варшаву, глядати для себе и для бѣ

"дной Украины еще и въ найвысшомъ судилищѣ державы — если не стро

Гой справедливости, такъ хоть милосердія. . . . (Дальше буде) и

2 . . . ____
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Въ то-же время случилось великое несчастье въ сосѣдномъ селѣ Лопа

тинѣ. Днемъ выбухнулъ огонь, а люди были въ полѣ на роботѣ. 2Хотя изъ



Золотой Поляны и изъ другихъ ближнихъ селъ поспѣшили на помочь, но въ

колька годинъ шесть хатъ съ обыстьями были превращецы въ груду попела

и, розвалинъ, и згорѣло тоже колькоро скотины въ оборахъ. Тая бѣда случи

лась по неосторожности дѣтей, оставленныхъ безъ присмотра въ одной изъ

хатъ, коли старшіи уйшли на роботу. Дѣти задумали играти жаромъ на очагу.

Бѣда бѣду веде, говоритъ пословиця, такъ случилось и ту.

Селяне Золотой Поляны, возвращаясь вечеромъ отъ пожара, увидѣли

собравшуюся толпу у дверей однои хаты. иныя, утирали очи, другіи охали,

всѣ стояли испуганны и огорченныи. Въ одной же хатѣ роздавались плачъ и

рыданія. Вотъ, що случилось: маленькая 4-хъ-лѣтняя дѣвочка ужаснымъ обра

зомъ кончила жизнь; она, за домомъ у двора попала въ помыйную яму и по

тонула въ ней. Всѣ любили дѣвочку, она была красивая, милая, истый малень

кій, ангелъ. Всѣ тужили и горевали по ней. . .

Два дня, потомъ, Отецъ, Григорій послѣ погребенія, дѣвочки, на кото

ромъ онъ произнесъ трогательное слово утѣшенія, прійшолъ къ Данилъ и ска

валъ: „Видишь ли, друже Данило, добрыи, слова, хорошое, дѣло, но добрыи

дѣла еще далеко лучше. Корыстнѣйше предупредити бѣду, чѣмъ утѣшати въ

сней. Непростительно, що люди уходятъ въ поле и оставляютъ маленькихъ, дѣ

тей дома однихъ и безъ присмотра. То непростительно, потому, що, нерозу

мно, грѣнно и опасно для дѣтей и длявдругихъ. Зачѣмъ, не заведутъ, у насъ

пріюта для дѣтей, или: школы для малолѣтнихъ, якъ заведено во многихъ, го

родахъ и мѣстечкахъ? То вѣдь, совсѣмъ, не такъ дорого, избавляе„родичей

отъ клопоту и безпокойства, коли они, отправляясь на роботу, оставляютъ

хату, - и отвращае много горя.“ _

— Данило покачалъ головою, и отвѣчалъ, що николи и, не сдыхалъ, о какихъ

«пріютахъ, и школахъ, и николи не видалъ ихъ. Се удивило священника; онъ

tpoзсказалъ ему, о що въ такіи заведенія отдаютъ дѣтей, которыи еще надто

-малы, щобы учитися въ школѣ, на старунокъ: якой-нибудьaженщины; та жен

-щина имѣе надзоръ и попеченіе, о дѣтяхъ, береженихъ еи смотритъ за ними

весь день, поки отцы и матери ихъ накроботѣ или куда-нибудь отлучатся

изъ дома: играе съ ними въ свѣтлицѣ, или на улицѣ, если хороша погода;

пріучае ихъ къ чистотѣ, къ послушанію; играя съ ними, учитъ добра и кор

митъ ихъ стравою, которуюерано приносятъ имъ изъ дома.

Внимательно слухалъ Данило священника и опять въ роздумью покачалъ

головою. „Здѣшніи селяне, сказалъ онъ, еще недто грубы. Многіи изъ отцёвъ

и матерей не имѣютъ совѣсти и заходятся далеко бóльше около своихъ сви

ней, овецъ и коровъ, чѣмъ около собственныхъ бѣдныхъ дѣтей. Я боюсь, що

отдавши куда-нибудь дѣтей, они еще бóльше забудутъ о своихъ обовязан

ностяхъ къ нимъ." И при томъ менѣ кажется, що начинати учити дѣтей до 6-ти

лѣтъ, надто рано. Въ такихъ нѣжныхъ дѣтахъ прежде всего нужно беречи ихъ

ладоровье и розливати, ихъ слабыносилы.“
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- и Отецъ Григорій не мóтъ не согласитися съ розумными словами учителя,

пно спросилъ: „Не-ужежь ли родичи отвыкли бы отъ вдѣтейнсвоихъ, еслибы

вмѣсто того, щобы оставляти ихъ безъ всякого присмотра, оставляли ихъ на

в день навдобрыхъ рукахъ? Я не говорю, щобы дѣтей потребно было кучити

е тамъ читати, писати и считати, или всего того, чого, учатъ въ школахъ; на

тдобно тóлько, щобы играя, они научались, узнавати и называти по имени, всѣ

грѣчи, которыи и имъ уже полезны, и укрѣпляясь въ силахъ тѣлесныхъ, пріу

чались бы укрѣплятися и въ розумѣ.“ Тутъ Отецъ Григорій представилъ (въ

-примѣръ видѣнныиннимъ самымъ пріюты и доказалъ такъ ясно благодѣяніе та

окихъ заведеній, що Данило, совершенно я переконанный, прирекъ сему словомъ

и дѣломъ)помогати въ учрежденіи такогопдѣла. …" —

«И зъ того времени сталъ Данило думати, якъ бы лучше то устроити;

конъ переговорилъ о томъ съ честнымъ школьнымъ учителемъ Иваномъ! Радуш

нымъ, женившимся недавно, которого молодая жена, по совѣту его ийМаріи,

соглашалась приняти на себе той старунокъ. Онъ чтоже переговорилъ съ, но

вымъ господаремъ запертои корчмы; у него въ домѣ были бóльшаяткомната,

которая прежде кождои Недѣли бывала полна пьяницями и картежниками, а

теперь стояла пустою; къ тому же загдомомъ былъ тѣнистыйнсадъ, где дѣти

могли бы играти лѣтомъ. Онъ переговорилъ съ старшинами, съ 32-ма9тайными

"союзниками своими и со многими другими въ селѣ. О томъ старался не одинъ

бнъ; всюда старался и помогалъ ему усердно Отецъ Григорій словомъ и дѣ

ломъ, совѣтомъ и просьбою. . * *

Коли все и всѣ были уже гдовольной до дѣла всего приготовлены, Да

* нило выйшолъ въ одну Недѣлю передъ собравшійся народъ и сказалъ: „Бра

*тья, кóлька недѣль тому назадъ пожаръ, случившійся въ Лопатинѣ, перепугалъ

насъ и съ тѣмъ разомъ научилъ, якъ небезпечно: оставлятиoдома маленькихъ

дѣтей однихъ и безъ присмотра. Подумайте о ужасной смерти маленькой дѣ

1вочки, утонувшой въ помыйной ямѣ! Много и другихъ бѣдъ можно было бы

* припомнути, которыи легко могутъ случитися съ кождымъ изъ насъ. Я читалъ,

*якъ разъ женщина уйшла на роботу, привязавши къ колысцѣ 2-лѣтню свою ди

"тину, и бѣднятко кричало и плакало тамъ и въ нечистотѣ, поки наконецъ не

” уснуло. Коли же безжалостная мати вернула домовъ, томувидѣла свинью, ки

* нувшуюся изъ дверей сосѣда. Колыска была въ крови, дитя мертве и въ-по

! ловину зъѣдено: вотъ що случается, коли никого нѣтъ при дѣтяхъ. И щобы

* не приключилось съ ними подобной бѣды, сдѣлаемъ и мы, якъ дѣлается въ

94другихъ мѣетцяхъ. Тамъ люди, которыи должны роботати на сторонѣ, въ полѣ

" или на фабрицѣ, и которыи сами не могутъ смотрѣти за своими дѣтьми, по

…" сылаютъ ихъ къ одной избранной дли того умной женщинѣ въ селѣ. Она ихъ

и кормитъ стравою, которую родичи пришлютъ изъ дому, смотритъ "за ними,

нутѣшае и убаюкивае безпокойныхъ; мые и чиститъ, играе, съ ними и береже

* ихъ, якъ неможь9лучше! до вечера, покионецпрійдутъ взаaними родили.“
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Данило розсказалъ все то такъ краснорѣчиво, що многимъ ce подоба

лось. Особенно обрадовались отцы тому, що се имъ не буде ничого стояти

* кромѣ стравы, которую потребно буде посылати изъ хаты. Корчмарь согла

* сился за дешевую цѣну уступити на то свою бóльшую комнату и садъ; а

молодая жена Ивана взялась за маленькую плату смотрѣти за дѣтьми; платня

* и наемъ комнаты должны были заспокоятись изъ громадскихъ грошей и изъ

- пожертвованій нѣкоторыхъ богатыхъ людей. Рѣшено было сдѣлати опытъ.

«Отецъ Григорій сказалъ при томъ тоже свое доброе, розумное слово: „Дѣ

тей, которыми Богъ благословилъ родичей, говорилъ онъ, не должно отъ колы

ски оставляти безъ присмотра и въ нечистотѣ, якъ нерозумную скотину, но

пріучати зъ малолѣтства къ послушанію, любви и страху Божому. Оттого Спа

пситель и сказалъ: „Да приходятъ ко Мнѣ дѣти и не препятствуйте имъ.“

- "И другіи розумныи селяне высказали при томъ свое мнѣніе: „Вѣдь для

"коней, коровъ и овецъ мы нанимаемъ пастуха, щобы съ ними чого не случи

лось и щобы они самы не надѣлали якой бѣды, - якъ же о своихъ дѣтяхъ

и не постаратися?“ . . … * * . . . . . . . . . . . . . ъ ,

* И громада рѣшила приняти предложеніе, но всякому предоставили на

я волю записати или нѣтъ дѣтей своихъ въ пріютъ къ Ивану Радушному,

* Зъ-начала немного было дѣтей во вновь устроенномъ пріютѣ. Но при

я мѣръ однихъ привлекъ и другихъ, особенно, коли увидѣли, що и богатыи

стали отдавати туда дѣтей своихъ. Жена Ивана должна была взяти собѣ по

мочниць, которыи самы вызвались приходити поочередно. ...

- ", Данило и Мирія много хлопотали. щобы все то привести: въ порядокъ,

, не меньше и ихъ добрый священникъ, и многіи умныи селяне въ; громадѣ.

я Зъ-начала матери бѣгали съ любопытствомъ посмотрѣти; на веселое житье въ

е пріютѣ и не могли нахвалитися того. . . * * * * * * * *

- ка, а И справдѣ, было весело взглянути на рѣзвую толпу дѣтей, якъ иныи

* играли вразъ, другіи болтали, скакали и плясали, иныи спали, иныи ѣли, иныи

толпились около своей няньки и слухали, якъ она розсказывала имъ сказочки.

- т. " Коли же Иванова жена зазвонила въ звóночокъ, все умолкало; дѣвочки

е и мальчики садились по мѣстцамъ на низенькихъ лавочкахъ. Тогда учителька

ихъ показывала имъ рóзныи рѣчи: то птичку въ клѣтцѣ, то платье, пилку,

саблю, яблоко и пр., спрошивала, якъ называютъ все тое, а если не знали, то

и сама называла. Такъ выучились они знати и называти много рѣчей, т. е. вы

* учились говорити. Они любили также слухати объясненія, на що употребля

я ютъ что или другое, къ чому оно служитъ, отъ чого вредно и изъ чого здѣлано.

* * Поки маленькіи играли, дѣти побóльшіи, собирались вокругъ учительки,

* а она поднивши надъ головами ихъ листъ паперу, пыталась: „где росте па

перъ?“а и всѣ отвѣчали въ одинъ голосъ со смѣхомъ: „паперъ не росте на

* кполѣ, его люди дѣлаютъ.“ Тогда показывалась якая-нибудь тряпочка и розска

зывалось, якъ изъ такихъ тряпонокъ дѣлается паперъ; потомъ, якъ ленъ и
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кономъ растутъ въ поляхъ, якъ ихъ выдергиваютъ, мочатъ, чешутъ, придутъ,

и ткаютъ въ полотно, и коли то полотно износится, тряпки идутъ на паперъ.

все то дуже занимало любопытныхъ дѣтей: имъ показывали тутъ и сѣмена,

и ростѣніе, и ленъ, я нитку и пр. . . . . . . . . . . . . . . . .

а. Коли погода бывала хорошая, то маленькая толпа , съ шумомъ, крикомъ

и подсковами, розсыпалась по саду или становилась рядами играти въ войско.

Учителька была генераломъ, выбирала начальниковъ изъ тѣхъ, которыя могли

числити числамидомо или го; заставляла машировати своихъ воиновъ, поворо
чиватися направо . и налѣво, становитися то въ треугольникъ то въ четырехъ

угольникъ, то въ кругъ и т. д. Все то было превесело, игры постоянно измѣ

нялись. икто лучшене помогалъ тутъ совѣтомъ, якъ отецъ григорій. .

.. зъ тѣхъ поръ въ золотой поинъ постоянно существовалъ пріютъ для

маленькихъ дѣтей. годъ отъ году родячи охотно прибавляли всякій понемноту

до платнъ учительки и ея помочницъ въ. селѣ лопатинъ и въ другихъ послѣ

довали примѣру золотой поляны, потому по всѣ видѣли, якъ дѣти, навѣтъ

сини одни, они опртвишь, поступивши, здороши и унивши, ихъ

"?“ . . . . . . . . . . . . . . . . .
зи такъ несчастье отъ пожара и отъ утонувшой дѣвочки послужи о къси

стью и благословенію многихъ родинъ. * *Аа * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и , я

_ и ____ . . . * * * * … . слллллллллл ___

* * и, ктвзь; в ъ "аттестомъ . . . . . , 1:

1

4 . . . . . . - -

. . . . ",

*** го, що говорятъ въ народѣ о селянахъ золотой поляны?
- о к; но и я ои ", а и * * * * * * * * * * * * ,

"Въ городѣ и въ окрестныхъ селахъ много говорили о Золото-Полянцяхъ.

Ихъ до сихъ поръ уважали негодяями, пьяницями, розвратными, неоплатными

должниками, которымъ и гроша неможь было въ долгъ повѣрити. И вотъ ко

всеобщому удивленію Золотая Поляна стала, не похожа на бѣдное село. хаты

были чисты и опрятны; все въ порядку на улицѣ, на обыстьяхъ, въ саду,

однимъ, словомъ: лучше, чѣмъ въ найбогатѣйшихъ селахъ. Лѣтомъ уже раненько

за дня селяне, женщины, и дѣти были въ полѣ; одни возили и роскидовали

навозъ, другія пололи. Они были всегда за дѣломъ, и весело было видѣти,

якъ они работали: такъ и кипѣло дѣло въ рукахъ. Коли въ городѣ требова

лись робочіи, то нанимали найохотнѣйше изъ золотой Поляны. "коли мѣщане

въ городѣ выходили на рынокъ, щобы закупити господарскіи припасы, они

обыкновенно выглядовали золото-полянскихъ селянокъ, потому що тія были
всегда опрятны, въ бѣлой сорочцѣ, съ вымытыми руками, такъ, по всякому

9но пріятно куповати у нихъ и овощи, и пряжу, и всякій другй товаръ

всѣзни, що золото-полицѣ бѣдны но они всегда въ свой часъ выпито
вали проценты въ долговъ своихъ, а всего дивнѣйше было то, щоу нихъ

самыхъ въ городѣ составился небольшій капиталъ, который они отдавали на

проценты. Се давало имъ кредитъ"и довѣріе. за порукою она григорія и
* * о i о гл. 1. 5: * * * * * — * *

!
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учителя Данила, селянину Золотой Поляны давали гроши въ-займы охотнѣйше,

чѣмъ кому другому, давали за невеликій проценты, потому що на - передъ

знали, що тій гроши въ вѣрныхъ рукахъ и проценты будутъ съ точностію

выплачоватися. А то было выгодно селянамъ, потому що они свои гроши от

давали въ-займы тамъ, где получались за нихъ бóльшіи проценты; занимали

же самы тамъ, где доставали грошъ за маленькіи проценты.

О селѣ судили розно, Составилось розличное мнѣніе, хвалили священника

и умного учителя, но многое оставалось для всѣхъ загадкою. Вѣдь не все же

могли сдѣлати священникъ, и учитель; и кождый священникъ въ другихъ се

лахъ считалъ себе столько же умнымъ или даже умнѣйшимъ отъ обохъ, священ

ника и учителя, въ Золотой Полянѣ, Люди ломали собѣ голову. Въ околицѣ

говорили, що дѣло то не зъ-проста, слышали где що про Данила, будьто онъ

умледѣлати золото и где-кого учитъ того-же въ своемъ селѣ. Вотъ и стали

подсмѣватися надъ золото-Полянцами, що будьто, они дѣлаютъ золото, не

понимали, откуда они берутъ все, що приносятъ продавати на рынку. Ихъ

овощи, плоды, ленъ, прядива, хлѣбъ зерновый, все было хорошо. Дѣти носили

продавати въ городъ самы красивыи цвѣты. Сотóвъ чистого меду и воску

было у нихъ бóльше, чѣмъ въ другихъ селахъ. Всѣ знали, шо они не имѣютъ

великихъ стадъ; въ иныхъ хатахъ было ледви по одной коровѣ та по двѣ

бвцѣ. Но не смотря на то, и тіи бѣдняки приносили продавати сыры и куски

самого чистого, масла, Неможь было поняти, якъ одна, корова може давати

столько масла и сыра. Такъ же точно осенью у Золото-Полянцевъ были са

мыи лучшіи яблока, якихъ у другихъ и не бывало. Откуда же все то авилось

въ немногіи лѣта?

Золото-Полянцѣ въ-тихомолку смѣялись про себe, коли ихъ село назы

вали селомъ дѣла т е л е й золота. Данило, знавшій толкъ въ плодовыхъ де

ревахъ, доставалъ въ богатыхъ городскихъ садахъ черенки хорошихъ деревъ,

приносилъ ихъ домбвь, а ученики его скоро научились, якъ прививати въ очка,

въ росколъ или черенкомъ; они всѣ прививили, яко самыи ловкіи садовники.

Кождый имѣлъ для того особный нóжъ. — Всѣ сусѣды хотѣли тоже имѣти

яблони того-же прививанья, вотъ и ишла робота всѣмъ въ угоду. Нѣкоторыи

селяне навезли собѣ изъ лѣсу дичковъ, та и прививали ихъ потомъ хорошими

родами. Другіи выводили деревця изъ сѣменѣ и заводили школы молодыхъ

деревъ. Всякому хотѣлось перейти другъ друга, такъ що часомъ псовали дѣло

отъ надмѣрного усердія.

Узнавщи о томъ, горожане могли поняти, якимъ образомъ Зололо-Поляншѣ

годъ отъ году доставляли въ городъ все лучшіи и лучшіи плоды, и отъ чого

въ хорошій годъ добывалось ними столько грошей. Тутъ трудного еще ничого

не было. Но не имѣти много скота, а межи тѣмъ достанти столько сыру и

масла — вотъ що было трудно поняти!" .
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А той мудрости научился Данило въ одномъ селѣ, въ часъ военной служ

бы, и научилъ ей своихъ земляковъ. Штука была славная. Люди сперва ея не

понимали, но за то потомъ дуже были за ню благодарны.

Вотъ якъ то дѣлалось. …

Данило сказалъ разъ своимъ тайнымъ соучастникамъ: „У васъ мало до

ходу отъ вашихъ коровъ. Въ годъ корова должна по крайной мѣрѣ приноситя

отъ 15 до 20 реньскихъ серебромъ чистого дохода. Хочете сойтись со мною,

такъ я вамъ то дѣло устрою. Уговорѣтъ на то, и другихъ селянъ, у которыхъ

суть коровы. Потреба собрати по крайной мѣрѣ. 40 или 50 коровъ, тогда

дѣло пойде хорошо.“ . — * *

, Коли найшлись тіи 40 или 50 коровъ, Данило отглядалъ одного знако

мого ему честного, смышленного горняка, который славно зналъ дѣлати сыръ

и масло. Ему назначилъ онъ 100 зол. платнѣ въ годъ. За то гóрнякъ долженъ

былъ достати уже самъ полотна и тряпокъ столько, сколько нужно было для

дѣланія сыровъ и для содержанія въ чистотѣ кадокъ и другой посуды. Посуду

и соли доставалъ Данило на счетъ вошедшихъ въ союзь господарей, межя

которыми были выбраны три честныи селяне для надсмотра надъ роботою на

первый годъ. . . .

Въ прежной господѣ Козыря было самое удобное мѣстце для дѣланія

сырóвъ. Въ бывшой тамъ прачкарни находилась обширная пивниця и хорошая

молочня. Газда господы уступилъ все то, потому що у него самого было

пять коровъ и онъ самъ хотѣлъ испытати вразъ съ другими, що изъ того

выйде. На общій счетъ купили дровъ. Тогда Данило назначилъ день, въ ко

торый всѣ, вступившіи въ долю дѣланія сырбвъ, должны были принести свого

молока въ чистой посудѣ. У кого посуда была нечиста, отъ тѣхѣ rбрнякъ и

молока не бралъ. Се былъ уговоръ, но потомъ условія стали еще строжши.

Горнякъ мѣрилъ молоко и зописывалъ, сколько кождый ему доставлялъ.

Всякій могъ вести счетѣ для себе особно. И такъ приносили изъ кождеи хаты

рано и вечеромѣ молока, надоенного у коровъ. Отъ тѣхъ, которыи не уча

ствовали въ томъ дѣлѣ, было строго запрещено принимати молоко,

Молоко, собранное въ продолженіи дня, горнякъ сливалъ вразъ въ моло

чвѣ и дѣлалъ изъ него масло и сыры. Масло и сыръ выходили отличныи, къ

тому же оставалась сырватка, здоровое и ирохладное питье для лѣта. Теперь

должно было рѣшити, кому принадлежали тіи прекрасныя сиры и то чудное

масло, щбдневно приготовляемыи изъ молока всѣхѣ коровъ, принадлежащихъ

участвующимъ въ сыропроизводствѣ. Кождый охотно взялъ бы его собѣ, щобы

продати въ городѣ.

Се рѣшили такъ; все, по изъ злитого молока выдѣлывалось въ одинъ

разъ насла и сыра, давалось одному изъ вошедшихъ въ долю, а именно тому,

кто приносилъ въ têtѣ день бóльше отъ другихъ молока. Они конечно полу

чили въ первый два дни сыромъ и масломъ далеко бóльше, чѣмъ принесли

и

_.
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молока, потому що получали все, що лишь пріобрѣли изъ молока всѣхъ уча
ствовавшихъ. ка и * * * * *,

"...

? Но на сколько они получали бóльше, и на скóлько оставались должны

всѣмъ другимъ, вычислялось у нихъ кождого дня изъ молока, приносимого

ними. Се продолжалось до тѣхъ поръ, поки они выплачовали молокомъ все,

що были должны, и коли у нихъ въ остатку опять выходило бóльше молока,

чѣмъ у другихъ, тогда получали они для продажи сыръ и масло изъ скопу

одного дня. "" …" ? и, и въ

"" И тотъ, который имѣлъ одну корову и каждого дня приносилъ не бóльше

одной кружки молока, получалъ наконецъ свою долю, коли у него по книзъ

насчитывалось принесенного нимъ молока бóльше, чѣмъ сколько было у дру

гихъ. Тогда и ему доставался скопъ дня масломъ и сыромъ. Масло могъ вся

кій брати сейчасъ съ собою, якъ только оно было готово. Сырватка посту

пала также въ его корысть. Сыръ же оставляли въ пивницѣ до тѣхъ поръ;

поки онъ окрѣпне и сдѣлается совершенно хорошъ. Тотъ, на чію долю доста

валось пользоватися молочнымъ производствомъ того дня, долженъ былъ помо

гати горняку и доставляти ему чистыи полотенця, холстъ и все, що было нужно.

* * Зъ-начала все то казалось Золото-Полянцямъ непонятнымъ, и они пола

гали, що останутся въ убытку. Коли же одинъ изъ нихъ получилъ свое ко

личество, сыра и масла и розсчиталъ, скóлько бнъ за то принесъ молока, то

остался дуже доволенъ. Оказалось въ концѣ года, що такимъ образомъ до

ходъ óтъ одной коровы простирался, за вычетомъ всѣхъ издержокъ, сере

днимъ числомъ: около 15 зол. Тогда только стали понимати, въ чемъ дѣло.

Чѣмъ свѣжше молоко, чѣмъ бóльше его, тѣмъ лучшій выходилъ сыръ. Кождая

родина особно не могла бы получати собѣ такой выгоды зъ молока. При томъ

же прежде бывало, въ хозяйствѣ пропадало много молока даромъ, а теперь

на сыроварнѣ все ишло корыстно. Бывало много времени терялось, та и не

доставало его, щобы збивати масло; теперь то дѣлалось само собою. Прежде

кождому, кто занимается варкою сыра, дорожше стояли дрова, а теперь и
въ дровахъ оказалось сбереженіе. я:

1: А Нѣкоторыи Золото. Полянцѣ старались было и обманывати молокомъ, но

скоро были установлены такіи строгіи правила, що никому бóльше и на умъ

не приходило обманяти, потому що за обманъ карали лищеніемъ всей части

свого молока и выключеніемъ изъ общества.

Се заведеніе принесло еще одну великую выгоду, о которой прежде

никто не думалъ. Именно, такъ якъ всякій хотѣлъ приносити бóльше молока,

щобы скорше получити за него бóльше сыру и масла, то кождый сталъ лучше

ходити за скотомъ своимъ, чѣмъ прежде: сталъ сѣяти клеверъ и другіи травы,

отъ которыхъ коровы даютъ бóльше молока; старался добыти собѣ, хорошую,

бóльшую корову вмѣсто маленькой, худой, или вмѣсто одной заводилъ двѣ.

А такъ якъ кождому не выгодно было, щобы принималось молоко отъ боль

ной или стельной коровы, то три избранныи обществомъ надсмотрщики имѣли

право во всякое время ходити въ хлѣвъ и «должны были кождыи полгода осмо

тривати весь скотъ. Такимъ образомъ за здоровьемъ скота былъ надзоръ вѣр

ный и строгій, отъ чого болѣзни и падежъ скота прекратились, …

ЕРедакторъ Б. А дѣдицкій.П3ъ печатнѣ Ставропитійской,
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вогдАнъ ХмЕльницкій и Его грознАя РАдА противу польщи.

Въ, мѣсяци Маѣ 1647 г. Богданъ Хмельницкій прибылъ до

Варшавы; за нимъ прискакалъ туда также панъ Чаплинскій. Оба они

предложили свое дѣло сенатови, который во всѣхъ справахъ, такъ за

конодательныхъ якъ и судебныхъ, уважался въ державѣ найвысшою

властію. Паны сенаторы, самы ляцкіи вельможи, на которыхъ челѣ сто

ялъ завзятый ворогъ православія, Куявскій бискупъ Гнѣвошъ, розсмо

трѣвши тяжбу Хмельницкого съ Чаплинскимъ, змѣрковали сейчасъ, що

тутъ ведется не то особистый споръ за власность, а паче межинародная

борьба козацкои Руси со шляхетною Польщею, та очевидно, яко Ляхи,

приняли сторону Чаплинского. А Хмельницкому отповѣли коротко таке:

що село Суботбвъ належитъ до староства. Чигиринского, и хотя пре

жній староста подарилъ оное на власность еще отцу Хмельницкого, но

теперѣшній староста панъ Конецпольскій велѣлъ тоeжь пану Чаплин

скому назадъ до староства бтобрати. Що до 10-лѣтного сына Хмель

ницкого, отвѣтили паны сенаторы: що Чаплинскій убилъ его не зъ

умыслу, а припадкомъ, затѣмъ и безвинно; а що до невѣсты Хмель

ницкого, то она теперь уже слюбная жена Чаплинского, и Хмельницкій

вмѣсто неи одной може найти собѣ хотьбы цѣлу сотню красавиць, якіи —

слава Богу — на Украинѣ пребогато выводятся.

Одержавши таку ругательную бтповѣдь, Хмельницкій отправился

съ жалобою еще и до самого короля, съ которымъ давно уже былъ

лично знакомый. Случилось же таке, що власне подъ той часъ король

Владиславъ страшно огорченъ былъ на вельможь-сенаторóвъ за то, що

они не только отвергнули просьбу козаковъ о увольненіе Украины отъ

постоя ляцкихъ войскъ и умножили податки на Руси въ корысть тѣхъ

же войскъ, но еще бискупъ Куявскій Гнѣвошъ отъ имени сената рѣзко

укорялъ короля за его „переговоры съ козаками и за ненависть ко

шляхтѣ.“ Дерзкая бесѣда Гнѣвоша такъ доткливо поразила короля, що
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той со слезами всталъ и выйшолъ изъ собранія сенату. — Якъ на тоe

въ онуюжь пору явился къ нему Хмельницкій. Выслухавши жалобу

Хмельницкого о его личныхъ бѣдствіяхъ и еще бóльшихъ надъ тіи

всенародныхъ кривдахъ Украины, король Владиславъ сказалъ ему прія

зно и съ сочувствіемъ: „Я увѣренъ, що твое дѣло праведно, и що

Чаплинскій здѣлалъ тобѣ великое насиліе. Но такъ якъ ты не выгра

ешь справы судовымъ порядкомъ, то не остае тобѣ ничого инного, якъ

силѣ противъ-поставити силу. Если Чаплинскій могъ найти собѣ дру

гóзъ и товаришей, то и тобѣ найти бы ихъ не трудно. Знаю я и о

утѣсненіяхъ козаковъ, но помогчи вамъ не въ силахъ. Пора бы, зда

ется, всѣмъ вамъ згадати на то, що вы есьте воины, що у васъ суть

саблѣ: кто вамъ запрещае постояти за себе? Я же изъ своей стороны

всегда буду вашимъ благодѣтелемъ.“

Кромѣ сихъ ободрительныхъ словъ король Владиславъ далъ Хмель

ницкому еще и власноручне свое письмо до тѣхъ добрыхъ ко

заковъ, его товаришей, которы минувшого лѣта были на переговорахъ

съ канцлеромъ Оссолинскимъ. Въ томъ-же письмѣ король заявилъ торже

ственно, що пересланную козакамъ черезъ свого канцлера грамоту о

свободахъ Украины бнъ не касуе и не перемѣняе, „а претожь — такъ

дословно писалъ въ заключеніи король Владиславъ — еслибы Поляки

на Украинѣ господствующіи своимъ ходячи упоромъ, не слухали на

шого королевского заказу и не повстягнулися отъ чиненья русскому

народу и вамъ козакамъ кривдъ и прикростей: то яко военныи есьте

люде, такъ маючи саблю при боку своемъ а въ рукахъ са

мопалъ, можете своихъ давныхъ вольностей тѣмъ оружіемъ

у Полякó въ доходи ти.“ _

Попращавшись съ королемъ и скрывши его письмо старанно при

собѣ за нѣдромъ, Хмельницкій уѣхалъ изъ Варшавы, на-скрозь пере

полненный мятежною мыслію противу Поль щи. Проѣзжая на

задъ въ Украину, бнъ по дорозѣ пильно всмотрялся въ состоеніе крѣ

постей, розглядалъ мѣстоположенье городбвъ, и слѣдилъ уважно за всѣмъ,

що ему въ цѣляхъ военныхъ на будучность здавалося потребнымъ. По

вольно ѣхалъ бнъ черезъ русскіи земли, остановлялся майже въ кож

домъ селѣ, заводилъ розговоры съ народомъ, а находячи всюда спра

ведливую вражду и сильно тлѣющій запалъ противу Польщи, ободрялъ

всѣхъ надѣею скорои мести. Особливо открывалъ бнъ свои замыслы

русскимъ Духовнымъ, знаючи, якъ легко имъ подготовити народъ

и якъ нарбдъ хотьбы въ огонь пбйде за ними. „Знайте Отцы духов

ныи!“ говорилъ до нихъ Хмельницкій: „я рѣшился мстити панамъ Ля

хамъ вбйною, та не за свою лише кривду, но за поруганіе вѣры рус

ской и за притѣсненіе всего русского народа! Я безсиленъ, но вы,



387

Братья, менѣ поможѣте! Соберѣтся та пришлѣтъ менѣ по два-три хлопа

зъ кождого села, а Польщи у насъ по вѣки вѣчны и слѣду не буде.“—

Ему же отвѣчали съ восторгомъ: „Всякои годины молимъ мы Бога,

щобы Онъ послалъ намъ вожда для отмщенія нашихъ несчастій. При

нимай-мы же начальство, Богдане, а всѣ станемъ за тобою: пбднимется

русская земля, якъ николи еще не пóднималась!“

Такимъ способомъ заготовивши собѣ добрыхъ другóвъ въ русскихъ

городахъ и селахъ бтъ границь Польщи ажъ до побережій Днѣпра,

Хмельницкій прибылъ въ рбдную Украину съ тѣмъ увѣреньемъ, що за

думанное нимъ дѣло противу Польщи нелихо поведется. А щобы для

великой справы, яка черезъ него на Руси подвигалась, позыскати еще

и вышиёе освященіе, то бнъ удался и до самого Первосвятителя нашой

Церкви, до Кіевского Митрополита Петра Могилы, который сейже-часъ

все здѣлалъ такъ, якъ то Архипастырю русского народа здѣлати по

добало. Ото бо славный той Митрополитъ Петро Могила не только бла

гословилъ Хмельницкого власною архіерейскою рукою на великій его

нодвигъ, але еще далъ ему пастырское свое письмо, въ которомъ прямо

залвилъ таке: „що всякого постигне клятва Божа, кто изъ православ

ныхъ Русинбвъ не схоче участвовати въ святомъ дѣлѣ спасенія Отчины

бтъ ярма ляцкого.“

Одержавши такое высшое закрѣпленіе для свого предпринятія, Бог

данъ Хмельницкій объявилъ тое все найблизшимъ своимъ другамъ, и

приказалъ тѣмъ-же, щобы они привели лучшихъ а надежныхъ козакóвъ

въ условленное мѣстце на чорную раду. А звалась же „чорною ра

дою“ у козакóвъ така рада, котора отбывалась въ тайномъ мѣстщи и

до того безъ Гетмана и безъ Старшинъ, а тóлько при участіи простого

козацтва, т. е. именно такъ званнои черня вы. Чорная рада, созванная

Хмельницкимъ, происходила ночію середъ низовья въ одной густой ду

бровѣ. У горѣющой ватры передъ толпою самыхъ доборныхъ козакóвъ

стоялъ Хмельницкій, держачи въ рукахъ грамоту короля Владислава и

архіерейское письмо Петра Могилы; подлѣ него находились вѣрныи

товариши, бывшіи на переговорахъ съ Оссолинскимъ. Заводячи бесѣду

о своей поѣздцѣ въ Варшаву, Хмельницкій такъ межь прочими гово

рилъ козакамъ: „Братья! нема правды въ Польщѣ. Вмѣсто того, щобъ

по справедливости разсмотрѣти дѣло, мене на соймѣ осмѣли, а вашу

просьбу о увольненье Украины бтъ постоя ляцкихъ войскъ отвергнули

съ поруганіемъ. Прійдется намъ еще бóльшое поносити притѣсненье,

бо въ Варшавѣ всѣ Ляхи, съ изъятіемъ одного безсильного короля,

забераются уничтожити наше козацтво до послѣдного накорѣнка. Уже

постановлено сенатомъ, щобы податки зъ земель русскихъ убóльшити,

а данину за крещеніе православныхъ дѣтей, выдуманную на погибель
хмъ
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нашого рода, подвоити. Настане время для насъ еще гбрше, нёжь яке

бывало тогда, коли нашихъ Гетманбвъ и Старшинъ козацкихъ живцемъ

палили, вбивали на палѣ, мучили всякими муками, не давая имъ ни про

ститися со свѣтомъ Божимъ по христіянски. То чижь маемъ далѣй еще

терпѣти рабство наше и оковы, Ляхами на насъ чѣмъ-разъ тяжше на

лагаемыи? Чижъ дамо мы, козаки-рыцари русского роду, до конца по

гибати братьямъ нашимъ, православнымъ людямъ русскимъ во всѣхъ

сторонахъ Украины, Волыня, Подблья и Галича? Вѣдай самъ я, про

ѣзжая черезъ тіи земли напой святои Руси, всюда наочно видѣлъ

страшныи утѣсненія и тиранства отъ Ляховъ; несчастный народъ во

ніе о помочи; всѣ готовы взяти за оружіе, всѣ заприсягли возстати съ нами

противу ненавистной Польщи.“

По тѣхъ словахъ Хмельницкого поднялся великій ропотъ въ со

бранію: одни начали розсказовати о бѣдствіяхъ всего народа, другіи

о своихъ власныхъ; инныи згадовали о невыносимыхъ притѣсненіяхъ

святой русской вѣры, о утратѣ всѣхъ козацкихъ вольностей и загаломъ

о томъ всёмъ, що бтъ Ляхóвъ терпѣла тогда такъ Украина якъ и дру

гіи земли русскіи. — „Не въ-моготу намъ терпѣли долше! Пора взя

тися за саблѣ; пора скинути изъ себе ярмо ляцкое!“ Такъ воскли

кали старыи козаки, жившіи по границѣ русской земли, поближше къ

степамъ, подальше бтъ панбвъ Ляховъ, и затѣмъ смѣлѣйшіи. — Одна

кожь тіи, которы служили въ реестровой службѣ, и которы бттакъ без

престанно поносячи оскорбленія бтъ старостъ и своихъ начальниковъ

шляхтичей, правыкли боятись кнута ляцкого, тіи не такъ горячо при

ступали до отчаянного предпріятія. „Взятися за оружіе!“, говорили они:

„а где же оно? Наши пушки забрала Ляшня; съ одними стрѣльбами

ничого не докажемъ польскому войску, которе возится съ

великими пушками. Ляхи въ-передъ были добрыи вояки, а теперь еще

бóльше заправились въ военныхъ штукахъ. Шляхта ляцка теперь не

дерется межь собою, и на нашу сторону не можь никого затягнути.“

„Правда ваша!“ сказалъ на то Хмельницкій: „однакожь коли

треба разъ начати дѣло, такъ не даромъ-же собрались мы на

раду.“ — „То и порадь-же намъ первый ты, Батьку Хмельницкій Бог

дане, якъ удѣяти дѣло, щобъ оно y насъ повелося!“ воскликнули въ

одинъ голосъ собранныи козаки. — Затѣмъ Хмельницкій бтчиталъ пе

редъ собраньемъ грамоту и письмо короля Владислава, привезенное нимъ

изъ Варшавы, потомъ-же и клятву Митрополита, загроженную всякому,

кто бы не хотѣлъ участвовати въ дѣлѣ спасенія Руси отъ ляцкой не

воли. А послѣ того Хмельницкій говорилъ знову: „За оружіе взятись

треба, о тбмъ нема що и спорити. Ходитъ лишь о то: придумати спо

собы, якъ преодолѣти ворога. Ясная рѣчь, що противъ Ляховъ мы самы
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собою ничого не здѣлаемъ, особливо теперь, коли во всѣхъ замкахъ

со многими пушками сидятъ польскіи комисари и зорко глядятъ за кож

дымъ нашимъ поступкомъ, а до того еще и ляцкое жолнѣрство зимуе

въ нашомъ краю. Скоро лишь замѣтятъ наше здвиганье, сейчасъ и по

давятъ насъ; для тогожь-то и не можно намъ оббйтися безъ чужои

помочи. Я думаю, ни у кого намъ не просити помочи, кромѣ Москвы

и Татаръ; всѣ другіи сусѣды слабы или скорше вступятся за Поляковъ,

чѣмъ за насъ. Сказалъ бы я, просити Москалей: они православны и

русскіи такъ, яко мы, та уже для того могли бы за насъ вступитися;

но они-же самы недавно стратили до Польщи Смоленскъ и дручіи го

роды, еще-жь и въ силу не прійшли; такъ и годѣ буде ихъ упросити.

Затѣмъ моя думка отъ-така: найлучше на Ляхó въ за просити бы

Татаръ! Правда, Ляхи — вѣра христіянска, однакожь сердца у нихъ

противъ насъ гбрши бтъ поганскихъ. Достойны они за кривды наши

самой найлютѣйшой кары отъ рукъ бисурманскихъ. — Се така, братья

и товариши, моя грозная противу Польщи рада!“

. „Ты, Батьку Хмельницкій, — сказали козаки; покажи намъ лише

способъ, якъ поладити съ Татарами, а коли узнаемъ, що се може ста

тися, тогда и напустимъ бисурманское племя на Польщу.“ — „Коли

вамъ о тое ходитъ, отповѣлъ Хмельницкій: то вотъ вамъ въ сей ко

ролевской грамотѣ есть и способъ добрый подняти Татаръ на Польщу.

Звѣстне дѣло, що Польща уже вторе лѣто не посылае умовленный га

рачъ Крымскому хану, а тутъ еще и король надaе намъ привилею

строити чайки и плавати по Чорному морю подъ тѣмъ условіемъ, щобы

мы ишли войною на турецкого султана. Отъ се вамъ и достаточная

причина такъ для хана якъ и для султана до войны противу Польщи.

Тожь я думаю, братья и товариши, доки сія грамота королевска у насъ

въ рукахъ, такъ выбрати по слó въ къ Татарамъ и объявити, що

замышляе король, та и порадити имъ: най намъ помагаютъ, если хо

, тятъ спокою, а якъ не схотятъ, такъ мы имъ войну объявимъ.“

„Добре, кажешь, Батьку!“ закричали всѣ козаки въ одинъ голосъ:

„Коли самъ Богъ подaе намъ случай бтомстити наши кривды и пору

ганія надъ вѣрою нашою, такъ ничого намъ долше и ждати. Поляки

уважаютъ насъ гбршими бтъ собакъ, такъ най-же и бтъ насъ узнаютъ

таку самую честь! Батько Хмельницкій радитъ намъ, що здѣлати най

лучше а вразъ и найлегче. Поможи ему, Господи Боже! Давно мы по

читали, тебе нашимъ первымъ Старшиною, а бтъ теперь всѣ мы при

знаемъ тебе нашимъ Гетманомъ и хочемъ служити тобѣ радою, по

корностію и кровію. Просимъ тебe, щобы ты самъ уговорился съ Та

тарами особисто, не черезъ пословъ: способнѣйшого надъ тебе мы ни

кого не знаемъ.“ .
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Хмельницкій поблагодарилъ за довѣріе, однакъ не принялъ гетман

ства, а оставилъ то до будущого времени, коли бнъ покаже на дѣлѣ,

що начальствовати козакамъ достоинъ. „Соединѣмся, братья!“ сказалъ

бнъ товарищамъ на росходѣ: „возстанѣмъ за церковь и вѣру право

славную, истребѣмъ унію и всѣ ляцкіи напасти, возстановѣмъ золотую

свободу и будьмо якъ одна родина — одинъ за всѣхъ, всѣ за одного!

Призывайте козакóвъ и всѣхъ земляковъ нашихъ; я буду вашимъ на

чальникомъ, коли уже сего такъ желаете. Знаю и уповаю, що где лише

на Руси якій козакъ, кождый до насъ пристане. А тогда уже Господь

Богъ поможе намъ!“ — „Господь Богъ поможе намъ!" воскликнули

одушевленныи козаки, и уже надъ самымъ досвѣткомъ розбйшлися изъ

чорнои рады кождый въ свою сторону. . . . . . .

Но только-що Хмельницкій въ первый разъ переговорилъ о сво

емъ замыслѣ съ козаками, уже одна околичность мало-было не розру

шила всего предпринятія. Найшолся бо въ числѣ козаковъ, бывшихъ

на чорной радѣ, одинъ Юда — предатель, именемъ Романъ Пешта

(бачишь, мадярского роду), который цѣле ночное событіе въ дубровѣ

открылъ панамъ Ляхамъ, за що и дбсталъ бтъ нихъ мошонку залота.

Тогда коронный Гетманъ Потоцкій далъ приказъ Переяславскому пол

ковнику, пану Кречовскому, щобы той чѣмъ-скорше зъималъ Хмель

ницкого и посадилъ бы его подъ стражу. Кречовскій выполнилъ при

казъ пана Потоцкого еще въ пору: бнъ схватилъ Хм е л ь н ицкого

на ярмарку въ селѣ Бужинѣ, коли той продавалъ послѣдного коня свого

найлучшой породы, абы задобыти грбшъ па дорогу до Крыму. На сча

стье однакожь полковникъ Кречовскій, хотя ближайшій другъ и родня

съ панами, а сердце имѣлъ таки русске и для козацтва не враждебное.

Знаючи, що Хмельницкого въ тюрмѣ ожидае, бнъ постановилъ освобо

дити его такимъ способомъ, щобы и самъ въ бѣду не попался. Напив

шись отже съ панами до пьяна, бнъ оставилъ Хмельницкого пбдъ стра- __

жею самыхъ простыхъ козакóвъ, а тіи ужежь и не лѣпились здѣлати то,

що козакамъ здѣлати належало: росковали Батька Хмельниц

кого зъ желѣзныхъ оковъ, та вразъ-же съ нимъ и самы убѣжали въ

степъ безслѣдно. — Коли на другій день прійшолъ наказъ бтъ корон

ного Гетмана, щобы казнити Хмельпицкого смертію, уже и не было

КОГо казнити. _.

Межи тѣмъ Богданъ Хмельницкій, спасенный Провидѣньемъ Бижимъ

уже въ третій разѣ отъ очевидной смерти, взявши съ собою сына свого

Тимоша и 30 найвѣрнѣйшихъ товаришей, убѣжалъ въ Запорожскую

Сѣчь, куда и прибылъ дня 11. Студня 1647 г. — А въ Сѣчи то

гда было всего лишь 300 мужа Запорожцевъ, которы составляли на

островахъ Днѣпра звычайну козацкую стражу; прочіи были розсѣяны
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въ розличныхъ сторонахъ: одни въ своихъ степовыхъ хуторахъ, дру

гіи въ походахъ на Дону, на Волзѣ и на Чорномъ морѣ, глядѣючи

тамъ добычи и козацкой славы. Запорожцѣ тіи — самыи сѣромахи, бѣ

жавшіи изъ-подъ ляцкого ярма за Днѣпровыи пороги, лише и ждали

случая, щобы обновити завѣтную борьбу съ Ляхами. Тожь коли явился

у нихъ Хмельницкій и роскрылъ имъ въ огнистой бесѣдѣ бѣдствія Укра

ины и свои грозныи противъ Ляхóвъ замыслы, сейчасъ они роспустили

громкій кликъ по всѣмъ степамъ, созывая братей „для важного дѣла.“

Якъ-стóй собралося въ Сѣчи 3000 свѣжихъ силъ, и Кошевый Атаманъ

Запорожья, объявивши всѣмъ радостную вѣсть о предстоящой вóйнѣ съ

Польщею, велѣлъ поединокимъ сотнямъ розъѣзжати скрозь по берегамъ

Днѣпра для ловленья ляцкихъ шпигуновъ и стражей.

Вѣсть о счастливомъ бѣгствѣ Хмельницкого на Сѣчь и о начатомъ

зворушеньюся славного Запорожья вскорѣ рознеслася по всѣхъ окре

стностяхъ Украины. Изъ лѣсбвъ и береговыхъ ущелій прибѣгали въ Сѣчь

бѣглы и хлопы, которы пóдъ названіемъ лугарей, степовикóвъ

и гайдамакъ жили по берегамъ Днѣпра, Буга, Самары, Конки въ чор

ныхъ землянкахъ, одѣты въ звѣринныи кожи, кормящіися найскуднѣйшою

стравою, но за то вольныи, якъ вѣтеръ въ степѣ буйномъ. Также изъ дру

гихъ сторонъ Руси, стогнающихъ пóдъ владычествомъ ляцкой шляхты,

яко изъ Волыня, Подóлья и навѣть зъ Галича, пробирались тайкомъ рус

скіи селяне ко Днѣпру, устремляясь туда къ Запорожской Сѣчи мовъ

бы то-тѣ побожны христіянскіи путники къ священнымъ стѣнамъ Еру

салима.

Страхъ великій пбйшолъ на Ляхó въ; однакожь они не рѣ

шались начинати зимою военныхъ дѣйствій противъ Сѣчи, а то най

бóльше зъ той причины, що зима тогда была дуже непостоянна и до

роги всюда до крайности испортились. Все, що коронный Гетманъ По

тоцкій мóгъ учинити тогда для своей предосторожности, было то, що

выдалъ къ русскому народу строгій указъ такого содержанія: „Опо

вѣщаемъ всѣмъ и приказуемъ, щобы тіи, которы убѣжали съ Хмель

ницкимъ, а зарбвно и тіи, которы уйшли до него потомъ, вернули на

задъ въ свояси, за що могутъ надѣятись прощенія своей вины; а если

кто осмѣлится бѣжати въ Запорожье, той за свой проступокъ отвѣчае

маеткомъ и житьемъ же н ы и дѣтей.“ А хотя паны-дѣдичи и жи

ды-арендаторы въ самомъ дѣлѣ начали исполняти таке жестокое постано

вленье Потоцкого, но все то уже не помогло имъ ничого: простый на

рбдъ отъ всѣхъ сторонъ Руси цѣлыми толпами пробирался за Днѣперъ

въ спепы, и такъ полки Запорожского войска убóльшались щоденно

свѣжими сотнями. Суровыи мѣры Ляхóвъ роздражали вже и безъ того

розъяренный народъ до такои крайности, що всѣ только и выглядали
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Хмельницкого, щобы безпощадно начати дѣло истребленія всего пан

ства. Надаремно паны запрещали просголюдію ходити толпами по ули

цяхъ и собиратися въ хатахъ навѣть для справъ родинныхъ; надаре

мно заберали у мужиковъ и увозили изъ всѣхъ замкóвъ стрѣльбы и

всякое яке-ни-было оружіе: сподвижники Хмельницкого, переодѣтыи

то за жебракóвъ, то за бродящихъ торговцевъ, ходили изъ села въ село

и уговоряли жителей то отверaти Запорожцямъ ворота крѣпости, то

насыпати пѣску въ ляцкіи пушки. Паны увидѣли теперь, що не смо

тря ни на якіи зъ ихъ стороны мѣры, не было села на Украинѣ, где

бы не таился огонь возстанія, готовый выбухнути пламенемъ при пер

вомъ явленіи полкóвъ Хмельницкого. и я "ъ

А Хмельницкій межи тѣмъ, препоручивши Запорожскому Ко

шевому Атаману заготовляти дальше военное дѣло въ Сѣчи, отправился

съ сыномъ Тимошемъ и колькома старшими козаками до татарского

хана въ Крымъ. Въ мѣсяци Мартѣ 1648 г. прибылъ бнъ въ Бахчи

сарай, столицю Крымского ханства, и яко полновластный высланникъ

отъ Запорожья допущенъ былъ сейчасъ въ палату хана. - А былъ

тогда ханомъ въ Крымѣ И сламъ — Гирей, человѣкъ, осторожный и

недовѣрчивый, но заклятый ворогъ Польщи. Онъ негодовалъ теперь на

Ляхóвъ тѣмъ бóльше, що они перестали платити ему рочный гарачъ

въ 20.000 червонцевъ, и уже ждалъ только приказу бтъ султана зъ

Цареграду, щобы съ ними вбйну роспочати. Въ саму отже пору явился

къ нему Хмельницкій съ просьбою о помочь противу Польщи. И справдѣ,

Исламъ-Гирей уволилъ сей просьбѣ тѣмъ охотнѣйше, пенеже Запорожцѣ,

хотя и якъ были враждебны татарскому племени, но за двохъ послѣ

днихъ своихъ Гетмановъ, Полтора-Кожуха и Гулака, таки помагали

Татарамъ въ борьбѣ ихъ съ азійскими врагами хана. Затѣмъ перего

воры Хмельницкого съ Исламъ-Гиреемъ тягнулись не долго и заклю

чились тѣмъ: що Хмельницкій оставилъ заложникомъ въ Крымѣ свого

сына Тимоша на знакъ, що не замышляе противу Татаръ ніякои здрады,

а Исламъ-Гирей за то выдалъ приказъ Перекопскому кагану (т. е. вто

рому, будьто меньшому, подрядному хану), щобы той безъ проволоки

ишолъ помагати Запорожцямъ на войнѣ ихъ съ Польщею. До тогожь

Исламъ-Гирей далъ еще приреченье Хмельницкому, що и самъ бнъ

лично прійде помагати козакамъ, якъ скоро на се дóстане указъ отъ

верховного владѣтеля свого, бтъ турецкого султана. * *,

Такъ зладивши дѣло съ Крымскимъ ханомъ и одержавши къ тому

бтъ него въ знакъ заключенной дружбы цѣнныи нодарки, Хмельницкій

выѣхалъ изъ Бахчисарая, и въ первыхъ дняхъ Цвѣтня, прибылъ въ Пе

рекопъ. А въ Перекопѣ каганъ татарскій, именемъ Тугай — Бей,

aжь пбдскочилъ въ дикой радости, коли Хмельницкій доручилъ ему при
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казъ ханскій къ военному походу на Польщу. Былъ бо той каганъ

Тугай-Бей человѣкъ на-скрбзь воинственный, который звыкло зимою на

Перекопѣ заправлялъ своихъ Татаръ до военныхъ хитростей, а зъ ве

сны, до пбзной осени жилъ грабежами и розбоями, та вже изъ-давна

страшный былъ коронѣ польской. Власне-же тогда, коли Хмельницкій

надъѣхалъ съ письмомъ хана, Тугай-Бей съ 4000 мужа Татаръ ко

чевалъ въ степу, готовячись леда-день на свою руку здѣлати нападъ

въ области польскіи. Тожь якъ-стбй двигнулся бнъ теперь изъ свого ко

чевиска, и въ-купѣ съ Хмельницкимъ на челѣ бисурманской орды гнался

ко Днѣпру, щобы помогчи козакамъ руйновати катовницю русского міра,

шляхетную Польщу. - . . . . .

.... Неслась отже бтъ степбвъ у Чорного моря ужасная гроза на

корону по л ь с ку, заповѣдающая погибель той державѣ, котора такъ

страшно грѣшила противъ закона правды и человѣчества. Накликалъ же

оную грозу великій мужъ русской Украины, Богданъ Хмельниц

кій, кeторый дѣйствуючи, цѣлкомъ въ духу и по мысли своего народа,

для руйнованья, Польщи, ужилъ навѣть и татарскихъ силъ съ тою про

сто цѣлію, абы записано было въ исторіи; що Русь православна, коли

вже доведена была на край, паденія, скорше едналась я съ поганцями

Татарами, чѣмъ бы перенести, мала свое перетвореньеся въ Польщу.

А такъ оно и сталось, що отчаянный подвигъ сей Хмельницкого не

тóлько избавилъ Русь нашу, отъ крайного ополяченья, но еще задалъ

и смертельный ударъ могущой тогда державѣ ляцкой. . (дальше буде.)

— -----

. . , и

. - дѣлАткли золотА.

. . . . . . . нАгоднля повѣсть посля чокого. .

_ " и . л. гл.глумлуу

* * * * «ъ к . … - ч . .

, а з а

. * * . . и

(Продолженье.) и * * *

21. О новомъ старшинѣ и о корчмарю Миронѣ.
. . . . . . -

— А Данило то все-таки чародѣй! говорили, смѣючись, Золото-Полян

цѣ, коли ему удавалось якое-нибудь новое его предпріятіе. Ему же удава

лось майже все, що бнъ ни замышлялъ, потому що бнъ не начиналъ ничого,

хорошенько прежде не обдумавши. Онъ не спѣшилъ, не забѣгалъ впередъ, но

ишолъ крокъ за; крокомъ, и не бралъ на себetничого выше своихъ силъ.

; Казалося, учитель и добрая жена его завалили себе роботою. Но где

тамъ! Данило умѣлъ такъ все устроити, що робота, за которую онъ брался,

роздѣлялась по-немногу межи всѣми. Навѣть въ школѣ бнъ занимался не одинъ,

потому що и тамъ óнъ пóдготовилъ собѣ умного молодого селянина, Ивана
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Радушного. Такъ якъ тотъ послѣдній быль сынъ бѣдныхъ родичей, то Данило

помѣстилъ его у себe, а бралъ обѣдъ для него изъ вспóльшой кухни. Самъ же

училъ его рóзныхъ наукъ. Данило дуже полюбилъ свого Ивана, и тотъ такъ

отлично началъ учити дѣтей, що не уступалъ и самому Данилѣ. Дѣти тоже

любили Ивана, потому що бнъ былъ пріязный и лагодный, и учcнье съ нимъ

казалось имъ еще легче, чѣмъ съ Даниломъ. Часто по цѣлыхъ дняхъ ходилъ

Данило, за своими полевыми роботами, и утѣшался, коли видѣлъ, що въ селѣ

все ишло къ лучшому. .

Въ самомъ дѣлѣ, удивительно было видѣти, якъ люди, которыи были пре

жде жалкими гуляками, бóльше выпутывались изъ долгóвъ своихъ, и якъ хаты

ихъ принимали все лучшій и лучшій видъ, межи тѣмъ якъ прежде зажиточныи

селяне, не отставши отъ своихъ старыхъ привычокъ, замѣтно ниша и, потому

що проигрывали въ карты, розорялись на тяжбы и пропивали все, що имѣли.

. Нервыя 32 союзники Данила были совершенно тверды и являлись всегда

первыми, якъ скоро ишло дѣло о якомъ-нибудь новомъ улучшеніи, которое

предпринималъ Данило. Ихъ примѣру слѣдовали многіи сосѣды. Молодыи люди,

которыхъ Данило училъ по Недѣлямъ, и дѣвчата, учившійся кроити и шити у

Маріи, много помагали до улучшеній въ хатахъ своихъ родичей. Прочіи же

остались въ селѣ непоправными негодяями, а въ числѣ тѣхъ насчастныхъ былъ и

Миронъ. Онъ былъ заклятый ворогъ всѣхъ ноно-введеній, якъ бы они корыстны ни

были. Онъ постоянно порицалъ нововводителей и говорилъ, що бтъ нихъ и вѣра

падае, що треба положити конецъ всему тому, що такъ дальше оставатися

не може. Тóлько сдерживалъ его еще Отецъ Григорій, часто его навѣщавшій,

щобы не допустити его дѣлати вредъ. Случилось разъ, що Миронъ потерялъ

свою головную поддержку, именно третого изъ громадскихъ старшинъ. Той

старшина давно, уже замѣтилъ, що у него въ хозяйствѣ все иде плохо и зъ

горя предался пьянству, такъ що и дня не проходило, щобъ Онъ былъ твере

зымъ. Щобы скорше розбогатѣти, онъ ставилъ на рбзныи лотеріи, и такимъ

образомъ прогрывалъ гроши до тѣхъ поръ, поки не проигралъ всего. Тогда

прійшли заимодавцѣ, которымъ бнъ былъ долженъ, и отобрали у него послѣ

дное. Прійшлось выберати нового старшину и представити на утверженіе на

чальству. Тогда село роздѣлилось на двѣ стороны. Негодяи хотѣли выбрати

одного изъ двохъ подобныхъ имъ, которому они при томъ были должны. Че

стныи люди не хотѣли ихъ. Много было спорбвъ. Многіи спрошивали въ томъ

рады Отца Григорія, коли бнъ по обыкновенію своему навѣщалъ ихъ. Онъ

Отвѣчалъ имъ;

- Удивляюсь, що никто изъ васъ не подумалъ о человѣцѣ достойномъ,

который принёсъ вамъ уже столько корысти, который такъ розумный и до

брый ко всѣмъ, и такъ дѣятельный. Я говорю о школьномъ учителю. Коли вы

выберете его, то у васъ буде на челъ человѣкъ честный. Конечно, бнъ но

Изъ такихъ, которыи домагаются почетного мѣстца. Но для того то именно
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и потреба его выбрати. Всѣ, которыи добиваются ночетного мѣстца и хотятъ

его óтбити у другихъ, звычайно имѣютъ другую цѣль. Они горды и честолю

бивы, хотятъ отличія не для того, щобъ здѣлати добро другимъ, а щобъ удо

волити свое честолюбіе. Правда, добре-то имѣти старшиною богатого чело

вѣка, продолжалъ священникъ, но не богатство, а безкорыстіе есть первая

добродѣтель, Горе громадѣ, котора выбере въ старшины собѣ того, кому

многіи должны; вѣдь тогда они будутъ въ сго рукахъ и по своей винѣ здѣ

лаются такимъ образомъ совершенно безотвѣтными его рабами. Лучше най

изберутъ того, который буде безпристрастенъ къ жестокосерднымъ заимодав

дямъ и сильнымъ богачамъ.

— Уиная голова много може сдѣлати, продолжалъ онъ, но доброе сердце

може сдѣлати еще бóльше. По тому узнайте прежде, ачестный-ли человѣкъ?

любитъ ли помагати ближнему? Потомъ узнайте, есть ли у него довольно ро

зуму, и не въ долгу ли онъ у кого изъ богачей? Старшина долженъ быти

независимъ. Иначе не бнъ буде старшиною, а тотъ заимодавецъ, которого

бнъ боится. Вамъ не трудно отглядати межи вами такого человѣка. Подумайте

тóлько, кому бы на смертной постели поручили вы охотнѣйше жену и си

ротъ, кому бы поручили старанье о оставляемой вами родинѣ? Вотъ того-то

и выбирайте старшиною. Или подумайте, кому надъ всѣхъ здѣшнихъ стали

бы вы охотнѣйше повиноватися, того и выбирайте старшиною. Если где хоть

двое изъ старшихъ честны и добросовѣстны и ненавидятъ зло и неправду —

тамъ всегда буде добре. Довольно и одной умной головы. Три же умныи го

ловы безъ доброго сердца не уживутся въ купѣ, потому що кождая буде ду

мати, шо она умнѣйша бгъ другой. Отъ того произойде сварня, а тамъ смо

тришь — и вся громада другъ съ другомъ пересварится. Скажѣтъ, менѣ, кто

лучшій отецъ для дѣтей своихъ? Кто обращается съ ними лагодно, но не пе

ститъ ихъ, кто съ ними строгій, но безъ жестокости. Или скажѣтъ, кто тутъ

лучшій газда, которому усердно служатъ робóтники и любятъ его, и боятся,

кто все веде въ порядку въ своемъ домѣ, безъ шуму, безъ снорóвъ, и у

кого все иде хорошо? Того-то и сдѣлайте газдою на все село.

Такъ говорилъ умный священникъ, и всѣ стали иначе смотрѣти на рѣчи,

чѣмъ прежде. Коли-же громада собралась, щобы выбрати двохъ старшинъ, то

бóльшая часть затребовала, щобы подача голосóвъ была не явная, а тайная,

для того, щобы никто не зналъ, въ чію корысть кто подалъ свой голосъ; по

тому кождый мóгъ свободно и безъ всякои боязни выбраги того, кого ува

жалъ найдостойнѣйшимъ, * * *

Корчемникъ Миронъ противился было тому предложенію, потому що óнъ

уже рѣшилъ, кого взяти собѣ въ товарищи, и ему дуже хотѣлось знати, кто

пойде съ нимъ за-одно и кто противъ. Но хитрому Мирону таки не удалось

поставити на своемъ. Тайно собрали голосы, и нервымъ выбрали въ старшины

Данила, а вторымъ мельника. Мельникъ отказался отъ должности, потому що
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былъ въ родствѣ съ Даниломъ, и находилъ неумѣстнымъ, щобы такіи близкіи

сродники въ-купѣ управляли дѣломъ. А потому на мѣстце мельника, былъ вы

бранъ Андрей Галка, тихій, трудолюбивый человѣкъ. .

— Увидѣвши такій выборъ, Миронъ засмутился, и у него позеленѣло въ очахъ;

бнъ еще надѣялся, що и Данило также откажется, но и тутъ обманулся. Да

нило благодарилъ громаду за довѣріе и предложилъ на свое мѣстце учителемъ

свого любимця Ивана Радушного. Ивана и выбрали учителемъ.

- Корчмарь Миронъ, вернулся домовь совсѣмъ ошеломленный, словно звóн

ниця звалилась ему на голову. Сперва онъ злость свою вымѣстилъ на кóтцѣ,

которая ласкаясь попала ему пóдъ ноги; потомъ на собацѣ, которая весело

хотѣла скочити на него; потомъ на робóтницѣ, которая не сейчасъ поняла

его, коли бнъ зажелалъ бтъ ней вина; потомъ на женѣ, коли она сказала, що

Андрей Галка честный человѣкъ. ", т. . . . . .

и _ . . ___ * * * -

……
- - - - - - - - - ----

я и
_ и * ___

* , и

22. Навозъ долженъ быти вывезенъ изъ хлѣва.

„Що за напасть!“ ворчалъ про себе корчмарь Миронъ, почесывая за

ухомъ всякій разъ, якъ приходило ему на умъ, що Двнило выбранъ въ стар

шины. Но бнъ одумался, побѣжалъ къ нему, кинулся обнимати его и поздра

влялъ, говоря: „теперь мы будемъ уже другами и будемъ жити по-братерски.“

* Марія дуже удивилась такой доразной дружбѣ, и коли бнъ бтойшолъ,

сказала мужу: „Данило, Данило! лучше бы ты не принималъ того мѣстца:

корчмарь Миронъ лукавый человѣкъ; бнъ выкопае пóдъ тобою яму и ты по

падешся; стережись его, Данило!“ на

„Вѣдай бнъ не дикій звѣрь, отвѣчалъ Данило, цѣлуючи. жену; онъ тóлько

хитрый, льстивый кóтъ: но ты увидишь, я обрѣжу ему когти.“

Коли въ первый разъ собрались на сходбище старшины, то Данило и

Галка прежде всего затребовали отчета и громадскіи книги; но въ нихъ все было

въ великомъ безпорядку. Многое было вовсе не записано въ книгу. У громады

было полъ-третья тысяча золотыхъ долгу. Майже половина той суммы была

въ долгу у Мирона, который бралъ за то по 10-ти процентóвъ, межи тѣмъ

якъ самъ занималъ по 4 и по-3 проценты. Большая часть, собираемыхъ гро

мадскихъ повинностей была рострачена на всякій вздоръ, на почестне, розъ

ѣзды и проч., прежнихъ старшинъ. Особенныхъ подробныхъ счетóвъ не было;

былъ только одинъ загальный счетъ, изъ которого ничого неможь было ви

дѣти. Такъ-же было и съ доходомъ, назначеннымъ для больницѣ, или для бѣ

дныхъ села. Въ зарядѣ надъ имуществомъ вдóвъ и сиротъ счета тоже не

найшлось. Въ лѣсу за-одно съ лѣсничими дѣлали порубки и продавали дрова,

будьто бы въ пользу громады, но никто и до сихъ поръ не зналъ, сколько

одержано грошей и куда п6йшли тіи дрова. Часто самъ корчмарь Миронъ
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хвалился тѣмъ такъ: „мой топоръ зрубалъ уже бóльше лѣса, чѣмъ стоитъ

самый лучшій двóръ въ окрестности.“

Однимъ словомъ, съ мірскимъ добромъ роспоряжались недобросовѣстно,

безъ всякого отчета; притомъ видно было, що старшины себе не забывали,

Оказалось сверхъ того, що была продана часть громадской земли за безцѣ

нокъ, куплена же она была старшинами, но гроши за ню еще не были упла

чены и проценты за пять лѣтъ просрочены. Дальше узнали, що самъ корчмарь

Миронъ, за-одно съ другими старшинами, занялъ, 11 лѣтъ тому назадъ, двѣ

тысячи золот. на имя тромады, пóдъ залогъ громадскихъ лѣсовъ, що громада

должна была въ числѣ другихъ повинностей выплачовати ежегодно и проценты

за тую сумму, которая вся осталась въ рукахъ старшинъ. .

Тогда знегодовалъ Данило, и въ гнѣвѣ сказалъ: „Я попалъ не въ со

вѣтъ старшинъ, а въ якій-те хлѣвъ, где тóлько грязь и нечистота; но мы очи

стимъ тотъ хлѣвъ, хотя бы бтъ того заразился воздухъ на всю окрестность!

Вы, старшины, не сохранили громадского добра, но промотали его! Вы, на

званныи отцы вдбвъ и сирóтъ, обокрали дѣтей своихъ и кормили бѣдныхъ

гнилымъ хлѣбомъ, а межи тѣмъ ѣли и пили на ихъ счетъ! Вы сажали въ тюрьму

того, кто укралъ двѣ рѣпы въ полѣ, а самы обокрали всю громаду! Вы, змѣи

ное отродье, сами все толковали о правдѣ и справедливости, а межи тѣмъ по

уши погрязли во лжи и въ злодѣйствѣ! Вы вѣчно толковали о Бозѣ и о вѣрѣ,

а совѣсть и душу свою продали дьяволу! Но я вамъ предсказываю: вы по

жнете, що посѣяли, высокомѣріе ваше нагородится жебрачою торбою, а вашъ

розбой —- тюрьмою!“

Услышавши то, корчмарь прійшолъ въ ужасъ и задрожалъ всѣмъ тѣломъ.

Онъ зложилъ вину на бывшихъ своихъ товарищей и съ плачемъ упалъ въ ноги

Данилови, умоляя ради всего святого не дѣлати его несчастнымъ.

Но еще въ тотъ же день Данило послалъ донесеніе начальству и все

открылъ. Въ селѣ все было въ великомъ волненіи. Такого грабительства никто

не подозрѣвалъ на бывшихъ старшинахъ. Многіи даже тому не вѣрили и на

зывали Данила клеветникомъ и злымъ человѣкомъ, хотѣвшимъ выказатися и

погубити невинныхъ. Корчмарь бѣгалъ по селѣ, глядая межи пріятелями своими

помочи для оправданія, по крайней мѣрѣ въ головныхъ обвиненіяхъ. Но луч

шіи пріятели его пожимали плечами и не хотѣли мѣшатися въ то дѣло. И вотъ

скорше, чѣмъ ожидали, явился судъ изъ города. Тутъ выйшло на свѣтъ все

ихъ безстыдство. Корчмаря взяли и увезли въ городъ, щобы предати суду.

Его лишили должности и посадили въ тюрму. Изъ имѣнья его бóльшая часть

пойшла на уплату того, що онъ укралъ у громады. Такъ кончилъ гордый корч

марь Миронъ, потому що неправедное добро долго не устоитъ, а высокомѣріе

приводитъ къ паденію. _

Данило уже былъ назначенъ первымъ старшиною, а третимъ выбранъ еще

другій честный селянинъ. По поводу тѣхъ произшествій священникъ произнесъ
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слѣдующое поучительное слово. „Коли у родичей бываютъ лихіи дѣти, гово

рилъ онъ, то виноваты родичи, которыи дали имъ лихое воспитаніе. А если

въ громадѣ увеличиваются постыдныи дѣла, пищета и грѣхи, то се знакъ, що

старшины вмѣсто того, абы исполняти дѣло свое, ведутъ всѣхъ къ погибели.

Но Богъ кождому воздасть по заслугамъ!“ _

- - ---- - -

23. Треба поплатити долги. , и

Данило имѣлъ много клопотóвъ. Никто не зналъ, що бнъ задумалъ. Онъ

то обходилъ всѣ поля, то проводилъ дни въ лѣсахъ, то отправлялся въ городъ.

„Ахъ, мбй бѣдный Данило!“ говорила Марія, выходячи вечеромъ къ нему

на-встрѣчу. „Що ты такъ клопочешся и мучишь себе? въ нагороду вѣдь за

всѣ труды твои тобѣ отплатятъ невдякою и огорченіемъ.“

Данило отвѣчалъ: „Люди испокопъ-вѣка неблагодарны; но кто поставленъ

старшиною громады, тотъ долженъ помышляти о Бозѣ и о своей обязанности,

а не о нагородѣ и благодарности отъ людей. Видишь ли однако, милая Маріо,

Богъ нагорожае подъ конецъ все доброе и карае злое.“ И такъ онъ продол

жалъ дѣлати по своему. Оказалось, що на громадѣ тяжило даже бóльше 3-хъ

тысячь золот. долгу, здѣланного частію по случаю бывшой войны и дорожни,

частію по недобросовѣстности прежнихъ старшинъ. И Данило день и ночь

придумывалъ, якъ бы зняти тую тяжесть зъ бѣдныхъ поселянъ, или хоть бы

уменьшити ю. Обдумавши свое намѣреніе, бнъ удѣлилъ его своимъ товари

щамъ. Они его одобрили и отвѣчали: „Дай Боже, щобы мы выпутались изъ

долгóвъ, тогда бы кождый зналъ, що у него есть, и мóгъ бы свободно ды

хати, не думая безпрестанно о платежѣ процентóвъ.“

Потомъ осмотрѣли и оцѣнили всю свою землю, щобы знати хоть прибли

зительно, кто сколько имѣе, для того щобы въ послѣдствіи кождый вносилъ

податокъ сообразно своему достатку. Всякій долженъ былъ показати старши

намъ по совѣсти, скóлько долгу состояло на его имуществѣ, и все то вѣрно

вписано было въ книгу для поставленія оцѣнки. Тогда въ наступившую Недѣлю

послѣ обѣдни, Данило съ своими товарищами сказалъ собравшойся громадѣ:

— Видите ли, братья, на нашой громадѣ тяжитъ 3200 золот. долгу.

Гроши тіи заняты частію въ городѣ, частію тутъ въ селѣ нѣкоторыми изъ

нашихъ селянъ за сѣно, овесъ, подводы и другіи военныи поборы. О долгу

нашомъ въ городѣ мы поговоримъ послѣ; сегодня же мы займемся долгами,

которыи сдѣдали тутъ въ селѣ. Многіи тутъ задолжали за солому, овесъ и

другіи сборы во времи послѣдной войны. Правда, кредиторамъ уплачиваются

щорочныи процевты, но зъ нихъ самыхъ щорочно борутся гроши, которыи

идутъ въ уплату процентóвъ за громадскій долгъ. Такимъ образомъ, многіи



399

межи нашими селянами выплачуютъ проценты самымъ же собѣ. А то и затру

днительно и безросудно. Потому мы сей долгъ розложимъ на всѣхъ, сообра

зно съ достаткомъ кождого, такъ що кто богатшій, тому прійдется платити

бóльше, а кто бѣднѣйшій, тому меньше. Такимъ образомъ кождый изъ насъ

постепенно внесе долю долга, лежащого на нашой громадѣ. Начію долю прій

дется платити, сколько ему задолжала громада, тотъ съ громадою розсчита

ется окончательно, громада не буде платити ему, а бнъ самъ не буде платити

процентовъ. На чію же долю прійдется платити въ счетъ загального нашого

долга меньше, чѣмъ сколько задолжала ему громада, тотъ, выключивши изъ

свого требованія; сколько Онъ самъ долженъ громадѣ, най возьме остальное

зъ тѣхъ, которыи во время войны ніякихъ повинностей громадѣ недоставляли,

и которыи потому или занлатятъ разомъ весь долгъ, или будутъ платити за

него проценты по 49о отъ ста.

Такъ толковалъ Данило; не заразъ поняли его всѣ, но увидѣвши, що при

томъ никто свого не теряе, всѣ остались довольны, потому що богатымъ,

которымъ громада найбóльше задолжала, по роскладцѣ загального долга по

маеткамъ, приходилось платити громадѣ бóльше отъ другихъ. Бѣднымъ доста

лась уплата невелика, и кождому такая роскладка казалась справедливою,

потому що оцѣнка маетку была сдѣлана совершенно добросовѣстно.

Въ слѣдуючую Недѣлю, при сборѣ громады, Данило сказалъ имъ: „Намъ

удалось, братья, перенести нашъ городскій долгъ въ другіи руки за меньшіи

проценты, такъ що кождогодно Золотая Поляна буде платити тóлько 110

золот. процентовъ. Но такъ явъ иному хозяину тяжко было бы вносити тіи

проценты изъ свого маетку, то лучше было бы устроити такъ, щобы никто

изъ васъ не платилъ процентовъ изъ свого добра.“

Тогда засмѣялся народъ и всѣ сказали на то; „Се умныи рѣчи! такіи

рѣчи намъ по сердцу!“ Данило продолжалъ: „Намъ принадлежатъ еще великіи

выгонныи луги. Та земля лиха, избитая скотомъ; на ней росте немного ста

рыхъ дубовъ. Кождый изъ васъ, еслибы земля та принадлежала ему, употре

билъ бы ю съ бóльшею пользою. Но кто же нею теперь пользуется? Никто.

Богатымъ, имѣющимъ много скота, который лѣтомъ пасется на той землѣ, отъ

ней тóлько явный убытокъ. Ихъ коровы вертаютъ вечеромъ домóвъ голо

днѣйши, чѣмъ выйшли рано, а кромѣ того и весь навозъ ихъ пропадае для

поля. Бѣдныи же, у которыхъ нѣтъ коровъ, совсѣмъ не пользуются тою зо

млею и оставляютъ ю богатымъ. Справедливо ли то? Зачѣмъ же богатымъ

имѣти бóльше выгоды, чѣмъ бѣднымъ, отъ вспóльной громадской земли? Не

всѣ ли мы жители Золотой Поляны? Не всѣ ли мы однаково имѣемъ право

на ту землю? Кто отдалъ ю богатымъ? почему же они одни нею пользуются?

Если бы у бѣдныхъ былъ клочокъ той земли, и они могли посвяти на ней

клеверу или другой травы, то для овецъ было бы у нихъ въ-двое бóльше
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здорового корму, чѣмъ скóлько они теперь имѣютъ. Потому мы предлагаемъ

роздѣлити землю на рбвныи части межи всѣми, для того щобы кождый мóгъ

нею пользоватися по своему усмотрѣнію. Земля буде оставатися громадскою

власностію. Всякій получитъ свою часть только въ аренду и не може ни про

дати, ни заложити, ни въ наслѣдство передати другому, а по смерти владѣ

теля часть его возвращается опять на громаду. Тогда громада выдѣляе ю

тому изъ молодыхъ, который уже завелся своимъ хозяйствомъ, но не имѣе

еще участка въ громадской земли; кождый буде платити щогодно за свою

часть и тѣмъ будутъ уплачоватися проценты за громадскій долгъ. Такъ, ви

дите ли, никому не прійдется уплачовати того процента изъ своей власности,

изъ той земли, которую взялъ онъ у громады.“.

Коли Данило замолчалъ, то въ народѣ поднялся говоръ, споръ, пересуды,

крикъ и шумъ, будто случилось якое великое преступленіе. - Богатыи се

ляне, которыи до сихъ поръ одни пользовались для свого скота громадскими

лугами, не хотѣли допустити роздѣла, и кричали, що то несправедливо, и гро

зили донести начальству.

Другіи говорили: „Мы видимъ , въ чемъ дѣло: они хотятъ обогатити

нищихъ, а честныхъ людей сдѣлати нищими. У кого скоть есть, тотъ и посы

лай его на паству: то издавна еще отъ отцёвъ такъ ведется, и перемѣнити

то мы не допустимъ.“

* Но бóльшинство селянъ, которыи были небогаты и которыи для сохра

ненія навоза кормили свой скотъ при домѣ, взяли верхъ, и было положено

роздѣлити землю.

Тогда отправились дѣлити тую громадскую землю по числу хозяйствъ,

и кончивши роздѣлъ всѣхъ частей, розобрали по жеребью. Богатыи селяне

пбйшли съ жалобами къ начальству и просили защиты отъ нарушенія ихъ

правъ. Но начальство положило такое рѣшеніе:

„Громадская земля принадлежитъ селянамъ, а не коровамъ Золото-По

лянскимъ, и потому кождый солянинъ имѣе право пользоватися своею частію,

якъ хоче. А вы защищаете не стары права свои, а собственный своекорыстный

давній обычай. Къ тому же вы и своей-то выгоды не понимаете. Потому вспбль

«ный выгонъ по громадскому рѣшенію буде роздѣленъ на участки, а вы, без

толковыи, убирайтесь по доброму и ступайте съ миромъ домóвь.“ Богатыи

селяне откланялись за милостивое рѣшеніе, и повѣсивши носы, отправились

домовъ. тутъ пожалѣли они о Миронѣ, который сидѣлъ въ смирительномъ домѣ.

— Шо ни говори, а онъ былъ хорошій человѣкъ, толковали они: —

бнъ держался за старыи права и обычаи, и при немъ того бы не случилось;

а Данило якій-то нововводитель, богоотступникъ!

и ” . (Дальше буде.) ? ".

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
.
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ПЕРВыИ П0БѣДы ГЕТМАНА ХМЕЛЬНИЦК0Г0 у Ж0ЛТыХЪ-В0Дъ и подъ

. КОРСУНЕМЪ, …

Дня 18. Цвѣтня 1648 г. Богданъ Хмельницкій повернулъ изъ

Крыма на Сѣчь, а Тугай-Бей съ своею ордою пріосталъ у протокóвъ

Днѣпра близъ Сѣчи, съ тою цѣлію, абы ожидати тамъ условленного знака

къ дальшому походу на Польщу. — Оживилась Запорожская Сѣчь за

прибытіемъ Хмельницкого: пушкарѣ ударили три разы изъ пушокъ, а

добоши загремѣли въ котлы, созывая Запорожцевъ на великую раду.

На майданѣ у Сѣчевой крѣпости собралось около 15.000 козацкого

народа, aбы яко члены-товарищи участовати въ Запорожской радѣ. Се

редъ нихъ на возвышенномъ мѣстци станулъ Кошевый Атаманъ вразъ

съ Богданомъ Хмельницкимъ, изложилъ народу всѣ кривды, терпимыи

Украинцями бтъ Поляковъ, и объявилъ, що Хмельницкій ѣздилъ въ

Крымъ, що ханъ обѣтовалъ помагати козакамъ, и що орда Тугай-Бея

стоитъ на-готовѣ близъ Сѣчи.— „Слава и честь Хмельницкому!“ вос

кликнуло собраніе: „Мы яко стадо безъ пастуха; най Хмельницкій

буде нашимъ головою, а мы всѣ, скóлько насъ тутъ есть, всѣ готовы

идти на Ляхóвъ и помагати Хмельницкому до послѣдного издыханія!“

Тогда Кошевый Атаманъ велѣлъ принести гетманскіи зна

мена: хоруговь съ серебряннымъ Архангеломъ Михаиломъ въ синёмъ

поли, бунчукъ съ золоченною головкою, позолоченную булаву съ доро

гими каменями и серебрянну войсковую печать. Старшины войска За

порожского въ присутствіи всего козацкого товариства вручили Хмель

ницкомуатіи знамена, и оголосили его Гетманомъ все и У кра

ины по обохъ сторонахъ Днѣпра. Хмельницкій принялъ знаки началь

ства, и такимъ образомъ сталъ законно выбранымъ Гетманомъ козац

кого войска цѣлой Украины. — Послѣ рады Старшины Запорожья пой

шли въ церковь; тамъ полковыи священники соборно отправили Службу



402

____ : … ч * ***

".
…

…

Божу и благодарственный молебенъ, по чемъ даный былъ у Кошевого

Атамана почестный обѣдъ во славу нового Гетмана. и и

Вечеромъ тогожь дня добоши зновь ударили въ котлы на раду.

„Паны-молодцѣ!“ говорилъ собранію Кошевый: „урадили мы съ Гет

маномъ Хмельницкимъ, що всѣмъ вамъ на вбйну идти не для-чого;

вѣдай будутъ у насъ Татаре, а реестровыи козаки зъ украинскихъ

городбвъ также до насъ пристанутъ. Такъ и постановили мы, щобы

ишло съ Хмельницкимъ тóлько 8000 мужа, а прочіи най остаютъ

въ-запасѣ на часъ будущій, всегда готовы до походу.“ Козаки

признали таке постановленье справедливымъ, а Хмельницкій началъ

сейчасъ устрояти своихъ 8000 мужа Запорожцевъ. — На другій день

Татаре, стоявшіи у протокóвъ Днѣпра, привели до Хмельницкого 9 пой

манныхъ людей, которы всѣмъ показались подозрѣнными. Людетіи ска

зали на допросѣ, що коронный Гетманъ Потоцкій послалъ дорогою къ

Сѣчи противъ Хмельницкого два отряды свого войска: одинъ водою,

другій сухопутьемъ. На тую вѣсть Хмельницкій двигнулся въ походъ,

повелъ за собою и плѣнниковъ, прикованныхъ до пушокъ, понеже ува

жалъ ихъ ляцкими шпигунами.

А оно-жь и по-правдѣ таке было, якъ говорили пойманныи Та

тарами люде. Коронный бо Гетманъ панъ Николай Потоцкій еще

въ началѣ Цвѣтня тогожь 1648 года созвалъ панбвъ-шляхту до Чер

касъ на военную раду, и тутъ-то старшіи Ляхи постановили таке:

абы головную силу ляцкого войска, состоящую зъ 30.000 мужа, со

брати въ Корсуню, а противъ Хмельницкого на Сѣчь выслати два от

ряды — кождый по 6000 мужа: одинъ на лодяхъ Днѣпромъ, другій су

химъ путьемъ вздолжь береговъ Днѣпра. Первый изъ сихъ отрядбвъ

складался зъ самыхъ реестровыхъ козакóвъ, и начальство надъ нимъ

поручили Ляхи полковнику Барабашу, которого за его вѣрность для

Польщи нарекли уже навѣть Гетманомъ. Другій отрядъ состоялъ изъ

4000 мужа доборной ляцкои конницѣ и зъ 2000 такъ званыхъ нѣмец

кихъ драгунбвъ, которы однакожь лише платье имѣли нѣмецке, а по

роду и вѣрѣ всѣ были люде русскіи. Начальство надъ тѣмъ вторымъ

отрядомъ повѣрилъ панъ коронный Гетманъ улюбленному сыну своему,

Стефану Потоцкому, говоря къ нему при той способности съ панскою

гордостію слѣдующіи слова: „Пройди степы и лѣсы, зруйнуй бунтов

ную Сѣчь до-тла и приведи начальниковъ русского хлопства на пра

ведную казнь!“ — Передъ выправленьемъ обохъ отрядбвъ въ походъ

Ляхи, недовѣряя людямъ русскимъ, приказали такъ реестровымъ коза

камъ яко и драгунамъ — всѣмъ поособно— складати присягу на вѣр

ность коронѣ польской, хотя такую присягу кождый изъ тѣхъ воинбвъ

складалъ уже разъ при вступленіи въ коронную службу. Кромѣ того во
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всѣхъ русскихъ полкахъ поставлены были Старшинами самыи Ляхи

шляхетного роду, на которыхъ можь было спуститися, що справы не

здрадятъ, а найвысшу военную власть надъ обома отрядами передано

соймовому комисарю, пану Ше мбергу, досвѣдченному воину съ нѣ

мецкимъ именемъ, но на-скрбзь съ душою ляцкою. Въ польькомъ отрядѣ

находилось къ тому богато панбвъ зъ найзнакомотшихъ родинъ дер

жавы, яко межь прочими князь Янъ Сапѣга и молодый Стефанъ Чер

нецкій, которыхъ уважано нѣяко будущими Гетманами и головными на

чальниками короны польской. Для захороны такъ именитого панства отъ

возможнои бѣды и недостатка отправлено съ польскимъ отрядомъ 12

найбóльшихъ пушокъ и множество огромныхъ возбвъ, наладованныхъ

всякими роскошными стравами, запасами военными и пышными одѣньями,

служащими такъ для выгоды якъ и для украсы панского тѣла.

Противъ оныхъ-то двохъ войсковыхъ отрядбвъ, высланныхъ паномъ

короннымъ Гетманомъ на зруйнованье Сѣчи, поднялся Богданъ Хмель

н и цкій изъ тоиже Сѣчи съ 8000 мужа на дню 22. Цвѣтня. Знаючи

уже бтъ перехваченныхъ воинбвъ ляцкихъ о силахъ и подвойномъ

шляху непріятеля, бнъ оббйшолъ крѣпость Кудакъ въ такій способъ,

що не далъ польскимъ отрядамъ соединитись съ залогою Кудацкою,

а загородилъ имъ дорогу туда при потоку Жолты-Воды, такъ назван

номъ отъ гнилистои земли и текущомъ съ рѣкою Тясминомъ ко Днѣ

пру. За Хмельницкимъ слѣдовалъ повольно Тугай-Бей съ своею 4-ты

сячною ордою. Козаки станули при Жолтыхъ-Водахъ таборомъ и укрѣ

пились на козацкій ладъ четырма стѣнами изъ возбвъ.

Въ первыхъ дняхъ мѣсяця Мая прибылъ польскій отрядъ су

хо путьемъ къ Жолтымъ-Водамъ. Перешедши потокъ, панъ По

тоцкій велѣлъ остановитись своимъ полкамъ въ такомъ мѣстщи, що вра

ждебныи войска могли видѣти одно другое. Ляшня ожидала, що козаки

сейчасъ-же кинутся въ битву; но не кинулись они съ дикимъ крикомъ

на вороговъ, якъ думали паны; стройно и тихо стояли они въ четыре

угольнику, готовыи торжественно приняти недобрыхъ гостей; никто не

вызывалъ на борьбу ни выстрѣломъ, ни насмѣшкою, якъ то звычайно дѣ

лали Запорожцѣ. Таке спокойствіе возбудило въ Ляхахъ тѣмъ бóльшій

пострахъ. „Чейже Хмельницкого нѣтъ въ таборѣ; чейже готовитъ онъ

где-нибудь засаду или собеpaе сильнѣйшое войско!“ говорили Поляки,

и съ нетерпѣньемъ выглядали отъ Днѣпра отрядъ Барабаша.

А Хмельницкого таки справдѣ не было тогда въ таборѣ; онъ не

наступалъ на пановъ для того, що дѣйствовалъ противъ нихъ иначе.

Еще до прибытія свого къ Жолтымъ-Водамъ бнъ розставилъ по-надъ

Днѣпр о м ъ на стражѣ Запорожцевъ и Татаръ, и приказалъ имъ

войти въ переговоры съ тѣми козаками, которыи будутъ плыти съ Ба
ж
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рабашемъ. Случилось же таке, що одинъ байдакъ (велика козацкая

лодъ) опередилъ прочіи, и на томъ байдаку власне сидѣлъ съ своими

козаками пріятель Хмельницкого, полковникъ Кречо вскій. Онъ урадо

вался, коли узналъ, що Хмельницкій недалеко. Козаки, бывшіи съ нимъ,

показовали охоту пристати до Запорожцевъ, однако желали конечно

повидатись съ самымъ Хмельницкимъ. Хмельницкій, якъ скоро ему до

несли о томъ, оставилъ свой таборъ, и поспѣшилъ къ Днѣпровому бе

регу. Кречовскій и его козаки привитали Хмельницкого радостными

воскликами: „Даемъ тобѣ козацкое слово: всѣ пойдемъ войною на По

ляковъ, та еще наклонимъ всѣхъ за нами плывущихъ козаковъ, щобъ

соединилися съ тобою; а присяга Польщѣ намъ — не присяга, бо до

ней насильно принудилъ насъ коронный Гетманъ.“

Вскорѣ потомъ стали доплывати къ берегу и другіи козацкіи

сотнѣ. Хмельницкій встремилъ на березѣ Днѣпра бѣлую хору говь

съ надписію: „Миръ христіянству!“ и выступивши на-встрѣчу братіи

въ-передъ, промовилъ громкимъ голосомъ: „Братія, рыцари-молодцѣ!

да буде вамъ вѣдомо, що мы взялись за саблѣ не для одной славы ни

для добычи, а идемъ на Ляхóвъ за вѣру, за козачество и за весь

народъ русскій. Вѣдай всѣ народы обороняютъ жизнь свою и свободу

противъ лукавыхъ гонителей; звѣры и птицѣ тоeжь самe дѣлаютъ, яко

на то Богъ далъ имъ зубы и когти. То якъ-же? вы будете проливати

кровь вашой рбдной братіи? Вы схочете оставатись невольниками во

власной своей земли? Ляхи отняли у насъ честь, свободу, вѣру — а

все то въ нагороду за се, що мы проливали кровь свою русскую, обо

роняя и розшыряя польское ихъ королевство! Чей не васъ то они на

зываютъ хлопами? Чей не они замучили Гетманбвъ нашихъ и Стар

шинъ козацкихъ, которы посмѣли стояти за права рóдной Украины?

Несчастныи сіи мученики: нашъ Наливайко, Лобода, Павлюкъ, Сурмило,

Остряниця — они просятъ васъ бтомстити за себе и за всю русскую

землю! Таже одна мати Украина всѣхъ насъ породила — затѣмъ чи

лучше вамъ стояти за костёлами, чи за церквами Божими? чи будете

помагати польской коронѣ, що заплатила вамъ неволею, чи скорше ма

тери своей Украинѣ?“...

Не дали козаки докончити рѣчь Хмельницкому, а всѣ въ одинъ

голосъ воскликнули: „Не дожіемъ того сорому, щобы стали мы пома

гати клятымъ ворогамъ противъ своей братіи!“ И въ тойже хвилѣ на

всѣхъ бай да кахъ вы бухнулъ огонь ярости и гнѣва, и у

всѣхъ 6000 мужа реестровыхъ козакóвъ сталъ одинъ умъ, одно сердце.

Одѣтый по мѣмецки одинъ полкъ русскои пѣхоты первый кинулъ въ

Днѣперъ ляцкіи прапоры; въ-слѣдъ за нимъ реестровыи козаки рвали,

доптали свои хоругви съ польскими гербами, яко знаки рабства свого
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и малодушія. Вразъ-же съ тѣмъ на всѣхъ байдакахъ загремѣлъ окликъ:

„Бити измѣнниковъ! кидати въ Днѣперъ Ляховъ и недоляшкóвъ!“ И

за симъ окликомъ восторженныи козаки кинулись на своихъ Старшинъ,

рубали шляхтичей и кидали ихъ въ воду. — А Барабашъ въ то

время спалъ подъ камышемъ (наметомъ изъ тростины) на лодцѣ; гром

кіи крики пробудили его; онъ увидѣлъ около себе грозныи лиця и са

блѣ, и спохватилъ за мечъ. „Отъ-се бнъ, предатель! отъ-се бнъ, врагъ

церкви русской!“ кричали козаки. Мечъ выпалъ изъ рукъ Барабаша;

онъ началъ просити пощады; но розъяренныи козаки не слухали его

моленій, напоминали ему о здрадѣ, о жестокихъ казняхъ, пополненныхъ

въ угодность Ляхамъ надъ ихъ собратіями, и наконецъ одинъ козакъ,

крещеный Татаринъ Пилипъ Джеджалыкъ, прокололъ его списою и ки

нулъ въ воду. Тогда воскликнули козаки: „Погибъ нечестивецъ, да

погибне и память его съ шумомъ!“

Се радостное событіе случилось вечеромъ 3. русского Мая, а на

другій день рано всѣ реестро выи полки съ торжественными воскли

ками проѣзжали отъ Днѣпра въ таборъ Запорожцёвъ къ Жолтымъ

Водамъ. Переѣздъ той совершался въ виду Поляковъ, которыи узрѣв

ши изъ далека облаки пылу и догадуючись, що се ѣде къ нимъ съ

реестровыми козаками другъ ихъ Барабашъ, подняли радостный крикъ,

говоря промежь собою: „Теперь уже ничого не стоитъ намъ побѣда;

враги будутъ розбиты, и мы приведемъ къ пану Гетману коронному

самого Хмельницкого!“ — Но въ одну хвилю все измѣнилось: Бара

башевцѣ завернули въ таборъ братнихъ Запорожцевъ, а тогда Поляки —

одни ледви вѣрили очамъ своимъ, другіи сыпали проклятія, третьи упали

духомъ. Лише драгуны, бывшіи въ отрядѣ Потоцкого, ніякъ не оказо

вали затревоженья, а напротивъ, весело поговоривали другъ съ другомъ,

що и они люде русскіи.

Видячи себе въ великомъ небезпеченствѣ, Ляхи постановили чѣмъ

скорѣйше окопатись у Жолтыхъ-Водъ укрѣпленнымъ таборомъ, и якъ-стбй

выслали гонця въ Черкасы до коронного Гетмана съ возваньемъ о по

мбчь. А межь тѣмъ самы они роспочали пальбу на козацкій та

боръ, желая показати тѣмъ, що будьто у нихъ сила еще велика и

що ніякъ они не стратили духа. — Однакожь Хмельницкій зналъ уже

докладно отчаянное положеніе Ляхóвъ, и былъ бы бнъ сейже-часъ роз

громилъ ихъ на голову, а только ишло ему еще о 2000 русскихъ

драгуновъ, которыхъ радъ былъ конечно безвредными спасти для себе.

Зъ той причины велѣлъ онъ на пальбу Ляховъ отповѣдати дуже слабо,

но за то препоручилъ Татарамъ и колькомъ полкамъ Запорожцевъ по

тайными дорогами окружити таборъ ляцкій доколѣсенька такъ, щобы и

душа зъ него не ускользнула. Слабая перестрѣлка отъ козацкого та
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бора ободрила панбвъ-Ляховъ; имъ здавалось, що козаки боятся ихъ,

и затѣмъ опять возродилась у нихъ надѣя на побѣду и на уничтоже
нье „хлопбвъ-бунтовникóвъ.“ -ъ и

Въ слѣдующій день (5. Мая) Поляки бодро и смѣло роспочали

нападати на козацкій таборъ. Потоцкій приказалъ выходити короннымъ

войскамъ и драгунамъ въ поле, препоручая имъ не щадити никого зъ

козакбвъ, а тóлько одного Хм е л ь н и ц кого зловити живцемъ въ

руки. — Но въ козацкомъ таборѣ уже не сидѣли тихо, якъ вчера;

играли на трубахъ, били въ котлы, воины строились въ ряды, а Хмель

ницкій, выѣхавши на бѣломъ кони передъ войско, говорилъ имъ такъ:

„Рыцари-молодцѣ, славныи козаки Запорожцѣ! Прійшолъ теперь часъ

за вѣру русску и за Украину постояти грудію. Самъ Богъ вамъ допо

може! Стойте смѣло противъ гордой ляцкой силы; бо чогожь вамъ бо

ятися? Чи може тѣхъ курячихъ пёръ на шапкахъ панскихъ, або ти

гровыхъ шкбръ на грудяхъ ляцкихъ? Та вѣдай батьки наши были ихъ

на голову, а вы сыны тѣхъ-же могущихъ предковъ нашихъ, у кото

рыхъ груди и лобы были тверды русскіи. Покажѣтъ-же свое завзятье,

добудьте славы и рыцарства вѣчного. Кто за Бога, за того Богъ!“ —

Послѣ той промовы Хмельницкого козаки огнисто вырвались изъ та

бора, перейшли воду и кинулись на Ляхóвъ съ оглушающимъ крикомъ.

Потоцкій двигнулъ на нихъ и коронныи полки и драгунбвъ, надѣючись

однимъ смѣлымъ ударомъ розбити переважную силу Запорожцевъ. Уже

пушки его загремѣли,— но на-разъ роздается изъ-заду крикъ татарскій:

„Алла!“ и являются изъ-далека бисурмане. .

Не успѣли Ляхи опамятатись бтъ татарского крику, коли на-разъ

поражае ихъ новая бѣда: драгуны, выведенныи противъ своихъ бра

тей, отдѣляются отъ коронныхъ полковъ, и съ торжественнымъ воскли

комъ: „Урра! до Батька Хмельницкого!“ вырываются въ поле и лу

чатся съ Запорожцями. Тогда переполохъ Ляховъ достигъ най

высшои крайности. Опущенныи отъ своихъ рабовъ, крѣпкихъ русскихъ

воинбвъ, на которыхъ силу они въ-своей изнѣженности найбóльше по

лагали, окруженныи до того непріятелемъ, которого полки въ теченіи

двохъ дней на самомъ-же боевищи таки подвоилися, сараки-Ляхи, чи

сломъ всего лишь 4000 мужа, попали въ первой хвилѣ мовь-бы въ от

чаянное одурѣніе: стояли зъ-перва въ мертвой тишинѣ на мѣстщи якъ

бы вкопаны, а потомъ съ воплемъ бѣшенного перестраху кинулись бѣ

жати на зломи-голову. Лишь съ великимъ трудомъ удалось наконецъ

молодымъ полководцямъ, хороброму Чернецкому и Потоцкому, возста

новити якій-такій ладъ въ цѣлковито розстроенныхъ рядахъ коронныхъ,

та они-жь то и привели еще братію-шляхту, на-стóлько до опамятанья,

що всѣ постановили погибати съ оружіемъ въ рукахъ на поли битвы.
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И въ самомъ дѣлѣ на другій день (6 Мая) битва рѣшительно

началась. Козаки отъ всѣхъ сторонъ ударили на ляцкій таборъ, и безъ

труда врываясь въ середину, кололи Ляховъ списами, рѣзали саблями.

Шляхта и коронныи жолнѣры боронились отчаянно до 5. годины по

полудни; но потомъ поліялъ дождь; порохъ отсырѣлъ; изнурениыи отъ

безпрестанной роботы жолнѣры ледви могли дѣйствовати руками. Еще

была надѣя на помочь отъ коронного Гетмана, но вскорѣ и тая изче

зла. Козаки, обступившіи доколѣсенька таборъ, показовали Ляхамъ пись

мо, перехваленное у ихъ гонця, потѣшались надъ врагами, дразнили

ихъ въ дикой радости и приглашали бтдатися „на ласку хлопамъ.“

Такіи выходки придавали Полякамъ еще бóльше отчаянія; имъ уже

представлялась голодовая смерть въ пустынѣ, — но къ удивленію всѣхъ

выѣзжае пбдъ польскіи окопы самъ Хмельницкій, безстранно приближа

ется къ нимъ и кричитъ голосомъ, гремучимъ на всю окрестность: „Не

губѣтъ себе надармо, панове! Побѣда въ моихъ рукахъ, но я не жа

жду вашой крови. — менѣ потребалише вашихъ пушокъ. Отдайте намъ

всѣ пушки, якіи съ собою маете, а мы позволимъ вамъ идти спокойно

въ вашу Польщу. Роздумайте надъ моимъ условіемъ, и дайте менѣ

отвѣтъ завтра до полудня.“

- Послѣ той короткой, но въ таку пору многозначительной промовы

Гетмана Хмельницкого въ Ляхó въ вступилъ знову духъ и воз

родилась надѣя на спасеніе отъ неминучой погибели. Увѣрившись, що

имъ легко приходится откунити свою дорогую жизнь 12-ми пушками,

они на другій день еще раненько послали тіиже пушки въ таборъ

Хмельницкого, и въ сей-же часъ одержили дозволенье свободно выйти

изъ свого табора. Тогда они еще не предвидѣли, що Хмельницкій

рѣшился ужити на нихъ власного ихъ оружія, т. е. постановилъ за

здраду ляцку отплатити тоже здрадою. — Затѣмъ Ляхи, освобожены

бтъ козацкой осады, двигнулись отъ Жолтыхъ-Водъ, и поспѣшнымъ хо

домъ уйили тогожь дня 3 милѣ, а въ само полудне остановились у

крутого яра, покрытого лѣсомъ и называемого Княжими Байраками.

Що-ино росположились они на томъ мѣстщи, коли на-разъ затьмился

небосклонъ хмарами пылу, а вскорѣ воздухъ наполнился дикимъ кри

комъ; се былъ Тугай-Бей съ своею ордою. Не уважая на договоръ

Ляхбвъ съ козаками, Татаре кинулись на панскій обозъ; стрѣлы ихъ

тучами полетѣли въ лице шляхтѣ, пробивали на-скрбзь и калѣчили лю

дей и коней. Ляхи стали бѣжати, однакожь попали въ крутый яръ и

не могли здѣлати ни кроку. Дорога инила черезъ байраки, покрытыи

густымъ лѣсомъ; тутъ козаки, забѣжавши въ-передъ, порыли землю, на

кидали деревъ и камѣнья, и такъ здѣлали байракъ непроходимымъ.

Звернути въ сторону было невозможно: конѣ падали, возы погружались
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въ илистой земли и всѣ панскіи пожитки изъ нихъ сыпались въ бо

лото. Тугай-Бей побралъ у козаковъ пушки, и тогда начали Татаре

палити въ Ляхбвъ изъ власныхъ ихъ-же орудій.

Тутъ-то прійшлося Аминь сказати душамъ ляцкимъ! Около 4000

мужа, загнанныи въ такую засаду, где не могли ани боронитись са

блями, поклали голову на Княжихъ Байракахъ, а тóлько малое число

пановъ спасло грѣшную жизнь на то одно, щобы попасти въ соромнѣй

шую надъ все татарскую неволю. Молодый Стефанъ. Потоцкій,

полумертвый, весь обліяный кровію, поднятый былъ изъ болота Запо

рожцями, которы повиваючи его плахтами, поговоривали жартомъ: „Бѣд

ный пане Стефане! не попалъ небоже — на Запороже, а поховалъ

свою шляхту— на болотахъ въ плахту!“ Небога-Ляхъ той скончался

на другій день бтъ ранъ середъ тяжкихъ стоновъ. — Кромѣ пана По

тоцкого еще живыми въ неволю достались пановe Сапѣга, Чернецкій,

Шембергъ и Иванъ Выговскій, который одинъ изъ-середъ прочихъ по

зыскалъ потомъ довѣріе Хмельницкого и сталъ писаремъ въ козацкомъ

войску. . _

Всѣхъ оныхъ плѣнникóвъ зъ-подъ Княжихъ Байракóвъ отправлено

въ Чи гиринъ, который тогда-же поддался и былъ занятъ козаками.

Хмельницкій приказалъ содержати ихъ пóдъ присмотромъ до дальшого

рѣшенія рады, а впрочемъ велѣлъ обходитись съ ними по людски и

лѣчити ранныхъ. Проводячи тѣхъ плѣнникóвъ въ Чигиринъ, козаки пóд

труняли надъ ними: „Отъ-се вамъ, панове, за тее, що не хотѣли съ

козаками-молодцями у мирѣ жити! Лучши вамъ были жиды-збойцѣ, нежь

Запорожцѣ-молодцѣ, а теперь за се покуштуйте татарской юшки.“ —

А про Жолто-Водскую битву нарбдъ козацкій зложилъ славную пѣсню,

котора на Украинѣ еще и до-нынѣ живцемъ доховалася и въ которой

межь прочими таке спѣвается: „Отъ Жолтыхъ-Водъ до Княжихъ Бай

ракóвъ зеленое поле зарябилось не весенными цвѣтами, а панскими

тѣлами; лежали паны, выщеривши зубы, и ѣли ихъ собаки та сѣрыи

волки. Не по одному Ляху осталась вдовиця, не по одному заплакали

дѣти-сироты. Высыпался хмѣль изъ мѣшка, надѣлалъ бѣды панамъ Ля

шенькамъ; напились они жолтой водицѣ, та видно, хмѣлю много было

заправлено: не устояли паны на ногахъ, коли бтъ тои водицѣ бѣжати

пустилися. Слава най буде Хмѣлеви-Хмельницкому, що помстилъ на

Ляхахъ кривды русского народа и освободилъ рбдну матерь-Украину

бтъ тяжкого ярма, бтъ неволѣ ляцкой!“ — Такъ прославилъ русскій

нарбдъ первую побѣду Гетмана Хмельницкого надъ Поляками. .

(Дальше буде.

у —, — л - - - - лл
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* * * * * * * 24. Еще уплата долгóвъ. ” - -

. . . . . . . . * * * * *
.

. * * * *

„:- Уже въ слѣдующую весну было дѣятельное движеніе на прежномъ пу

стынномъ громадскомъ выгонѣ. Тамъ, где бывало ходили одинокіи коровы,

пощипывая тошую, низкую траву, цвѣлъ теперь якъ будто цѣлый садъ. Тутъ

были и бобы, и хмѣль, и конопля, и горохъ, и ленъ, и капуста, и бульба, и

клеверъ, и все то въ пріятномъ рознообразіи. Всякому легко было сосчитати, що

Онъ урожаемъ, свого участка не тóлько уплатитъ проценты, но еще буде

имѣти великій зыскъ. Даже богатыи селяне, коли взялись за умъ, що имъ не

всегда удается, поняли отъ того свою корыстъ, потому що они выграли въ

кормѣ для скота, въ лишномъ молоку, навозѣ и сверхъ того чистыми грошми.

Еслибъ сдѣлали по-ихнему, то кождый долженъ былъ бы платити проценты

громадского долга изъ своей власной кпшени, межи тѣмъ якъ теперь кождый

уплачовалъ свои проценты изъ свого участка. — Но Данило все еще не былъ

совсѣмъ доволенъ. Не даромъ же бнъ ходилъ стóлько дней по лѣсамъ. Онъ

посѣтилъ въ сусѣдномъ городѣ старшого лѣсничого, дуже смышленого въ

своемъ дѣлѣ, водилъ его по всѣмъ закоулкамъ Золото - Полянского лѣса и

спрошивалъ о всемъ его совѣта. Данило опять що-то замышлялъ, но никто

не зналъ, що именно. к:

— А богатыи селяне толковали: …"

. „Мы знаемъ: бнъ опять до насъ добирается!“ Но на тотъ разъ они ошиблись.

Съ любопытствомъ собрался весь нарóдъ, коли его созвали выслухати

новое предложеніе. Данило опять выйшолъ впередъ и громкимъ голосомъ сказалъ:

„Отъ що я скажу вамъ, братья: тотъ, у кого нѣтъ долговъ, всѣмъ прі

ятенъ; въ нашомъ селѣ есть еще долги, и мы платимъ за нихъ проценты изъ

земли, которою пользуемся. А вѣдь было бы лучше, коли бы вмѣсто того,

щобы платити, кождый изъ насъ откладалъ тіи гроши въ свою власну кпшеню.

Ну хоть бы лѣтъ десять, а навѣть и бóльше, — то бы насъ всѣхъ поправило.“

", Нарбдъ смѣялся и отвѣчалъ: „Данило хорошо говоритъ; такіи рѣчи намъ

любо слухати!“ Данило продолжалъ : „Я и почтенныи мои товарищи беремся

и ручаемся уплатити весь громадскій долгъ такъ, щобы вамъ то и копѣйки

не стояло, тóлько если вы согласитесь приняти слѣдующіи три предложенія.“

г — Ага! закричали богатыи селяне, — тутъ-то и дойде дѣло до насъ!

. . — Выслухайте мене, продолжалъ Данило, и подумайте, справедливо ли

я говорю или нѣтъ. У насъ въ Золотой Полянѣ считается около ста хатѣ?
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— Точно такъ, отвѣчали селяне. а и

— На кождую хату щорочно отпускается по четыре еяжни дровъ, кромѣ

хворосту изъ громадского лѣса?

—- Точно такъ, отвѣчали селяне.

— Четыре сяжни дровъ потребно на кождую хату, продолжалъ Данило, —

инымъ побóльше, а инымъ и поменьше, именно тѣмъ, которыи пользуются

вспóльною кухнею. Но всѣ бы могли довольствоватися и меньшимъ количе

ствомъ, еслибы не выходило у нихъ щорочно много дровъ на печенье хлѣба

и на мытье бѣлья. Подумайте, коли на одной недѣлѣ въ десяти, въ двадцяти

хозяйствахъ пекутъ хлѣбъ или стираютъ бѣлье, то сколько дровъ тратится

во, всѣхъ хозяйствахъ разомъ. ч- * *

ва — То правда, но не можно же намъ жити безъ хлѣба и ходити въ гря

зномъ бѣлью! заговорили селяне. . . . * * *

Данило продолжалъ: „Есть много селъ, селяне которыхъ хотя далеко

богатши отъ насъ, однако же бóльше росчетливы, чѣмъ мы, и лучше насъ

управляютъ хозяйствомъ. Есть села, у которыхъ иѣтъ стблько лѣсу, якъ у

насъ, а все-таки имъ достае не тóлько для свого употребленія, но и для про

дажи. Якъ же они то дѣлаютъ? Тамъ кóлька родинъ разомъ имѣютъ одну

лишь печь для печенья. Туда щонедѣльно кождый по-очередно несе свое тѣ

сто, и такъ якъ печь николи не остывае, то и не требуется много топити ю.

Отѣ що значитъ росчетливо господарити! Отъ чого бы не здѣлати такъ же и

у насъ? Отъ чого мы давно того не здѣлали? Отъ того, що мы или не хо

тѣли, или не умѣли здѣлати для себе добро. А вы подумайте тблько, якъ

легко може произойти пожаръ отъ того, шо въ кождой хатѣ особно пекутѣ

хлѣбъ. Подумайте, скóлько бы дровъ мы сберегли, если бы завели у себе въ

хатахъ маленькіи печи, которыи бы требовали немного дровъ, вмѣсто тѣхъ

огромныхъ, которыи мы должны имѣти для печенья хлѣбовъ. А палити дрова

значитъ палити гроши.“

Учувши то, селяне почесали затылки; но Данило продолжалъ: „Отъ, вѣ

другихъ селахъ давно уже устроены вспóльныи прачкарни, которыми кождая

родина по-очередно пользуется, на що на-впередъ записуется. Черезъ то они

и дрова сберегаютъ, да и отъ пожара бóльше безопасны. Я видѣлъ то, и менѣ

дуже подобалось. Та и зачѣмъ бы кождому господарству стирати свое бѣлье

у себе. на дому? Отъ частого топленья для печенья или для стирки бѣлья самыя

печи наши скорше требуютъ поправки. Все то стоитъ гроша. Если бы у насъ

была всбльная прачкарня и была бы одна печь для печенья хлѣбóвъ у мно

гихъ родинъ разомъ, то се бы обходилось далеко таньше. И потому, братья,

мы предлагаемъ завести вспóльную печь для печенчя хлѣбóвъ и построити

вспольную прачкарню, якъ въ другихъ селахъ. Первыи росходы потому будутъ

изъ вспбльной громадской суммы, а мы самы будемъ всѣ помагати роботою.

Що вы на то скажете?“ * .
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Розлично думали селяне и межи собою не сходились. Одни хотѣли оста

вити все по старому, но многіи находили, що хорошо было бы имѣти всполь

ную прачкарню. Но вспóльной печи для хлѣббвъ они не хотѣли, потому що

не могли поняти, шо то такое. Были впрочемъ и такій, которыи соглашались

завести и печи. Коли же послѣ долгихъ спорбвъ стали собирати голосы, то

выйшло, що большинство оказалось въ пользу прачкарни и въ пользу печей.

Тогда Данило сказалъ съ радостнымъ лицемъ: „Хорошо, братья, ваше рѣше

ніе дѣлае вамъ честь и принесе корысть! Теперь отъ еще послѣдное предло

женіе. Такъ якъ вамъ понадобится на будущое время дровъ меньше, то и вы

ходити ихъ буде у васъ меньше. Сбереженныи дрова мы обернемъ въ гроши

и тѣми грошми уплатимъ громадскій долгъ. Послухайте и розчислѣтѣ самы.

„Если кождая родина, теперь получающая въ годъ, кромѣ хвороста, че

тыре сяжни дровъ, буде довольствоватися тремя сяжнями, то отъ ста родинъ

сбережется такимъ образомъ въ годъ сто сяженъ дровъ. Въ нашой сторонѣ

сяженъ дровъ стоитъ 3 золот, потому въ годъ мы получимъ 300 золот, а вѣ

10 мы сбережемъ зооо золот. и уплатимъ нашъ долгъ. Слухайте дальше: у

насъ 100 досятинъ громадского лѣсу. Зъ тѣхъ поръ, якъ начальство запретило

гоняти скотъ въ лѣсу, онъ съ кождымъ годомъ улучшается. Я ходилъ по лѣсу

съ лѣсничимъ; онъ сказалъ, що кождая десятина приноситъ въ годъ около ся

жня дровъ: дальше онъ додалъ, що ольху, ясень, кленъ, березу слѣдуе оста

вляти рости 30 лѣтъ, а твердое дерево, якъ-то: дубы, ели, сосны, должны

рости 70, 100 и бóльше лѣтъ. И такъ мы должны роздѣлити мѣлкій лѣсъ на

30 частей, а твердый на сто и бóльше. Коли же ежеголно станемъ вырубовати

одну только часть, то у насъ стане всегда довольно дровъ на кождый годъ,

и будемъ мы вырубовати ни бóльше ни меньше, чѣмъ слѣдуе. И самы мы, и

дѣти наши будутъ черезъ то пользоватися старымъ, созрѣвшимъ лѣсомъ. Лѣ

сничій еще сказывалъ, що въ еловомъ лѣсу есть такіи старыи дерева, що

они скоро начнутъ сохнути и пропадати, и потому ихъ и нужно скорше вы

рубати. За сто лѣтъ тамъ буде опять хорошій лѣсъ для нашихъ дѣтей. Если

мы станемъ ежегодно сберегати сто сяженъ дровѣ, то въ десять лѣтъ сбере

жемъ тысячу; такъ нашъ совѣтъ: вмѣсто того, шобы ждати, коли пройдутъ

десять лѣтъ, вырубати теперь тысячу сяжень дровъ, продати ихъ и уплатити

тѣми грошми громадскій долгъ. Черезъ то мы сбережемъ проценты въ кишенѣ

и въ продолженіи 10 лѣтъ кождый изъ насъ буде обходитися вмѣсто слѣдуе

мыхъ намъ 4-хъ сяжень тремя сяжнями дровъ и хворостом1.“ * *

Учувши то предложеніе, селяне опять заспорили и закричали. Бóльшой

части изъ нихъ не хотѣлось платити проценты, но и отказатися отъ сяжня

дровъ не хотѣлось. Спорили до ночи и розойшлись, не положивши ніякого
рѣшенія. _ " о * … *

л-.-му-ч----------л. гл."
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25. Все иде лучше.

Розумныи и благомыслащіи люди села говорили, покачивая головою:

„Сбереженіе дровъ съ тѣмъ упрямымъ народомъ николи не уладится.“

Но Данило посмѣхался и отвѣчалъ: „Пождѣте только, хорошое дѣло требуе

времени. Най нарóдъ сперва перетолкуе и наговорится въ волю, покуда не

роскуситъ всего. Не въ одинъ же день построилась Золотая Поляна; наши

селяне, коли имъ предлагаютъ полезное новое учрежденіе, дичатся его, якъ

дичатся дѣти передъ незнакомымъ человѣкомъ. Они сперва съ крикомъ и стра

хомъ бѣгутъ отъ него прочь; потомъ поглядаютъ на него изъ далека, под

ходячи еще поближе, коли увѣрятся, що бнъ не кусается; а потомъ и нач

нутъ играти съ нимъ, якъ со старымъ знакомымъ.“

. . . . Межи тѣмъ дѣлались роспоряженія для постройки прачкарни и вспбль

ныхъ печей; рубали лѣсъ, возили щеглу, камень, черепицю; роботали всѣ гро

мадою. Родины, которыи зговорились имѣти вспóльную печь, сходились вразъ,

толковали о томъ, якъ очередоватися и выбирали для печи самое удобное и

безопасное мѣстце. Данило призвалъ искусного печника, который умѣлъ от

лично класти печи. Самъ Данило посѣтилъ многіи села, щобъ изучити подоб

ныи заведенія и лучшіи примѣнити къ Золотой Полянѣ. Къ осени прачкарня и

печи были готовы и открыты къ удовольствію всѣхъ. Тутъ-то увидѣли люди,

сколько дровъ при томъ сберается и скóлько безопасности бтъ пожара.

Тóлько бы начати, а тамъ дѣло само собою пóйде. Многіи и самы прій

шли къ мысли, що неуклюжіи печи вовсе не такъ нужны, якъ прежде. Можно

было имѣти маленькіи, которыи дуже теплы и требуютъ немного дровъ. У Да

нила и у Отца Григорія были уже такіи маленькіи печи, въ которыхъ можно

было и приготовляти стравы. И въ городѣ всюда были такіи Прежній стар

шина Миронъ тоже устроилъ у себе такіи же печи, щобы все было по го

родскому. Се было и выгодно: сберегаемыи дрова можно было продавати и

получати за нихъ гроши. Всѣ вспомнили при томъ слова Данила: п а л и ти

дрова значитъ пали ти гроши. Только боялись росходу на перемѣну

печей; но многіи изъ 32-хъ давнѣшнихъ единомышленникóвъ Данила, на ко

торыхъ бнъ имѣлъ великое вліяніе, по совѣту его передѣлали печи свои еще

въ ту-же осень, тѣмъ бóльше, що бнъ позычилъ гроши нуждающимся. _

Опытный печникъ изъ города устроивалъ все то дешево и просто. И на

добно было видѣти, якъ сусѣды и сусѣдки приходили изъ всѣхъ углóвъ села,

смотрѣти на новоустроенныя печи, будьто на заморскихъ звѣрей. Всѣ смѣя

лись надъ печами и не ждали отъ нихъ ніякого добра. Коли же прійшла зима

со стужею и мятелями, люди дуже дивились, видячи, що маленькіи печки такъ

хорошо нагрѣваютъ. Коли же весною тіи, у кого были заведены такіи печи,

стали продавати сбереженныи ними дрова, то и прочимъ селянамъ дѣло то

показалось не дурнымъ. Старыи огромныи печи потеряли своихъ защитниковъ,
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и наконецъ кождый захотѣлъ имѣти у себе въ домѣ маленькую печь. Многіи,

видячи якъ сложены печи у другихъ, самы дуже искусно складывали ихъ у

себe, даже съ рóзными затѣями и улучшеніями.

Весною отъ дома къ дому ходилъ поборщикъ податкóвъ и говорилъ:

„Давайте грошей, треба платити проценты громадского долгу за землю, ко

торою вы пользуетесь!“

Всѣмъ не весело было выдавати разомъ звышь по два зол, Богъ знае за що.

Иныи ворчали: — „Уже тіи намъ громадскіи долги!“ "а

Другіи побѣжали къ Данилѣ и говорили: „Старшина, що-жь ты замол

чалъ и не говоришь о томъ, якъ разомъ заплатити громадскій долгъ дровами

изъ лѣсу; вѣдь то бы не лихо было.“ — Данило тóлько того и ждалъ, и коли

громада собралася, Онъ сказалъ селанамъ:

„Всѣ вы согласны въ томъ, по треба уплатити долгъ. Но никто не хоче

отказатися отъ одного сяжня дровъ на свою долю. Согласѣтся же брати

полъ сяжня меньше щорочно. Такъ буде легче, чѣмъ обходитися безъ цѣлого

сяжня. Кождый годъ вмѣсто четырехъ берѣте три съ половиною сяжни, поки

у насъ опять не буде въ лѣсѣ довольно дровъ, — тогда въ два, три лѣта

весь долгъ уплатится.“

Опять поднялся ропотъ на то предложеніе, но на сей разъ оно было

принято. И коли начальство не тóлько его одобрило, но даже и похвалило,

то сейчасъ была объявлена повсюду продажа дровъ. Пріѣхало зо всѣхъ сто

ронъ много покупщикóвъ, и другъ передъ другомъ набавляли цѣны. Въ при

сутствіи и подъ руководствомъ лѣсничого зрубали старый лѣсъ, а въ иномъ

мѣстци и молодый, где бнъ рóсъ надто густо. И щобы не роняти цѣны, про

давали его въ продолженіи двохъ лѣтъ, а въ два годы дóстали 3 тысячи зо

лот., такъ що не тóлько былъ уплаченъ сполна громадскій долгъ, но изъ осталь

ныхъ грошей составилась запасная громядская сумма, которую и отдали на

проценты.

Тогда Данило исполнилъ совѣтъ лѣсничого и желаніе начальства, а именно,

щобы сохранити лѣсъ, яко лучшую громадскую собственность, позвали земле

мѣра. Онъ измѣрилъ весь лѣсъ и составилъ ему плянъ. Лѣсничій обóйшолъ

лѣсъ, и осмотрѣвши весь, роздѣлилъ на участки и назначилъ на плянѣ, якій

участокъ робити въ якомъ году. Такимъ ро спораженіемъ село было обезпе

чено дровами и другимъ лѣсомъ на 30 и на 100 лѣтъ впередъ.

. Лѣсничій написалъ старшинамъ, указаніе, що должно соблюдати кождого

лѣта при зрубѣ и при обсаживаніи снова деревами кождого участка, а стар

шины составили для села новый лѣсный уставъ, опредѣлявшій положенія, ко

торыи должно было соблюдати на будучность при зрубѣ лѣса, при роздѣленіи

долей, при роздачѣ нужного строевого матеріала, при перемѣнѣ смотрителей

и лѣсничихъ, съ тѣмъ, щобы все ишло съ должнымъ порядкомъ по справедли

вости, безкорыстно и для пользы всѣхъ.
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... Тіи учрежденія были отличны. И коли случалось, що при зрубѣ участка,

где было мало лѣса, оказывалось мало дровъ, то недостатокъ той покрывался

надвышкою въ другомъ участку. Сторожъ лѣсный получалъ бóльшую платню

для того, щобы лучше стерегчи днемъ и ночію лѣсъ отъ злодѣевъ и негодя

ёвъ. Кождыи два лѣта старшины, лѣсничій, всѣ прихожане и старики, и маль

чики, однимъ словомъ — всѣ, обходили межу и межевыи знаки въ лѣсахъ,

поляхъ и лугахъ, все осмотривали и що нужно исправляли. Се отстраняло

споры и тяжбы, которыи прежде заводились отъ нарушенія межевыхъ законóвъ.

.…..…..гм..". . . . . .

ч. 26. Еще много нуждъ въ селѣ.

Во всей околнцѣ не могли довольно надивитися на Золото-Полянцевъ,

потому що они всѣ становились богатшими. Не тóлько на громадѣ не было

бóльше долговъ, но даже и тіи, которыи прежде были по уши въ долгу, мало

помалу составляли собѣ капиталъ. Въ городѣ стали отдавати гроши въ займы

предпочтительно передъ прочими Золото-Полянцямъ, потому що всѣ знали, що

старшины были дуже добросовѣстны при оцѣненіи залогóвъ, и знали въ то

нности, сколько долгу лежало на кождой землѣ. Того не было въ другихъ

селахъ, отъ того Золото. Полянцямъ и оказывалось всюда преимущество и

почетъ А коли случалось, що приходилъ жебракъ изъ Золотой Поляны, то

ему не вѣрили. „Не стыдно ли тобѣ ходити по міру, вѣдь ты изъ Золотой

Поляны?“ Вообразили собѣ, будьто-бы тамъ уже не може быти и жебракóвъ.

Но на той разъ дуже оніибалися, потому що въ семъ возрождавшомся селѣ

все еще оставалось много дряни отъ старого времени: жило въ немъ еще

кóлька безпутныхъ родинъ, которыхъ исправити и думати было ничого, не

смотря на увѣщанія Отца Григорія и на угрозы начальства.

Были въ Золотой Полянѣ еще люди, которыи охотнѣйше любили поро

жновати, голодати, и просити милостыни, чѣмъ въ потѣ лица заробляти хлѣбъ

насущный. Были тамъ люди, которыи учили дѣтей ходити по міру и даже

красти та кавали ихъ, коли бѣдныи дѣти вечеромъ мало приносили. Были тамъ

люди, которыи все, що зарабляли или набирали милостынею, опять вновь про

пивали. Не было надѣи, щобы той народъ коли вывелся, они напротивъ умно

жались зъ тѣхъ поръ, якъ загаломъ стали богатѣти Золото-Поляндѣ, потому

що они переженились межи собою и производили дѣтей на свѣтъ, не стараясь

о томъ, якъ будутъ прокармляти ихъ. Они говорили: „У громады есть сумма

для бѣдныхъ, она вѣдь наша, и громада должна насъ содержати — хоЧе ли

она того или нѣтъ. Она не смѣе ни выгнати насъ, ни оставити насъ голодными.“

Отца Григорія сильно огорчали такіи безсовѣстныи рѣчи дурныхъ лю

дей, и бнъ часто говорилъ старшинамъ: „Що вы ни дѣлайте — покуда въ

селѣ есть у насъ примѣръ лѣности и роспутства, того розсадника грѣхóвъ,
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до тѣхъ поръ вамъ въ немъ зла не искоренити: що зароботываютъ честный

люди, то пожираютъ лѣнивцѣ, они вѣчно живутъ на счетъ ближнихъ, и дру

гихъ портятъ своимъ примѣромъ.“ ."

Старшины самы видѣли то такъ же хорошо, якъ и священникъ, но якъ

истребити ту праздность и постыдное нищенство? Въ томъ-то и была тру

дность. Правда, въ селѣ было для бѣдныхъ щось-то въ родѣ богадѣльни, но

того было надто недостаточно для множества нищихъ, и многіи туда не по

падали, та и опасно было посылати ихъ туда. Отецъ Григорій часто ходилъ

въ тую богадѣльню, въ надѣи исправити тамошнихъ жильцевъ, но надѣя его

была надаремна. Тутъ безъ розбора жили вразъ старыи и молодыи, мужчины

и женщины, всѣ тіи, у которыхъ не было свого пристанища Богадѣльня была,

якъ выражался священникъ, настоящимъ вертепомъ розврата, потому що дѣти

видѣли и слышали тутъ отъ старикóвъ много неприличного. Соединеніе въ

одномъ мѣстщи людей обого пола и злыхъ обычаевъ было поводомъ къ от

вратительному роспутству. Земля, приписанная къ богадѣльнѣ, воздѣлывалась

дуже небрежно, и Данилѣ стояло много труда завести хотя зъ-верха чистоту

возлѣ дома. Но якъ Онъ ни ломалъ головы, не мóгъ ничого выдумати, щобы

исправити тѣхъ соединенныхъ вразъ розвратныхъ негодяевъ. И самъ бнъ сталъ

наконецъ думати, що се неизбѣжное зло, которому треба покоритися; но

Отецъ Григорій не успокоивался и не хотѣлъ быти ровнодушнымъ свидѣте

лемъ такой безнравственности въ своемъ приходѣ. Онъ былъ человѣкъ осто

рожный, не любилъ мѣшатися въ дѣла громадскіи, а щобы имѣти возможность

быти бóльше полезнымъ, жилъ въ мирѣ и согласіи со всѣми своими прихожа

нами. При случаю бнъ подавалъ добрый совѣтъ или благую мысль и радо

вался, коли кто-нибудь изъ старшинъ принималъ ихъ; но самъ николи не по

давалъ виду, будьто ce Онъ придумалъ, а напротивъ предоставлялъ старши

намъ всю славу хорошо задуманного и приведенного въ исполненіе доброго

дѣла. То имъ льстило, и они тѣмъ охотнѣйше слѣдовали по доброму пути.

Отецъ Григорій почиталъ необходимымъ, щобы старшины пользовались

бóльшимъ уваженіемъ въ громадѣ, а уваженіе къ нимъ уменьшилось бы, если

бы стали говорити, що ихъ водитъ священникъ, якъ хоче. Тому не слѣдовало

быти, потому умный священникъ трудился въ-тихомолку, ни отъ кого не до

прошая собѣ славы, и никто не подозрѣвалъ, якъ много онъ дѣлалъ Если и

не все дѣлалось по его желанію, бнъ не досадовалъ и не кидалъ доброго дѣла.

бнъ по своей скромности думалъ, що и другіи люди также имѣютъ отъ Бога

розумъ и во многомъ може бóльше опытности и знанія, чѣмъ бнъ самъ. Все

полезное онъ дуже хвалилъ. То ободряло всѣхъ и радовало. А коли случая

лось кому изъ старшинъ здѣлати яке погрѣшенье, онъ съ лагодностью изви

нялъ ихъ ошибку. То утѣшало и ободряло пріунывшихъ.

____ не знаю, якъ быти съ нищими, сказалъ одного разу Данило Отцу

Григорію, — не знаю, що съ ними дѣлати? Тіи нищіи изъ роду въ родъ для
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честной громады тоже самое, що для человѣческото тѣла насѣкомыи, — то

мученье, то соромъ; и та дрянь ссетъ кровь, сокъ и силы, такъ що трудно

и вылѣчитися. Я просто въ отчаяніи, при видѣ нашой богадѣльни. Содержаніе

ея стоитъ дорого, но оно не тóлько не приноситъ пользы, а причиняе явное

мученье, соромъ и подае поводъ къ роспутству!

Отецъ Григорій отвѣчалъ: — Ты сказалъ, що и я думалъ, Данило; не

было бы въ селѣ богадѣльни, не водилось бы въ ней и нищихъ. Лѣнивцевъ

нищихъ всегда тамъ бóльше, где бóльше милостыни. з

— Я уже думалъ, якъ бы уничтожити богадѣльню, возразилъ Данило,—

но вѣдь Отъ того лучше не буде. Въ кождомъ селѣ всегда найдутся нищіи

и лѣнивцѣ. Куда же дѣватися съ ними? Я видалъ — въ другихъ селахъ бѣ

Аныхъ содержатъ по очередно у зажиточныхъ селянъ, или по-недѣльно они

получаютъ кормъ и даже ночлягъ въ кождой родинѣ. Въ отношеніи къ стари

камъ и калѣкамъ то безчеловѣчно, а способныхъ роботати то Госполагае

къ праздности и роспутству. Въ другихъ мѣстцахъ, где было запрещено про

сяти милостыню, бѣдныхъ помѣщали, на счетъ громады, у нѣкоторыхъ изъ

селянъ, которыи за содержаніе ихъ требовали немного, и самы были бѣдны.

Такіи селяне, щобы достати сколько-нибудь грошей, рѣшались принимати въ

родину свою тѣхъ лѣнтяевъ и чрезъ то самы отъ нихъ портились. Отъ того

громадѣ не тóлько не было ніякой корысти, но былъ бóльшой вредъ, потому

шо нищіи не исправлялись, а напротивъ розвращали еще и тѣхъ, у которыхъ

жили. Такъ, Отче Григорій, у мене сердце кровью обливается, коли я думаю

о осиротѣлыхъ, бѣдныхъ дѣтяхъ, которыхъ громада здaе на воспитаніе тѣмъ,

кто за нихъ найменьше требуе. Видалъ я, якъ они въ голодное время полу

чали на содержаніе дѣтей гроши и заставляли ихъ голодовати; коли же бѣ

дняжки плакали и кричали óтъ голода, ихъ наказывали рóзгами, щобы заста

вити молчати, и щобы люди не услышали ихъ крика. Видѣлъ я, якъ при от

крытіи тѣла одного изъ такихъ дѣтей въ желудку у него не найшли ничого

кромѣ воды и немного травы, а спина и боки были въ синякахъ отъ побоевъ.

Межи Турками и язычниками бóльше жалости, чѣмъ у грубыхъ нашихъ селянъ.

— Я тоже знаю, продолжалъ Данило,— що и въ другихъ селахъ стар

шины много думали о учрежденіи богадѣлень, куда бы помѣщати нуждаю

щихся, но то дѣлалось не изъ состраданія, а щобы только избавитися лиш

ного труда и хлопотъ о бѣдныхъ людяхъ. Вѣдь по гордости любятъ старшины

величатись своимъ званіемъ, но не любятъ обязанности свого призванія.

Отецъ Григорій, слушая Данила, радовался, що онъ судитъ здорово, и

отвѣчалъ: — Якъ то разъ я написалъ мои мысли о томъ важномъ предметѣ,

прочитай се. Тамъ много незрѣлыхъ еще мыслей, но ты ихъ самъ передѣлаешь

по своему. — Данило взялъ книжочку священника и много разъ прочиталъ ю,

Бесѣдовалъ о ней съ товарищами, ходилъ къ священнику, дѣлалъ ему возра

женія, выслушивалъ его отвѣты, вновь совѣтовался съ старшинами. Наконецъ

зговорился бнъ съ Отцемъ Григоріемъ, якъ улучшити положеніе бѣдныхъ въ

селѣ. Потомъ собралъ самыхъ почтенныхъ людей громады, спросилъ ихъ со

вѣта и выслушалъ ихъ замѣчанія. Тутъ въ-купѣ многое обсудили и исправили.

Редокторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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ПЕРВыи повѣды гвтМАнА хмЕльницкого у жолтыхъ-водъ и подъ

КОРСУНЕМЪ,

Въ то время, коли подъ Жолтыми-Водами и у Княжихъ Байракбвъ

козаки одержали славную побѣду, коронный Гетманъ Потоцкій съ

головною силою ляцкого войска стоялъ обозомъ близъ города Черкасъ.

Съ нимъ было около 25.000 коронныхъ Ляховъ а 4800 мужа драгунбвъ,

природныхъ Украинцёвъ. Стоячи пбдъ Черкасами, паны пировали, уго

щались, не зная ничого о грозѣ, яка до нихъ приближалась. Еще въ

послѣднихъ дняхъ мѣсяца Цвѣтня панъ Гетманъ Потоцкій одержалъ

изъ Варшавы королевское письмо, которымъ препоручалось обходитися

съ роздраженными козаками лагодно и поблажно, а ніякъ строгимъ по

ступаньемъ не доводити ихъ до тѣмъ бóльшого бунту. Въ томъ-же письмѣ

король упрекалъ особливо Чигиринского старосту пана Конецпольского,

що зъ его то вины Богданъ Хмельницкій ворохобитъ Украину, кото

рая за посредствомъ канцлера Оссолинского съ короною уже туй-туй

была бы примирилася. Наконецъ король заявилъ, що „незадолго самъ

пріѣде на Русь, где надѣется безъ кровопролитія успокоити недоволь

ныхъ козакóвъ, которыхъ предводитель Хмельницкій помирится со сво

имъ Монархомъ и благодѣтелемъ.“ — Но паны Ляхи въ Черкасахъ осмѣ

яли се письмо свого короля, та ани не припускали мысли миритись съ ко

заками, тѣмъ-меньше же со своими „збунтовавшимися хлопами“.

Въ кóлька дней послѣ Жолто-Водской битвы прибѣжалъ въ таборъ

ляцкій пбдъ Черкасы одинъ драгунъ, который случайно умкнулъ

зъ-подъ Жолтыхъ-Водъ; бнъ оповѣстилъ про измѣну реестровыхъ ко

закóвъ и драгуновъ, а также про небезпеченство, въ якомъ находился

отрядъ молодого Потоцкого. Се извѣстіе показалось такъ дивнымъ и не

вѣроятнымъ для Ляховъ, що они осудили драгуна козацкимъ шпіономъ

и кинули его въ темницю. „Не може то быти,“ говорилъ панъ Гетманъ
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Потоцкій: „щобы мбй сынъ допустилъ козакóвъ до таковой дерзости!

Вѣдай еслибы угрожало ему небезпеченство, то прислалъ бы бнъ якого

пана-шляхтича на добромъ кони, а не то простого драгуна, а до того

Русина. Се бóльше ничого, якъ хитрость враговъ: драгунъ видно пе

редался къ нимъ, и они его прислали, щобы насъ пострахати и при

нудити до опущенья нашого становища.“ — Однакъ въ тоeжь время

собрались въ таборѣ конныи сотнѣ, которыи отправлялъ Потоцкій по

околицяхъ для узнанья, що дѣлается въ народѣ; они доносили, що прой

шли кóлька миль, а всюда Украина пустѣе, въ нѣкоторыхъ же мѣст

цяхъ заготовлены военныи припасы и стоятъ узброенныи люде, — однимъ

словомъ, що на Руси повсюду настоящій бунтъ.

Тіи вѣсти зневолили Ляховъ задуматися; собрали раду и поста

новили на ней, що належитъ по-правдѣ двигнути ся въ - передъ

для того, абы въ случаю конечной потребы подати помочь молодому

Потоцкому. Панбвъ начало безпокоити то, що въ посланномъ отрядѣ

бóльшая часть была Русиновъ.— Такъ и поднялися Ляхи зъ-подъ Чер

касъ, и стали идти дорогою вздолжь Днѣпра. Два дни пройшли они,

никого не встрѣчая, и думали было уже вернутися. Потоцкій говорилъ,

що не хоче „соромити себе такимъ походомъ противъ хлопбвъ.“ — Но

на-разъ иде имъ на встрѣчу нѣкій панъ Марко Где шинскій, поль

скій шляхтичъ; бнъ уйшолъ изъ рѣзнѣ отъ Княжихъ Байракóвъ, и ра

неный тащился съ вѣрною вѣстію. Жолнѣры привели его къ Гетману

коронному. „Пане!“ сказалъ бнъ: „все погибло! Козаки и драгуны

безстыдно здрадили насъ; цѣлый обозъ забранъ; Сапѣга, Шембергъ, Чер

нецкій въ неволѣ; сынъ твой также взятъ ледва живый, и теперь чейже

розстался со свѣтомъ.“ — Ледви не упалъ Гетманъ отъ такои вѣсти;

ужаснулись всѣ ляцкіи полководцѣ, а „все войска (каже лѣтописецъ)

стало такъ блѣде, якъ блѣда бывае трава, прибитая морозомъ, коли по

холодной ночи возсіяе солнце.“ Гетманъ же Потоцкій воскликнулъ лишь

тіи слова: „О сыну мбй! на тожь я далъ тобѣ начальство, щобы ты

вмѣсто булавы одержалъ надгробный камень!“

Вѣсть о пораженіи при Княжихъ Байракахъ произвела загальный

страхъ межь Ляхами, особливо коли панъ Гдeшинскій увѣрялъ, що

Хмельницкій уже не далеко съ безчисленнымъ войскомъ. Паны

собрали знова раду, и рѣшили таке: що понеже въ открытомъ полю

противъ Хмельницкого годѣ буде устояти, то належитъ уступати на

задъ ажъ до первой лучшой крѣпости, щобы якъ-нибудь о тую же опер

тися. Затѣмъ дня 11. Мая войско ляцке двигнулось назадъ, и на тре

тій день достигло Корсуня на рѣцѣ Роси. Потоцкій хотѣлъ уступати

еще дальше на западъ, но на-разъ принесли ему вѣсть, що Хмель

ницкій и Тутай-Бей уже въ мѣстечку Смѣломъ и передовыи ихъ стражи
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забѣгаютъ ажь пбдъ Корсунь. Тогда Ляхи остановились у старыхъ око

пбвъ пóдъ Корсунёмъ, рѣшаясь ожидати тутъ непріятеля. Потоцкій при

казалъ спали ти городъ Корсунь для того, щобы непріятель не

мóгъ имѣти пристанища ни яковой пбдмоги бтъ русскихъ жителей.

Тая-же доля постигла и городы Стеблбвъ и Черкасы, та и всѣ доокре

стны селенія. Во время тѣхъ пожарбвъ Ляхи мучили и убивали ста

риковъ и молодцевъ, женщинъ и дѣтей, стараючись такимъ способомъ

кинути пострахъ межи народъ а вразъ-же и собѣ самымъ додати духа

до борьбы съ козаками.

Такимъ мѣрамъ противился другій начальникъ польского войска,

панъ Кали новскій, представляя, що Поляки самы себе лишаютъ

вспоможенія и припасовъ. Но чѣмъ усильнѣйше противился сему панъ

Калиновскій, тѣмъ доразнѣйше поступалъ на-перекоръ ему панъ По

тоцкій, личный его недругъ и соперникъ. Онъ и слухати не хотѣлъ,

коли представляли ему, що се оставилъ онъ по-заду себе яры, а въ

переду край гористый. „Нигде правды дѣти,“ — такъ каже одинъ поль

скій лѣтописецъ изъ сихъ часбвъ: „у насъ тогда была страшная не

урядиця и безначальство; сварились наши полководцѣ межь собою самe

тогда, коли непріятель стоялъ надъ каркомъ, коли зо всѣхъ сторонъ

козацкая саранча собиралась до Хмельницкого, а русскіи хлопы мимо

панскій таборъ провозили ѣстныи припасы въ обозъ Хмельницкого, и

розголосно величали его спасителемъ свого народа и защитникомъ своеи

вѣры.“

А межи тѣмъ Хмельницкій приближался. Тревога въ ляц

комъ обозѣ пбднялась еще бóльша, коли бтъ окопбвъ Корсунскихъ уви

дѣли скачущихъ по полю наѣздникóвъ зъ орды Тугай-Бея. Потоцкій

въ своей розсѣянности выслалъ противъ Хмельницкого на передовую

стражу 3000 мужа драгунбвъ, природныхъ Украинцевъ, и они то, якъ

лишь выѣхали въ поле, всѣ до одного добровольно передались Запорож

цямъ. Слуги-же и оруженосцѣ въ панскомъ таборѣ подъ Корсунёмъ,

навѣть природныи Ляхи, въ страху говорили межь собою: „Хмельниц

кій насъ побье, коли будемъ стояти за панóвъ!“ До того и самыхъ

шляхтичей пугали розличныи явленія, якіи недавно передъ тѣмъ слу

чайно были зайшли въ природѣ. Такъ еще въ страстную Пятницю поль

ску приключилось велике затьмѣнье солнця, а зъ послѣднихъ дней Цвѣ

тня черезъ двѣ недѣлѣ стояла на небѣ мѣтло-образная комета незвычай

нои величины, хвостомъ звернена къ сторонѣ Польщи. Отъ сихъ явленій

повсталъ еще тѣмъ бóльшій пострахъ не лишь межи простымъ ляцкимъ

воинствомъ, но паче всего межи старшинами шляхотного роду, у кото

рыхъ, якъ извѣстно, душа и совѣсть за пригнетенія Руси была на

скрбзь грѣшна и нечиста.
ж
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Въ такомъ положеніи было войско польске, коли на поляхъ пбдъ

Корсунёмъ явился Хмельницкій дня 15. Мая 1648 г. Хмары

пылу отъ идущого козацкого войска закрыли весь небосклонъ, и По

ляки думали, що того войска есть до 100.000 мужа, коли межи тѣмъ

козакóвъ тогда еще было не бóльше, якъ 20.000. Тугай-Бей со своими

Татарами занялъ лѣвое крыло, Хмельницкій же росположилъ свои полки

на пагóркахъ противъ Корсуня, и показовалъ видъ, будьто хоче ата

ковати обозъ польскій всѣми силами, а на-правду задумалъ иннымъ

способомъ уничтожити ворогóвъ. Хотя бо силъ у него набралось вже

на стóлько, що мбгъ бнъ навѣть въ открытомъ бою поконати головную

армію Польщи, но всежь таки яко добрый Батько Украины бнъ радъ

былъ пощадити кровь козацкую, и затѣмъ при всякой способности ужи

валъ такои хитрои штуки, абы безъ великого напруженья и розстраты

своихъ людей губити Ляховъ якъ найбóльше. Для той цѣли онъ выбралъ

теперь росторопного и умного козака Микиту Гала гана, научилъ

его, що мае дѣлати и говорити, та послалъ прокрадатись къ польскому

табору такъ, щобы его примѣтили. Предвидячи, що замыслъ его удасться,

Хмельницкій въ тую-же пору послалъ одинъ отрядъ козакóвъ вразъ

съ Татарами подъ начальствомъ полковника Кривоноса за близъ-лежа

щую гору, и приказалъ, щобы они зайшли въ березовый лѣсъ пóдъ

урочище, которое народъ называлъ Крутою - Балкою. Тамъ Татаре

на скорости имѣли по приказу Хмельницкого перекопати греблю черезъ

ставъ, а козаки нарубати деревъ, перерыти дорогу, навалити каменей

и засѣсти въ гущавинахъ и ровахъ съ оружіемъ, ожидая тамъ-же при

бытія Ляхóвъ.

Межь тѣмъ Микита Галаганъ сталъ пробиратись по-подъ

польскіи окопы; его поймали и привели къ Потоцкому. Послѣ осмале

нья въ огни, звычайного тогда у Полякóвъ катовского обряда, козакъ

началъ такъ говорити на допросы о числѣ свого войска: „Нашимъ счоту

я не знаю, та и знати годѣ, бо съ кождымъ часомъ ихъ все бóльше

и бóльше; а Татаръ съ Тугай-Беемъ 50.000, та еще самъ ханъ Крым

скій стоитъ недалеко съ цѣлою ордою, и вскорѣ буде тутъ.“ — Коли

услышали паны Поляки тую вѣсть (говоритъ русскій лѣтописецъ), то

такій страхъ напалъ на нихъ, що и самы они уныли, и руки у нихъ

опустились, и весь розмуъ отъ нихъ отступилъ. Затѣмъ собравшися

на раду, они съ великимъ поспѣхомъ постановили таке: абы бѣжати

зъ-подъ Корсуня чѣмъ-скорше, доки еще не надтягнулъ ханъ съ своею

ордою. Одинъ тóлько панъ Калиновскій, надъ всѣхъ отважнѣйшій Ляхъ,

противился на радѣ такому постыдному рѣшенію, однакожь бнъ еще

принужденъ былъ выслухати за то тяжкіи укоры отъ пана Гетмана

Потоцкого, у которого душа цѣлкомъ уже была въ пятахъ.
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Постановивши у тѣ кати, Ляхи по приказу коронного Гетмана

двигнулися на другій день до-свѣта въ дорогу; возы съ запасами и

панскіи рыдваны, важко наладованныи всякимъ добромъ, потягнулись

подвойнымъ четыреугольникомъ въ 8 рядовъ; серединою того четыреу

гольника ишли пушки и пѣхота, а по сторонамъ конниця; на лѣвой

сторонѣ провадилъ кóнницю панъ Калиновскій, на правой самъ Потоц

кій. Абы избѣгнути нападу козакбвъ, коронный Гетманъ приказалъ идти

не головнымъ гостинцемъ, но боковыми дорогами. Для указанья тако

выхъ дорогъ Микита Галаганъ предложилъ себе за проводатора, и паны

Ляхи съ удивительнымъ легковѣріемъ положились на проводарство сего

козака, уповаючи на то, що бнъ найлучше знае дoокрестную мѣстце

вость. Такъ пройшли Ляхи полтора милѣ, не дознавши ніякой пакости

бтъ непріятеля. Ажь коли зближались до урочища Крутой - Балки,

на-разъ полетѣли на нихъ густою хмарою татарскіи стрѣлы, бтъ кото

рыхъ Ляхи стратили таке множество коней, що рѣшились оборонятися

пѣхотою, щобы сохранити конѣ для перевозу табора; однакожь слуги,

которымъ препоручили держати коней, сѣли на нихъ и спасались бѣг

ствомъ въ рбзныи стороны. Тогда паны, позбавленныи своихъ коней,

зневолены были двигатися въ лѣтній жаръ въ тяжелыхъ панцыряхъ.

Обороняючись якъ-мога на ходу, они дойшли ажь на саму Крутую

Балку; но тутъ великая бѣда, яка ихъ зъ-разу встрѣтила, была та,

що и послѣдніи Украинцѣ, бывшіи при нихъ на службѣ драгунской,

числомъ 1800 мужа, понюхались съ Запорожцями, и вмѣсто щобъ обо

роняти, стали колоти Ляхóвъ-товарищей, та черезъ то якъ найбóльше

розстроили ряды движущогося польского табора въ самомъ его внутріи.

Дальше настала еще новая бѣда: Ляхи пойшли въ лѣсъ, и Гала

ганъ завелъ ихъ въ трущобы, ровы и болотны и яры Крутои

Балки; тутъ же вода была спущена и погрузила всю долину; на до

розѣ лежали зрубанныи дерева и камѣнья, — и въ тоeжь время, коли

Хмельницкій съ головною силою свого войска напиралъ на польскій

обозъ изъ-заду, отрядъ козаковъ, посланный туда днемъ на-передъ съ

Кривоносомъ, кинулся на ворогóвъ въ самe лице. Цѣлый обозъ остано

вился; часть возбвъ застрягла въ болотѣ и загородила дорогу заднимъ;

другіи возы карабкались на гору и не могши въ-поспѣху туда взобратись,

падали въ яры, убивая своимъ бременемъ коней и воинбвъ ляцкихъ.

Въ той тѣснотѣ предводители польской арміи ледви не бились самы

межь собою: Калиновскій всю бѣду складалъ на Потоцкого, а Потоц

кій на Калиновского; и той и сей давалъ противорѣчащіи приказы;

другіи коменданты не знали, кого слухати, и въ семъ замѣшательствѣ

также всѣ сварились межь собою. Словомъ, настала тутъ непорадная

година панамъ Ляшенькамъ!
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Тогда одинъ изъ полковникóвъ, князь Корецкій, посѣдатель

Корца и богатыхъ маетковъ на Волыню, собралъ своихъ 2000 жолнѣ

рбвъ, которымъ приказано было стояти въ четыреугольнику, и закри

чалъ: „Дарма уже бѣгати за рыдванами; не часъ теперь думати о спа

сеніи возбвъ! Сядьмо лучше на коней, та пробьемъ собѣ дорогу скрбзь

непріятеля! Гей! кому охота спасти свое житье, той ступай за мною!

Теперь я буду вашимъ Гетманомъ!“— Паны начали были удержовати

его, напоминаючи, що треба слухати коменды. „Пусте, слухати ко

менды!“ кричалъ Корецкій: „моя коменда: на коней!“ — Вслѣдъ за

нимъ повторили и другіи: „на коней!“ и 2000 жолнѣрбвъ покинули

обозъ. — Козаки корыстали изъ того случая, бо занявши оставленное

жолнѣрами мѣстце, ворвались въ саму середину четыреугольника и на

чали на всѣхъ мѣстцяхъ рѣзити Ляховъ, нещадно прикладаючи свои

козацкіи самопалы на шляхетныи головы. Тогда-то ляцкое войско въ

найбóльшомъ неладу розметалось во всѣ стороны: Калиновскій на-лѣво,

Потоцкій на-право; одни въ лѣсъ, другіи въ болото; а тутъ изъ кож

дого рова, изъ-за кождой кучи зрубанныхъ деревъ выскакивали ко

заки; другіи гнали ворога зъ бокóвъ и зъ-заду, — и отъ-всюда стрѣ

ляли, рубали, кололи Поляковъ, та „якъ-будьто снопы на поли (гово

ритъ лѣтопись) пбдбирали падающихъ пановъ и вытаскивали ихъ зъ

ровбвъ и трясавиць.“ Калиновскій метался, горячился, и наконецъ

дбставши двѣ раны въ шею и въ локоть, смирился, та козаки звязали его

якъ барана. Потоцкій же, видячи, що нѣтъ спасенія, предался на

волю судьбы и сѣлъ въ свою коляску; его примѣру послѣдовали и дру

гіи паны, та всѣхъ ихъ вразъ съ повозками притаскали въ козацкій

таборъ. Селяне изъ сусѣдныхъ деревень помагали ловити прочихъ ляц

кихъ уцѣкинербвъ. Спасся лише князь Корецкій, но и той, закѣмъ выр

вался изъ осады, стратилъ 900 своихъ жолнѣрбвъ, а съ остальными

прибѣжалъ въ Кіевъ, осмѣянный за свое соромное бѣгство цѣлымъ на

родомъ.

Отнесши такъ легкимъ способомъ великую по бѣду въ окре

стности Корсуня, козаки собрались тутъ около своихъ плѣнниковъ,

та якъ звычайно дражнили ихъ еще и насмѣшками. „Що-же?“ говорили

они: „не будете, панове, ходити Запорожья добывати? Бѣдныи панята! они

всѣ позябли! Дай имъ, Батько Хмельницкій, кожуховъ!“ — А Хмель

ницкій заговорилъ до коронного Гетмана, высѣдающого изъ коляски:

„Видишь, Потоцкій, якъ то Богъ здѣлалъ: тіи, которы ишли брати мене

въ неволю, самы въ ню попалися.“ — „Хлопе!“ сказалъ Потоцкій съ

гордостію: „чѣмъ заплатишь славному рыцарству татарскому? Оно по

бѣдило мене, а не ты съ своею розбойничою шайкою!“ — „Тобою,“

бтрубалъ Хмельницкій: „заплачу тобою и тобѣ подобными за кровь и
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недолю моей Украины!“ — А козаки додали: „Бачишь, якій стройный

рыцарь панъ Потоцкій! Якъ блеститъ бнъ въ своемъ блаватномъ кон

тушѣ! Зняти зъ него убранство! Надѣти на него сермягу!“ — И По

тоцкого одѣли въ сермягу. Ещежь Хмельницкій для потѣхи козацтву

посадилъ его верхомъ на пушку, а тогда козаки, везучи его на пушцѣ,

припѣвали ему слѣдующую пѣсеньку: „Ой, Потоцкій, Потоцкій! въ тебe

розумъ женоцкій! Не годишся ты гетмановати, за се треба было тебe

Батькови Хмельницкому отдати! Пойдешь небоже, aжь за Запорожье,

у Татаръ сырой кобылины жовати!“ _

А що панъ По то цкій справедливо заслужилъ собѣ на тіи на

смѣшки и дорѣканья козакóвъ, доказуютъ то и самыи ляцкіи лѣтописцѣ,

зъ которыхъ одинъ, коренный шляхтичъ нанъ Ерличъ, таке о немъ

росповѣдае: „Гетманъ Потоцкій бóльше думалъ о стаканахъ и шклян

кахъ, чѣмъ о благу и цѣлости Польщи, та хотя былъ уже старый лѣ

тами, однакъ заедно возился съ розмазливыми жёнками. Онъ не слу

халъ рады товарища свого Калиновского, не совѣтовался съ полковни

ками и ротмистрами, и преданный постоянно піянству и роспустѣ, по

губилъ войско, нанёсъ неславу и соромъ коронѣ, стратилъ найлучшихъ

сынбвъ Польщи, старыхъ воинбвъ и множество слугъ, Нѣмцевъ та бо

гато другихъ чужеземцевъ; не слухалъ представленій короля ни тыхъ

умныхъ панбвъ воеводъ, которы до него писали и радили не роздра

жаги козакóвъ и хлопбвъ.“

Въ другій день послѣ Корсунской битвы Хмельницкій отпра

вилъ благодарственный молебенъ за побѣду — якъ самъ онъ говорилъ —

„на,ъ клятвопреступниками-Ляхами.“ Три разы козаки стрѣлили изъ

пушокъ и самопалбвъ на знакъ всенародного торжества. Потомъ даный

былъ почетный пиръ. Хмельницкій пировалъ со старшинами и мурзами,

а до обѣду запросилъ также нѣкоторыхъ знатнѣйшихъ панбвъ-плѣнни

кóвъ. Кромѣ того велѣлъ онъ роздати по чарцѣ горѣлки навѣть ляцкимъ

воинамъ, пойманнымъ на Крутой-Балцѣ, показуючи тѣмъ способомъ Ля

хамъ, до „хлопскій Гетманъ“ благороднѣйше поступае съ ними, яко

плѣнными, чѣмъ якъ звычайно поступалъ Варшавскій сенатъ и коронныи

Гетманъ съ плѣнными козаками.

Полѣ того Хмельницкій черезъ 10 дней простоялъ на мѣстци

битвы подъ Корсунёмъ, не обавляючись ни-бткуда напасти ни супро

тивленія; вѣдай боляцкого войска на Украинѣ уже не было.

Въ часъ ого отпочинку бнъ приказалъ розставити на побоевищи бо

гаты пансіи шатры, и созвалъ сюда козацкую раду. На радѣ запыталъ

бнъ козаквъ: „Що менѣ дѣлати теперь съ такимъ великимъ числомъ

невольник6ъ? Скажѣте, прошу, рыцари-товарищи!“ — Рада прогово

рила такъ: „Гетманóвъ и другихъ, самыхъ найзнатнѣйшихъ пановъ от
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дати непремѣнно Татарамъ за то, що они были головными непріятелями

Украины; а простымъ жолнѣрамъ предложити: если хотятъ избавитися

бтъ прохода въ Крымъ, то най заплатятъ за себе окупъ, а если не

заплатятъ, то всѣ пойдутъ въ неволю.“— Хмельницкій удобрилъ тую раду,

и послалъ также въ Чигиринъ предложити тое само онымъ плѣнникамъ,

которы взяты были на Жолтыхъ-Водахъ. Потомъ роздѣлено плѣнни

ковъ: 8060 мужа ихъ дóсталось Тугай-Бею, а 520 простыхъ воинбвъ

и 60 меньшихъ начальникóвъ дали окупъ и остались тѣмчасово на

Украинѣ. Паны же Гетманы, Потоцкій и Калиновскій, хотя и давали

за себе по 24.000 талярóвъ окупу, но Хмельницкій свято сохранилъ

препорученье козацкои рады, не принялъ окупу, а выслалъ всѣхъ най

знатнѣйшихъ старшинъ въ неволю къ Татарамъ. „И поѣхали (каже

украинская пѣсня) панскіи рыдваны въ Крымъ пышно и велелѣпно: то

были два польскіи Гетманы съ ихъ полковниками и ротмистрами, а возы

ихъ со всякимъ добромъ остались Запорожцямъ, щобъ полатати ко

зацкую худорбу.“

Въ тоeжь время Хмельницкій послалъ и на Запорожье вѣсть

о своей побѣдѣ, а также и подарки для Сѣчи. Онъ звернулъ всѣ гет

манскіи клейноты, взятыи на Сѣчи, такъ, що за одинъ бунчукъ послалъ

два, за одну булаву — двѣ, побравши ихъ у Полявбвъ; кромѣ того

отправилъ онъ богатыи дары на Сѣчевую церковь. Добыча бо козакóвъ,

занята на поли битвы, была чрезмѣрно велика. Самъ Хмельницкій одер

жалъ на свою часть 13 возбвъ, наладованныхъ панскими скарбами; вя

кій послѣдній козакъ такъ обогатился тогда, що войско, передъ тамъ

бѣдное, коли двигнулось дальше въ Украину, было убране такъ красиво,

що „смотрячи на него зъ высоты (говоритъ лѣтописецъ), можна было

уважати его за ниву, усѣянную червонымъ макомъ.“

Послѣ Корсунского пораженія Тугай-Бей выйшолъ изъ Укрины,

а Хмельницкій прибылъ въ Бѣлую- Церковь и росположился тамъ

обозомъ. Уже вся Украина была зворушилась: мятежь обнялъ русскую

землю отъ рѣки Ворсклы до Днѣстра; толпы селянъ приходили въ Бѣ

лую-Церковь и поголовно записовались въ козаки. — Силъ у Хмльниц

кого набралось такъ богато, що якъ-разъ можь было съ ними иди хоть

на цѣлу Польщу. Но Хмельницкій первоначально не думалъ о пходахъ

aжь въ предѣлы Польщи, а только радъ былъ попристати на самомъ зруй

нованью польского владычества въ земляхъ Украины. Тожь дстигнув

ши теперь своеи первобытнои цѣли, бнъ самъ на-разѣ не мгъ змѣр

ковати, шо тутъ дальше чинити съ такъ великою громадою козацкого

войска, яка кругомъ него у Бѣлои-Церкви зъ цѣлой Руси собрлася.

Посередъ той непевности, середъ нарадъ надъ тѣмъ, що дальше

дѣлати, надойшла изъ Польщи нечаянная вѣсть, що корол Влади
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сла въ ГУ розстался съ тѣмъ свѣтомъ. Сія околичность розвя

зала руки Хмельницкому; совѣсть его успокоилась тѣмъ, що бнъ теперь

не буде воевати противъ короля, свого друга и благодѣтеля, на той слу

чай, еслибы король принялъ сторону пановъ въ сей борьбѣ русского

народа съ ляцкою шляхтою. А зналъ же Хмельницкій, що по смерти

короля управительство державы перейде цѣлковито на шляхту, противъ

которой бнъ поднялъ оружіе. Затѣмъ бнъ и не розбивался уже бóльше

надъ тѣмъ, що тутъ дальше дѣлати, но постановилъ коротко таке:

про должати за взятую вóй ну противу шляхетной Поль щи.

(Дальше буде.)

ДѣЛАТЕЛИ 30.10ТА.

НАР0ДНАЯ ПОВѣСТЬ пбcля Чо кого.

(Продолженье.)

27. Що дѣлаютъ селяне съ своими нищими,

Когда все было обсужено, принялись за дѣло; по немнегіи въ селѣ по

нимали, якъ можно буде безъ бóльшихъ выдаткóвъ кормити и содержати стóлько

нищихъ, бродягъ, безпомощныхъ, больныхъ и дѣтей.

Прежде всего зъ розрѣшенія начальства взяли часть грошей изъ суммы

бѣдныхъ; за нихъ купили токарный инструментъ, станокъ, топоры, пилы, ло

паты, заступы и другіи робочіи инструменты. Исправили и кухню въ бога

дѣльнѣ такимъ образомъ, щобы можно было въ ней готовити многимъ бѣднымъ

родинамъ вразъ, и вновь устроили богадѣльню такъ, щобы была въ ней ро

бочая комната для женщинъ и другая для мужчинъ, и были отведены особныи

комнаты для больныхъ мужчинъ и для больныхъ женщинъ. Постарались также,

щобы для кождого здорового былъ свой уголокъ, правда, маленькій, въ 10 стопъ

долготы и 3 ширины, и на подлозѣ мѣстце только для соломянной постели съ

подушкою изъ соломы же, съ простынею изъ толстой холстины и теплымъ

шерстянымъ одѣяломъ. Кождый такій уголокъ имѣлъ свою дверь и отверстіе

для воздуха. „Нищихъ не должно надто изнѣжати, говорилъ Данило, иначе У

нихъ отобьешь охоту собственнымъ трудомъ своимъ улучшити свое положе

ніе.“ И такъ кождымъ уголкомъ въ домѣ всѣ пользовались, щобы сдѣлати изъ

него маленькую спальню. На чердацѣ хранились купленныи запасы шеР919,

пеньки, дерева, годного для роботы и т. п.

Коли все было устроено, старшины составили списокъ тѣхъ селянъ, К9“

торыи не могли жити безъ помощи громады. То было скоро исполнен9, ибо
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такіи селяне были надто хорошо извѣстны. У иныхъ изъ нихъ еще были и

свои хатинки въ селѣ; другіи же безъ пристанища скитались по чужимъ дво

рамъ съ торбою. Всѣхъ неимѣющихъ свого пристанища, забрали и помѣстили

въ богадѣльню. Они пбйшли охотно, потому що на дворѣ уже была холодная

зима. Тѣхъ, которыи хотя и имѣли пристанище, но жили въ тѣснотѣ съ дру

гими нищими, безъ розбора пола и возроста, въ одной комбрцѣ, забрали тоже

въ богадѣльню. Тóлько тѣхъ оставили жити у себе дома, которыи могли до

казати, що они хорошо и прилично содержатъ дѣтей своихъ. И такъ всѣ ни

щіи села были роздѣлены на два розряды: тѣ, которыи имѣли пристанище и

жили дома, назывались домовыми, a тѣ, которыи жили въ богадѣльнѣ, назы

вались богадѣльными. Всѣ они безъ исключенія одинаково были призираемы.

У кого были дѣти, тѣмъ охотно оставляли дѣтей. Если же помѣщеніе ихъ

было надто тѣсно, а родичи были люди порочныи или находились въ бога

дѣльнѣ, то дѣтей старались помѣстити въ селѣ или въ городѣ, не у бѣдныхъ

людей изъ-за грошей, и не у богатыхъ, а у такихъ, которыи были извѣстны

своею честностью. Дѣти тіи получали одежу отъ громады, и принявшіи ихъ

люди получали, если хотѣли, маленькое вознагражденіе. Но такого вознагра

жденія мало кто спрошиваль, дѣтей принимали изъ милосердія и по внушенію

Отца Григорію. Священникъ же былъ настоящій отецъ сиротъ. Онъ взялъ къ

собѣ воспитывати двохъ упрямыхъ негодныхъ дѣтей, которыхъ никто не хо

тѣлъ приняти къ собѣ въ домъ, и ко всеобщему удивленію, они уже черезъ

полъ года исправились и стали добронравны.

Такимъ образомъ дѣтей, которыи прежде пріучались сбирати милостыню,

красти и праздно шататися, всѣхъ розмѣстили по хорошимъ людямъ, удалили

ихъ отѣ лихого примѣра родичей и учили быти трудолюбивыми и богобоязнен

ными. Роспорядившись всѣми нищими и дѣтьми ихъ такъ, щобы кождый имѣлъ

свое пристанище, старшины въ то-же время постановили правиломъ, що всѣхъ

тѣхъ, кто не въ состояніи содержати себе, громада принимае на свое попе

ченіе, но за то громада имѣе право надсмотривати за ними, щобы они со

временемъ могли научитися самы о собѣ старатися. Все то было справедливо

и благорозумно.

Потому къ кождой бѣдной родинѣ приставили честного человѣка въ родѣ

опѣкуна или старшого надъ нею. Тотъ опѣкунъ долженъ былъ заботитися о про

кормленіи, одежѣ, долгахъ и зароботкахъ ввѣренной ему родины, долженъ былъ

смотрѣти за порядкомъ, чистотою тѣхъ бѣдныхъ въ ихъ жилищахъ и за ро

ботою, которую имъ давали. За тымъ наблюдалось дуже строго, потому що,

якъ тіи домовыи бѣдныи получали кормъ изъ богадѣльни, где приготовлялась

Для нихъ общая похлѣбка, получали также одежу и посуду отъ громады, то

и должны они были роботати для богадѣльни и такимъ образомъ зароботывати

за хлѣбъ и за все, що получали.
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Що они зароботывали сверхъ положенного и по усиленному прилѣжанію

своему, за то имъ платилось особно. Но не давалось имъ въ руки грошми,

а клалось въ сберегательную скрыню на ихъ имя, потому що кто живе на всемъ

готовомъ отъ громады, тому грошей не нужно: сперва онъ долженъ научитися

беречи и хозяйничати.

Кождый опѣкунъ долженъ былъ отъ времени до времени отдавати от

четъ священнику въ поведеніи и дѣлахъ ввѣренной ему родины. Отецъ Гри

горій былъ головою всѣхъ опѣкуновъ; онъ былъ попечитель всѣхъ бѣдныхъ и

велъ о нихъ книгу.

Если случалось ему быти недовольнымъ однимъ изъ опѣкуновъ, лихо

исполнявшимъ свою благотворительную должность, то недостойный тотчасъ

змѣнялся старшинами.

Такій постоянный и старанный надзоръ и опѣка надъ кождою бѣдною

родиною и надъ кождымъ нищимъ въ селѣ принесли великую пользу. Такъ якъ

всякій опѣкунъ имѣлъ въ своемъ пепеченіи только одну родину, то онъ мóгъ

безъ труда и якъ слѣдуе исполняти свою должность. Всякій охотно и безплатно

исполнялъ то, що на немъ лежало по чувству христіанского долга. И межи

опѣкунами скоро возникло соревнованіе другъ передъ другомъ; кождый до

бивался доброго слова за то, що онъ своимъ совѣтомъ, наставленіемъ и по

мощью поставилъ на ноги порученного ему бѣдного. И неожиданно у кождой

прежде покинутой, бѣдной родины оказался другъ, отецъ, защитникъ, якъ бы

ангелъ-хранитель, которому она была по гробъ благодарна.

Теперь оставался вопросъ: откуда брати одежу и кормъ для бѣдныхъ?

Процентовъ зъ суммы для бѣдныхъ на то не доставало. Но Данило сказалъ:

„Было бы ни на що непохоже, еслибы здоровыи люди не могли руками

своими зароботывати свóй хлѣбъ. Всѣ вразъ нищіи, якъ домовыи, такъ и бо

гадѣльныи, якъ мужчины, такъ и женщины составляютъ теперь одну великую

родину, и должны роботати одинъ для всѣхъ и всѣ для одного. Домовыи дол

жны зароботати въ недѣлю то, що пмъ задается на той часъ; богадѣльныи же

должны роботати 8 часовъ въ день, искючая Недѣльныхъ и праздничныхъ дней.“

Такъ и положили. Кто не хотѣлъ роботати, того запирали въ коморку,

где онъ получалъ только для питья холодную воду, а для ѣды вареную буль

бу, холодну и безъ соли, котору другіи бы и ѣсти не стали. Кому же было

то пріятно? Тіи же, которыи роботали, получали кождый день горячое куша

нье, похлѣбку, овощи и два разы въ недѣлю мясо. Кто хотѣлъ роботати и

сверхъ 8 робочихъ годинъ, тотъ могъ зароботывати собѣ и гроши; его ро

бота продавалась въ его пользу, и вырученныи гроши клали въ сберегатель

ную кассу. Такъ накоплялся у нихъ маленькій капиталецъ.

Кто сварился и божился, произносилъ ругательства, заводилъ безпоря

докъ, того безъ всякой жалости запирали въ коморку. Кто же жилъ тихо и

спокойно, тотъ могъ надѣятися поправити свое положеніе: онъ избирался въ
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помощники смотрителя или даже въ смотрители богадѣльни. Въ смотрители

въ богадѣльнѣ надъ роботами и поведеніемъ другихъ нищихъ, надъ содержа

ніемъ чистоты и порядка въ комнатахъ и въ одежѣ, избирали всегда самыхъ

честныхъ и исправныхъ межи самыми нишими.

Надсмотрщики докладывали о всемъ головному смотрителю, который самъ

былъ изъ богадѣльныхъ. Головный смотритель и кухарка имѣли ту выгоду,

що они не участвовали во вспбльной роботѣ; а все, що могли зароботати по

исполненіи дѣла свого, то дѣлалось ихъ собственностію и клалось въ сбере

гательную кассу. Помощники смотрителя должны были роботати только 4 го

дины въ день, остальныи годины они могли роботати на самыхъ себe, — то

же было и для кухарки.

Марія имѣла головный надзоръ за богадѣленною кухнею. Тутъ учила

она шити двохъ бѣдныхъ женщинъ; другая изъ богадѣленныхъ женщинъ над

смотривала за бѣльемъ, одежою и посудою въ богадѣльнѣ. Такъ богадѣленныи

поставлены были межи страхомъ наказанія и надеждою выгоды, и для соб

ственной пользы были побужаемы къ труду. Роботы же было для бѣдныхъ

много весь круглый годъ. Прежде всего домовыи и богадѣленныи должны были

не тóлько роботати въ саду и въ полѣ богадѣльни, сѣяти и садити тамъ ка

пусту, рѣпу, бобы, бульбу, ленъ, конопли, подсолнечники и пр., но и воздѣ

лывати взятую на аренду богадѣльнею землю изъ громадского участка. Ко

ждый пользовался доходомъ свого участка изъ громадской земли, за исклю

ченіемъ того, що онъ былъ долженъ въ богадѣльню за кормъ, одежу и помѣ

щеніе: остальное же онъ мóгъ продати въ свою пользу черезъ свого опѣкуна.

Но вся выручка ишла въ сберегательную кассу. Кромѣ того мужчины испра

вляли дорогу, чистили колодцѣ, сушили каналами сырыи мѣстца въ лѣсу, ру

бали и кололи дрова для богадѣльни и для домовыхъ нищихъ, засаживали въ

лѣсахъ пустыи мѣстца молоденькими елками и дубами, и исправляли всякую

столярную и каменную роботу въ богадѣльнѣ и въ жилищахъ домовыхъ бѣ

дНыхЪ.

Въ лихую погоду и зимою мужчинамъ было еще бóльше дѣла. Они дол

жны были подготовляти всякого рода посуду для кухни и полевыи орудія:

кто на токарномъ станку, кто пилою, кто топоромъ и пр. Другіи учились дѣ

лати изъ шерсти простое сукно, дуже доброе, или ткати холстъ изъ пеньки

и льну. Всегда были въ ходу зимою и лѣтомъ кóлька станкóвъ.

Женщины, даже дѣти, якъ богадѣленныхъ, такъ и домовыхъ нищихъ,

должны были въ случаю недостатка рукъ участвовати въ полевой роботѣ;

кромѣ того прали и починяли бѣлье и платье всѣхъ домовыхъ и богадѣлен

ныхъ бѣдныхъ, пряли ленъ, пеньку, шерсть, или розмотывали ихъ для ткачей;

вязали колпаки, шили простырала, сорочки и пр. Всѣ роботали для кождого и

кождый для всѣхъ. При томъ людямъ было такъ хорошо, що кóлька родинъ

охотно пóйшли потомъ въ число бѣдныхъ домовыхъ, потому що сперва они
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изъ страха объявили, що могутъ жити безъ милостыни и безъ поддержки

громады.

То заведеніе ишло потому такъ успѣшно, що управленіе его не стояло

ніякихъ издержокъ. Головный смотритель, помощники и кухарки, прислуга,

дроворубы ничого не стояли, всѣ они были изъ богадѣльни; священникъ, опѣ

куны, Данило и жена его ничого не брали за свое благотворительное дѣло.

Честный учитель Иванъ Радушный безъ гроша и съ великою точностью велъ

счетъ росхода и прихода сберегаемымъ грошамъ богадѣленныхъ и домовыхъ.

Кромѣ того все хозяйство богадѣльни само себе поддерживало. Нищіи

самы для себе сѣяли, садили и варили; самы для себе пряли, ткали и кроили

свою одежу изъ льну и пеньки, которыи самы воздѣлывали; самы дѣлали собѣ

столы, лавки, кресла и деревянную посуду, шафы и пр., самы исправляли вся

кую починку въ домѣ, въ строеніяхъ и во всемъ. Скоро они стали выробо

тывати бóльше зъѣстныхъ припасовъ, чѣмъ требовалось имъ для ихъ прокормле

нья, приготовляли шерсти, и сукна, и всякой посуды бóльше, чѣмъ для нихъ

нужно было. Тотъ излишокъ продавался въ пользу заведенія, и за гроши

опять покупался запасъ шерсти, желѣза и всего, що требовалось. Прилѣжныи

домовыи зароботывали кромѣ положенной роботы еще достаточно грошей. Ихъ

клали на проценты или употребляли на метеріалы для ихъ собственной роботы.

Уже на вторый годъ не весь процентъ изъ суммы для бѣдныхъ выдавался.

Такъ якъ нищимъ приходилось много роботати, и мужчины, и женщины

жили роздѣльно, то безнравственность перестала сама собою. Къ тому же вый

шло такое роспоряженіе отъ громады, що никому не позволялось женитися,

кто не мóгъ содержати самого себе безъ помочи громады.

Но лучше всего было — благочестіе, которое по-немногу вселялось въ

тѣхъ прежде грубыхъ людяхъ. И опять таки то была заслуга Отца Григорія,

потому що кождую Недѣлю приходилъ онъ бесѣдовoти въ богадѣльнѣ, и на

ту бесѣду собирались туда же домовыи. Онъ говорилъ много душеспаситель

ного и поучительного о состояніи душъ ихъ и показывалъ имъ, якъ черезъ

любовь ко ближнёму найти полное блаженство въ той жизни и въ вѣчности.

Такіи бесѣды далеко бóльше служили къ исправленію, чѣмъ всѣ угрозы и на

казанія начальства.

Впрочемъ, якъ домовыи, такъ и богадѣленныи бѣдныи могли всегда по

кинути заведеніе, если хотѣли. Для того они должны были тóлько показати,

що они могутъ честнымъ трудомъ быти самостоятельными, и поставлено было,

що всякій, оставившій заведеніе и прожившій цѣлый годъ, не собирая подая

ній и безъ помощи постороннихъ, но собственнымъ своимъ трудомъ, и заслу

жившій похвалу и одобреніе за свою рачительность и прилѣжаніе, получалъ

право свободно роспоряжатися маленькою суммою, накопившоюся для него въ

щадничой касѣ. Конечно съ тѣмъ разомъ снималась зъ него всякая опѣка, и

онъ дѣлался якъ другіи свободнымъ селяниномъ. Но въ особенности отличало
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заведеніе бѣдныхъ въ Золотой Полянѣ отъ другихъ подобныхъ учрежденій

то, що нищихъ заставляли зароботывати все, що ишло на ихъ кормъ, одежу

и прочіи удобства; они жили не на чужій счетъ, но своимъ трудомъ и робо

тою. Тутъ всякій напрягалъ свои силы на полезный трудъ, що въ послѣдствіи

имѣло благодѣтельное вліяніе на всю его жизнь. Въ томъ заведеніи кождый

научался копати, рубати, сѣяти, точити, прясти, ткати, кроити и пити.

28. Добре есть пробовати свои силы въ томъ, чого не знаемъ,

Якъ бывае всюда, такъ было и въ Золотой Полянѣ. Якъ тóлько розу

мный человѣкъ придумывалъ що-нибудь новое для устороненія якого-нибудь

зла, тотчасъ всѣ противъ него возставали, кождый изобрѣталъ препятствія и

представлялъ невыгоды, пожималъ плечами, качалъ головою и твердилъ пѣсню

старыхъ бабъ:

„Та зачѣмъ то? та лучше ли буде? та намъ то не иде!“ и проч.

Данило зналъ то дуже хорошо; опытность сдѣлала его осторожнымъ.

Еслибы онъ зъ самого начала изложилъ Золото-Полянскимъ селянамъ все, що

онъ придумалъ для устройства богадѣльни, всѣмъ бы то показалось и надто

труднымъ, и неудобоисполнимымъ, и предложеніе его было бы непремѣнно

отвергнуто на томъ основаніи, що зачѣмъ измѣняти, лучше най все буде по

старому. Но Данило даже и своимъ союзникамъ-товарищамъ не сообщалъ всей

своей мысли; они были хотя и благонамѣренныи люди, но все боялись, и не

рѣшались ни на що важное. Потому онъ имъ сообщалъ все по-немногу, именно

тóлько то, що предстояло исполнити сегодня, а що слѣдовало сдѣлати потомъ,

то хранилъ на завтрашній день. Въ томъ дѣлѣ точно также всѣхъ нишихъ съ

ихъ дѣтьми записали въ книги и роздѣлили на домовыхъ и на богадѣленныхъ.

Исполнивши то, назначили для кождой родины попечителя, и Отецъ Григорій

объяснилъ ему, въ чемъ состоитъ его дѣло. Коли и то уладилось, то за гроши

изъ суммы для бѣдныхъ купили лопатъ, топоровъ, пилъ, также веретенъ и

кóлька станкóвъ. То никого не удивило. — Потомъ закупили шерсти, пеньки и

льну, завели прялки, и ткацкіи станки. Такъ по-немногу все устроивалось и

нищо не казалось затруднительнымъ. Осуществилась мысль Данила, и началь

ство одобрило ю. Уже послѣ узнали, що даже и межь начальствомъ были люде,

которыи считали тую мысль неосуществимою и смѣялись надъ нею, тогда якъ

безъ ихъ вѣдома она уже приводилась въ исполненіе.

Больше всего хлопотъ было съ богадѣленными; они зъ-начала ни за що

не хотѣли спати въ узкихъ комóркахъ своихъ, но имъ сказали: роботайте при

лѣжнѣйше, и вы будете въ состояніи или самы наняти или выстроити для себe

дóмъ. Но они отказались отъ роботы; тогда ихъ на цѣлый день сажали въ

темную комбрку на скудный кормъ. То понравилось имъ еще меньше. Иныи
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попробовали послушаніемъ улучшити свою судьбу и покорились, тѣмъ бóльше,

що зимою не дуже-то пріятно было шататиси и спати на улицѣ.

Отвѣдавши кормъ бóльше вкусный, испытавши пріятность хорошого обра

щенія съ ними, и научившись роботати, особенно зъ тѣхъ поръ, якъ они у

спѣли отложити немного своихъ свобственныхъ грошей въ сберегательную

кассу на чорный день, или для дѣтей своихъ, они охотно оставались жити

въ богадѣльнѣ; имъ не хотѣлось потеряти зароботанныхъ грошей и они ста

рались прилѣжаніемъ умножити ихъ. Нѣкоторыи же убѣжали, щобы просити

милостыню и вести праздную, скитальческую жизнь.

Но и имъ самымъ отъ того было горше; громадѣ была уже въ томъ

польза, що нетреба было содержати ихъ; иныи изъ убѣжавшихъ николи бóльше

не показывались на очи. Бѣды въ томъ для Золотой Поляны не было. Другіи,

яко бродяги, были задержаны полиціею и приведены обратно въ село; сперва

они просидѣли въ темной комбрцѣ, а потомъ поступили на общую роботу

вразъ съ прочими. Въ теченіи десяти мѣсяцевъ всѣ непокорныи смирились, и

въ Золотой Полянѣ не осталось бóльше ни одного нищого, исключая тѣхъ,

которыи шатались по дальнимъ сторонамъ.

Съ домовыми тоже зъ-начала было не безъ хлопотъ: они не могли отъ

учитися отъ нечистоты и грязи, съ которыми сроднились, и дуже роптали и

жаловались на жестокость землякóвъ своихъ, которыи не хотѣли давати имъ

ѣсти хлѣбъ даромъ и не давали имъ грошей въ руки. Но голодъ и комбрки

усмирили и самыхъ упрямыхъ; Золото-Полянцѣ настояли на своемъ: кто хоче

ѣсти, тотъ долженъ трудитися, кто хоче хорошо жити, тотъ долженъ хорошо

роботати.

Надзоръ за богадѣльнею обходился прежде дороже. Теперь же онъ ни

чого не стоялъ, потому що ни священникъ, ни Данило не хотѣли ничѣмъ поль

зоватися на счетъ бѣдныхъ. Богадѣленныи самы исполняли всѣ домашніи обо

вязанности, якъ по хозяйству, такъ и по присмотру за другими. Коли имъ пору

чалась якая должность, то они принимали ю яко нагороду за свое поведеніе,

коли же кого лишали еи, то се считалось наказаніемъ. Мѣстце выбывшого

изъ должности занималъ другій, также изъ богадѣленныхъ. Огороды и поля,

принадлежащіи богадѣльнѣ, доставляли нужный кормъ. Тіи участки изъ гро

мадской земли, которыи прійшлись на долю бѣдныхъ родинъ, сдѣлались теперь

плодороднѣйши, потому що лучше оброботывались общими силами. Нѣкоторыи

изъ призираемыхъ въ богадѣльнѣ, которыи меньше другихъ были усердны къ

дѣлу, уплачивали за кормъ и за одежу свою тѣмъ, що жали на обществен

ныхъ участкахъ, а що зароботывали лишного, то хранилось для нихъ-же въ

сберегательной кассѣ.

Зъ-начала мужчины, призрѣваемыи въ богадѣльнѣ, неохотно принимались за

пилы, топоры, ткацкіи станки, представляя себе неспособными, но они обовя

заны были учитися. Призванный изъ города майстеръ привелъ все въ поря
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докъ; тотъ майстеръ былъ человѣкъ искусный и дуже уважалъ и любилъ Отца

Григорія. Такимъ образомъ одежа бѣднымъ немного стояла богадѣльнѣ, а сто

лы, лавки, лбжка, шафы и другіи вещи, также и починка дома не стояли майже

ничого. Богадѣльныи должны были снабжати тѣмъ и домовыхъ, такъ що по

немногу всѣ родины завелись всѣмъ нужнымъ и привыкли къ нѣкоторому удоб

ству жизни.

Робота стóлько рукъ была благодѣтельна не тóлько для богадѣльни, но

и для самыхъ богадѣленныхъ и домовыхъ бѣдныхъ, которыхъ состояніе по

тому улучшалось пріобрѣтеніемъ собственности. Ибо що выроботывали они

сверхъ положениыхъ 8 годинъ, то обращалось въ ихъ пользу и ишло въ сбе

регательную кассу, также и то, що они получали отъ оброботки свого участка.

И то была не малая выгода: бѣдныи стали бóльше трудолюбивы, въ надѣи,

що бережливостью они увеличатъ свою собственность, и рано или поздно прі

обрѣтутъ собѣ независимость и будутъ наслаждатися довольствомъ.

Лучше всего было головному смотрителю и его помочникамъ, выбран

нымъ изъ богадѣленныхъ: отъ того кождый старался вести себе лучше, щобы

получити такое мѣстце. А тіи, которыи имѣли его, весьма остерегались и ма

лѣйшой неисправности, щобы его не лишитися. Малѣйшая вина могла ихъ ли

шити выгодной должности, которой многіи добивались. Напослѣдокъ въ бога

дѣльнѣ образовались искусныи робóтники; не тóлько селяне, но и изъ города

приходили покупати сдѣланныи ними вещи, или давали имъ много заказóвъ.

А коли такій пскусный робóтникъ примѣчалъ, що онъ зароботае бóльше, если

буде роботати самъ по собѣ, то оставлялъ богадѣльню, нанималъ собѣ хату

въ селѣ или въ городѣ, и жилъ своими средствами. То давало и другимъ охоту

сдѣлатися якъ онъ искусными въ роботѣ.

Въ селѣ всѣ конечно были довольны, що избавились отъ непріятности

постоянно видѣти нищихъ, и отъ опасенія, щобы кто изъ нихъ не обокралъ

ночію дóмъ и садъ.

Вмѣсто милостыни всякій съ радостію посылалъ грошей или що мóгъ въ

богадѣльню, коли що-либо требовалось. Еще была отъ богадѣльни другая

польза, которой прежде никто и не предвидѣлъ, именно: убравшись въ лѣтнюю

пору съ полевыми роботами, богадѣленныи принимались за другіи роботы,

вслѣдствіе чого всѣ улицѣ въ селѣ, где въ лихую погоду были ямы и непро

ходимая грязь, теперь были исправно вымощены; ручай, который протекалъ

въ селѣ, и своими розливами образовалъ лужи, теперь былъ обнесенъ; поле

выи дороги были исправлены; въ общественномъ лѣсу пустыи мѣстца были

засажены хорошенькими, молоденькими деревцями.

Далеко во всей околицѣ не было лѣса въ такомъ порядку и не было

села опрятнѣйшого отъ Золотой Поляны. Пріѣзжали значительныи лица изъ

начальства осмотривати заведеніе Золото-Полянцевъ, и высказывали желаніе,

щобы бóльше было подобныхъ. Но въ другихъ селахъ трудно было найти

такого священника якъ Отецъ Григорій, другого Данила и усердную его по

мочницю; а межи тѣмъ и въ другихъ мѣстцахъ многое по примѣру Золото

Полянцевъ стали измѣняти къ лучшому; и всюда оправдывалось, що пробовати

не бѣда, — и всегда, якъ тóлько хотятъ съ горячою любовію предприняти

що-нибудь доброе, то оно непремѣнно удается. (Конецъ слѣдуе.)

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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. Народная Исторія Руси.

_ (Продолженіе.)

ИСтРЕБлЕНІЕ Ляховъ въ 3Емляхъ Русскихъ Лѣтомъ 1648 г.

. Страшное то было для Поль щи все лѣто 1648 г. Еще

въ первой половинѣ Мая Ляхи стратили нечаянно въ двохъ битвахъ съ

Хмельницкимъ (подъ Жолтыми-Водами и подъ Корсунемъ) цѣлу силу

свою военну, що держала въ рабствѣ Украину а съ тою-же и всѣ рус

скіи земли; въ другой же половинѣ (дня 20.) Мая бтъумеръ ихъ король

Владиславъ, который еще яко-тaко любленный былъ козаками и могъ

былъ возникшій огонь бунта хоть по части присмирити. Но погибель

ляцкой арміи и смерть короля не были еще найбóльшимъ несчастьемъ

въ порбвнанью съ тѣмъ, яке сейчасъ потомъ, въ мѣсяци Червню тогожъ

года, постигло пановъ Ляховъ не лишь на Украинѣ, но и во всѣхъ

другихъ земляхъ русскихъ, завоеванныхъ Польщею. Гетманъ бо Хмель

н ицкій, рѣшившись по смерти короля Владислава вести дальше вбйну

съ Ляхами на-заббй, розослалъ изъ Бѣлой-Церкви во всѣ стороны Руси

свои военны и грамоты, въ которыхъ оповѣщая народу о своихъ

первыхъ двохъ побѣдахъ надъ войсками пана Потоцкого, препоручалъ

всякому Русину, кто лишь оружіе двигнути може, aбы ставалъ до борьбы

противу Польщи, а всѣхъ способныхъ до козацкой службы запрашалъ

прибывати въ полномъ узброеніи, на добрыхъ коняхъ пбдъ Бѣлую-Церковь.

Военныи грамоты Гетмана Хмельницкого произвели пожаданное

дѣйствіе. Русь наша бтъ Карпать а жь до границь москов

скихъ вся нарядилась по военному, и принялась истребляти ляц

кое насѣнье, где лишь оно заснѣтилось по землицѣ русской. Селяне за

пирали свои хаты, перековывали орала и серпы на мечи и списы та

ставали воинами. Изъ всѣхъ селъ и мѣстечокъ молодцѣ и старыи люде

собирались въ узброенныи шайки, которы назывались „за гонами“, и

стекались пбдъ Бѣлую-Церковь, где Хмельницкій записовалъ ихъ въ полки,

дѣлилъ на сотнѣ и назначалъ имъ начальникóвъ, а то звычайно такихъ,

якихъ самы-же загоны изъ-середъ себе за найлучшихъ „ляхорѣзовъ“
4ъ
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ему представляли. Потомъ такіи загоны, одержавши благословенство бтъ

полковыхъ священниковъ и особенныи препорученья бтъ Батька-Гет

мана, отправлялись „очищати русскую землю.“ Инныи загоны составля

лись по краю на власную руку, и тіи въ горячковой завзятости своей сей

часъ пріймались за истребленіе Ляхóвъ во всѣхъ окрестностяхъ, даючи

лише знати Батькови Хмельницкому, що дѣло мести народной уже

исполняется. Такіи загоны называно „гай дамаками“, и число ихъ

умножалось надъ-звычай поспѣшно, такъ, що въ-скорѣ они могли ро

зоряти не тóлько ляцкіи дворы и усадьбы, но и укрѣпленныи замки та

городы. Звычайно якъ лишь гайдамацкій загонъ появлялся въ панскомъ

селѣ чи мѣстечку, пбдданныи хлопы принимали гостей якъ избавителей,

соединялись съ ними та ишли на палацъ или двóръ свого ляцкого

дѣдича. Тогда не было пощады ни старцямъ, ни жёнкамъ, ни груднымъ

дѣтямъ: все, що жило въ панскомъ дворѣ, навѣть и домашніи слуги,

если они были католики или недоляшки-уніяты и за-вчасу не приста

вали до загона, были въ пень вырѣзаны, двбрскіи же будыики ишли

съ дымомъ, а забранныи Ляхами маетки русскіи, яко поля, лѣсы и па

совиска бтдавались громадѣ до рбвного подѣлу, въ вынагороду за дол

голѣтню панщину и всякіи кривды отъ двора. А хотя гдeкуда осторо

жнѣйшіи шляхтичи, якъ лишь зачули новину о Корсунскомъ пораженіи,

складали поспѣшно на возы свои добытки и пускались бѣжати съ одними

грѣшными душами изъ Руси въ Польщу, то однако васьма рѣдко удава

лось имъ таке бѣгство, понеже, якъ повѣдае одинъ ляцкій историкъ

зъ тѣхъ часбвъ: „кождый хлопъ — Ляхамъ непріятель, а кожде рус

ске село чи мѣстечко — гнѣздо вороговъ Польщи.“ Неразъ же толпы

ляцкихъ панбвъ, не находячи выхода ни спасенія, укрывались въ укрѣ

пленномъ замку якого знатного магната, имѣвшаго свое надворное вой

ско, и поглядая бттуда на луны горѣвшихъ докола ихъ дворбвъ, гото

вились, въ виду жёнокъ и дочерей, стояти за нихъ до послѣдной ка

пли крови. Но все было надаремно. Если бо гайдамаки самы не про

вѣдали добычи, то панскіи слуги, звыкло люде русскіи, въ самъ-часъ

наведутъ ихъ на ляцкій замокъ, и закѣмъ паны обнажатъ свои кривыи

сабли, бажая показати старо-польское мужество, уже самыи слуги вя

жутъ ихъ и передаютъ мстителямъ земли русской на страшныи муки.

Послѣ кровопролитной съ Ляхами роботы гайдамаки обычно выкачали

изъ панскихъ пивницъ бочки съ винами, пили, гуляли и спѣвали гро

зныи пѣсни середъ пепелищъ и трупбвъ. .

Съ такимъ-же розъяреніемъ и завзятьемъ гайдамаки поступали и

въ тѣхъ городахъ на Руси, где жили католики и не доля и ки

уніяты. Рѣдко якій католикъ или перекинчикъ русскій спасалъ вражую

душу бтъ списъ и топорбвъ гайдамацкихъ. Ненависть русского хлоп
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ства до всего ляцкого простиралась такъ далеко, що гибли навѣть где

которы православныи мѣщане за то едино, що слѣдуючи тогдашному

звычаю, носили польское убранство или закидали на польскій ладъ

въ бесѣдѣ. — А въ тоeжь время и русское духовенство, ста

нувши по сторонѣ народа, откликнулося громкимъ кликомъ по Руси,

призывая всѣхъ вѣрныхъ на борьбу противу Польщи. „Приспѣлъ часъ,

пожаданный часъ!“ голосили наши священники: „пора назадъ добыти

свободу и честь нашой вѣры! Вѣки проходили, и православная вѣра тер

пѣла постыдное униженіе. Всѣ наши приходы, церкви, монастыри, епар

хіи — въ рукахъ латинянъ и уніятовъ. Латинникамъ даютъ доходныи

мѣстця, а бѣдны православныи Русины страдаютъ въ нищетѣ. Жиды

для панбвъ лучши бтъ насъ; жиды управляютъ ихъ добрами и безми

лосердно кривдятъ бѣдныхъ христіянъ. Пора, пора! Ставайте до бою

за свою жизнь, за свое отечество! Богъ благословитъ васъ и поможе

вамъ!“

Тогда-то наши гайдамаки, пригадавши собѣ, що колись-то дока

зовалъ на русскихъ святыняхъ папежникъ-загорѣлецъ Архіепископъ По

сафатъ Кунцевичъ, кинулися идти за его примѣромъ, та съ подобнымъ

ему ожесточеніемъ творили насилія католицкимъ костеламъ.

Сіи-то костелы предавали они поруганію, грабили ихъ и палили; образы

и статуи римскихъ святыхъ прострѣлювали, рубали и кидали на смѣ

тье; польскихъ ксендзбвъ и мнихóвъ били, топили, вѣшали та всякими

муками мучили безъ милосердія и безъ исключенія. — Памятникомъ

тѣхъ событій осталось въ народѣ прeданіе, що одинъ гайдамакъ повѣ

силъ надъ головнымъ олтаремъ въ костелѣ католицкого ксендза, жида

и собаку, и надписалъ надъ ними слѣдующіи слова: „ксендзъ, жидъ

та собака — все вѣра еднака.“ Ба народная месть преслѣдовала на

вѣть и мертвыхъ: розбѣшенныи гайдамаки по примѣру Іосафата Кун

цевича врывались въ гробницѣ, извлекали тѣла и кости ворогóвъ, и рос

скидовали ихъ на четыре вѣтры,

Найжесточайше однакожь поступали гайдамаки съ жидами. Звѣ

стно бо, що передъ возстаньемъ русского народа жиды, будучи арен

даторами и управителями панскихъ добръ, довели народъ до крайного

отчаянія своимъ здирствомъ, тиранствами и бóльше всего поруганіемъ

надъ православными церквами, находившимися въ ихъ арендѣ. Тожь

коли нарóдъ на Ляховъ повсталъ, росплатился бнъ страшно и съ жи

дбвствомъ, которе загаломъ уважалось головнымъ орудіемъ владычества

Польщи въ земляхъ русскихъ. Звычайно по мѣстахъ и мѣстечкахъ гай

дамаки въ-купѣ съ возставшимъ народомъ впадали въ жидовскіи бож

ницѣ, куда передъ ними хоронилось переполошенне юдейское племя,

и тутъ безпощадно рѣзали и истребляли всѣхъ, не принимая ніякого
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окупу. По увѣренью одного рабина, который случайно спасся былъ отъ

рѣзни и за границею описалъ смутную исторію своихъ единовѣрцевъ,

погибло тогда до 100.000 жидбвъ пбдъ топорами гайдамаковъ, не вчи

сляя еще и тѣхъ, которы згинули бтъ голода и жажды, или потонули

въ рѣкахъ во время безплодного бѣгства. „Не осталось тогда — пише

онъ рабинъ — въ русской земли ни одного жида; всюда, по поляхъ,

по ровахъ, въ потокахъ лежали тѣла нашихъ братей, ибо гонители ихъ

были быстрѣйши бтъ орловъ небесныхъ.“ Украинскіи же лѣтописцѣ го

ворятъ, що многіи изъ жидовъ за-для страха приняли тогда христіан

ство и были пощажены со своими маетками; но тіи перекресты потомъ

знову повертали на жидовство, коли минала тревога або коли успѣвали

они уйти изъ Украины.

А быложь гайдамацкихъ загон б въ въ земляхъ русскихъ

„не сто, не тысячь, а безъ - личь,“ по выраженью лѣтописи. И понеже

гайдамаки держалися правила: кто не за нихъ, той противъ нихъ, такъ

бтъ того многіи должны были и помимо своей воли братись за оружіе

и приставати до загонбвъ. Загоны же тіи носили звычайно названіе

своихъ предводителей, въ числѣ которыхъ найстрашнѣйши были Ата

маны: Вовгура, Ганжа, Кривоносъ, Шолудивый-Бунякъ, Небаба и Гар

куша.

Загонъ Во вгуры или такъ званы Во вгуревцѣ бушевали

вокругъ Кіева и другихъ украинскихъ городбвъ. Ихъ было зъ-на

чала 150 мужа, но потомъ стекалось до нихъ таке множество народа,

що Атаманъ Вовгура, не успѣвая всѣхъ прокормити, принималъ до свого

загона самыхъ выпробованныхъ силачей и отчайдуховъ, зъ которыхъ

кождый стоялъ за 10 хлопа. Не было случая, каже лѣтописецъ, щобы

кто-нибудь изъ нихъ живцемъ отдался въ плѣнъ, а врагамъ отъ нихъ

тяжко было, найпаче же жидамъ. Поляки такъ ихъ боялись, що если

бывало скажутъ: „Воргуревцѣ идутъ,“ то се было страшнѣйше, нёжь

бы ишло цѣле козацке войско. Зъ-начала они выказали себе въ Сѣ

верской земли, а потомъ соединившись съ Кіевскимъ загономъ Харченка,

напали на Каневъ, где Ляховъ вырѣзали, а изъ всѣхъ жидовъ поздирали

зъ живыхъ кожи. „Такій ихъ былъ козацкій обычай,“ говоритъ лѣтонись.

По Подбль ю носились загоны Ганжи, Остапа Павлюка, Поло

вьяна, Морозенка и другихъ. Но изъ всѣхъ найбóльше доказовалъ

загонъ Ганжи. Той бо Ганжа, поставленъ зъ руки Хмельницкого пол

ковникомъ Уманьскимъ, якъ скоро очистилъ отъ Ляхóвъ свою Умань

скую область, ворвался въ Подóльскую землю, где началъ истребляти

все, що было враждебне козакамъ, селянамъ и русской вѣрѣ. Хлопы

приставали до него толпами, а мѣщане отверали ему городскіи ворота

и помагали рѣзати жидовъ и шляхту. Въ случаяхъ, где справа была



437

труднѣйша, Атаманъ Ганжа уживалъ подобно Батькови Хмельницкому

хитрои штуки. Такъ подъ Немировъ, где-то много шляхты съ жидами

заперлося, Ганжа выслалъ 50 гайдамакъ, одѣтыхъ по польски, которы,

пбдъѣхавши къ воротамъ, затрубили въ трубы и ударили въ литавры,

якъ то звыкло дѣлали польскіи панцерники. Поляки думали, що се при

бываютъ къ нимъ на помочь узброенныи братья-шляхтичи, и отворили

ворота. Тогда переодѣтыи гайдамаки въ соединеніи съ православными

мѣщанами перемогли ляцкую стражу у воротъ, и впустили въ городъ

весь загонъ, притаившійся недалеко Немирова. Занявши городъ, гайда

маки цѣлыми сотнями водили топити Ляхóвъ и жидóвъ, которыхъ по

слѣднихъ погибло тогда до 6000 душъ. — Съ подобною хитростію

занялъ Ганжа и укрѣпленный замокъ въ Нестеровѣ, маетности князя

Януша Четвертинского; тутъ бнъ прирекъ Ляхамъ за дорогій окупъ ихъ

пощадити, однакожь требовалъ при томъ, щобы они выдали гайдамакамъ

на рѣзню всѣхъ жидóвъ, якіи съ ними въ-купѣ въ замку были запер

лися. Ляхи выдали жидовъ, однакожь вскорѣ потомъ и самы понесли

погибель отъ другой гайдамацкой шайки, Остапа Павлюка, котора въ

слѣдъ за Ганжею въ добрахъ Четвертинского явилася. Остапъ Павлюкъ

не только перерѣзалъ всѣхъ Ляхóвъ, но еще на найбóльшую досаду

ляцкого панства обвѣнчался съ княгинею Четвертинскою, женою Яну

ша, котора, абы спасти жизнь свою, безъ опору пбйшла пóдъ вѣнецъ

съ „простымъ гайдамакомъ.“ — Изъ числа многихъ загоновъ, буше

вавшихъ по Подóлью, славны были еще два загоны: Половьяна и Мо

розенка. О первомъ осталось преданіе, що коли ему случалося пбймати,

ляцкую панну или жидовку, то бнъ здиралъ у ней зъ шеи полосу кожи

и говорилъ, що се ей козаки подарили „червону стрѣчку.“ Морозенко

же былъ такъ страшный, що о немъ говорили, будьто Ляхи боятся его

бóльше мороза.

Но найбóльше изъ всѣхъ прославился своими дѣйствіями на Во

лыню загонъ Максима Криво носа, предводителя „мрачного и же

стокого,“ якъ выражаются польскіи историки. Народная повѣсть голоситъ,

що Кривоносъ былъ характерникъ, т. е. такій козакъ-чародѣй, ко

торого не брала ніякая куля, хибань бы она была изъ самородного

серебра и посвященна чудотворною Іорданскою водою. Зъ-начала Кри

воносъ выказалъ себе въ Переяславлѣ: подъ начадьствомъ его соста

вился загонъ изъ православныхъ жителей города и околиць, перебилъ

жидовъ и Поляковъ та отправился за Днѣперъ до Хмельницкого. Лю

дей въ томъ загонѣ было до 10.000. Хмельницкій, почитая высоко хо

робрость Кривоноса, вызначилъ ему одну зъ найтруднѣйшихъ задачъ,

выслалъ бо его на Волынь розоряти маетности князя Іереміи Ви

шневецкого, который не только заявилъ себе отъ-давна найболь
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шимъ ворогомъ Руси и козачества, но къ тому еще надъ всѣхъ Ля

хóвъ отличался мужествомъ и твердымъ военнымъ характеромъ. — Былъ

же той князь Іереміи Вишневецкій потомокъ изъ славного роду Коры

бута Ольгердовича, и всѣ его предки слыли защитниками святого право

славія. Прадѣдъ его былъ Гетманомъ козаковъ и потерпѣлъ мучениче

скую смерть въ Цареградѣ за русскую вѣру. Отецъ Іереміи, Михаигъ,

до конца жизни исповѣдывалъ православіе; самъ же Перемія былъ зъ

начала также православнымъ, но бтданъ для воспитанія въ Львовску

езуитску академію, перемѣнилъ вѣру и здѣлался на всю жизнь запекою

католикомъ, злобивымъ ворогомъ русского имени и русскои церкви.

Посѣдаючи огромныи добра въ Галичинѣ, на Волыню и на Украинѣ,

бнъ съ фанатичною ревностію заводилъ тамъ католичество и унію, а съ

крайнимъ ожесточеніемъ гонилъ православныхъ, розбивалъ русскихъ лю

дей яко мухъ. Такій фанатикъ любился панямъ Полякамъ, и они тол

пами стекалися до него на придворную службу, такъ, що назбералось

у него порядочне свое надворне войско. Онъ былъ искусный полково

децъ, и неумолимый къ ворогамъ. Во время войны съ Велико-Рус

сами бнъ такъ ужасно розорялъ огнемъ Московскіи пограничныи городы

и села, що Велико-Руссы прозвали его Палѣемъ. Еще бóльшую же

стокость оказовалъ бнъ надъ козаками послѣ усмиренія ихъ бунтовъ.

Тутъ бнъ выдумывалъ самыи найстрашнѣйшіи муки, и черезъ то прій

шолъ въ крайное омерзѣніе у Русинбвъ; особенно ненавидѣли его ду

ховныи, возстановляли противъ него нарбдъ, указывая на него яко на

отщепенца и измѣнника. Неразъ жизнь его была въ небезпеченствѣ,

но всегда, якъ тóлько удалось ему освободитися отъ бѣды, бнъ не

думалъ, подобно другимъ магнатамъ, усмиряти недовольныхъ ласкою, а

ставалъ еще тѣмъ строжайшимъ мучителемъ своихъ противниковъ.

Въ то время, коли Хмельницкій поднялъ войну противу Польщи,

князь Перемія жилъ въ своемъ мѣстечку Лу бнахъ на Украинѣ, и

не смотря на загальный переполохъ шляхты, бнъ одинъ имѣлъ от

вагу ставити челозбунтованному наролу. Собравши около 8000 мужа

свого придворного войска, бнъ гонялся за гайдамаками и всѣхъ попа

давшихся въ руки казнилъ жестокою смертію. Розгоняя такимъ спосо

бомъ хлопскіи шайки, Вишневецкій дбйшолъ майже до Переяславля и

намѣрялъ уже перейти на другую сторону Днѣпра, щобы поспѣшити

на помочь Потоцкому, но узнавши по дорозѣ, що Переяславль возму

тился и Кривоносъ съ 10.000 мужа готовился поразити князя, вернулъ

назадъ, и тутъ на поворотномъ пути, недалеко села Березани, явились

къ нему 6 козакóвъ съ письмомъ Хмельницкого, въ которомъ Гетманъ

Украины извѣщалъ князя о пораженіи ляцкихъ Гетмановъ подъ Корсу

немъ, просилъ его не оскроблятись тѣмъ и не начинати вражескихъ
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дѣйствій противъ Руси. Вишневецкій вмѣсто отвѣта приказалъ вбити

на паль посланниковъ Хмельницкого, при чемъ побрякивая саблею, въ

гнѣвѣ восклицалъ: „Отъ-такъ належитъ усмиряти козакóвъ!“ — По

мимо такой неустрашимости Вишневецкого, положеніе его въ збунто

ванномъ докола краю ставалось чѣмъ-разъ небезпечнѣйніе; пóдъ Лубны

собирались все бóльше и бóльше загоны, а изъ власной дружины князя

Переміи осталось уже тóлько 3000 мужа. Затѣмъ собравшись на-скоро,

Вишневецкій вразъ съ родиною выѣхалъ изъ Лубенъ, на-вѣки попращав

шись съ ними и заплакавши о утраченныхъ тамъ маеткахъ. Коло Лю

бечи переправился бнъ черезъ Днѣперъ и скорымъ ходомъ поспѣшалъ

мимо Житомиръ до своихъ дóбръ на Волынь. По дорозѣ бнъ еще

зруйновалъ мѣстечко Погребище, где составлялся свѣжій загонъ изъ

селянъ и мѣщанства, а потомъ ударилъ на свбй власный городъ Неми

рбвъ, которого жители, соединившись съ гайдамаками, признали надъ

собою власть Хмельницкого. Въ Немировѣ тогда уже гайдамакъ не было,

а остались самы мѣщане съ своими священниками. Не трудно прій

шлось Вишневецкому назадъ здобыти свой городъ, по чемъ слѣдовала

страшная месть князя на Немировцёвъ. Мѣщанамъ и священникамъ вы

рывали очи, роспинали ихъ на крестъ, розрѣзовали на половину, са

жали на колъ, обливали кипяткомъ, и кромѣ того уживали такіи муки,

говоритъ лѣтописецъ, якихъ и дикіи народы не могли выдумати. Вишне

вецкій прусутствовалъ при тѣхъ казняхъ и въ бѣшенствѣ ободрялъ ка

товъ словами: „Мучте ихъ такъ, щобъ они чувствовали, що умираютъ!“—

На другій день князь Іеремія уѣхалъ изъ Немирова, оставивши въ го

родѣ 200 своихъ драгуновъ на стражи. Но ледви Немировцѣ, которы

еще спаслися въ живыхъ, успѣли оплакати замученныхъ братей и дру

гóвъ, якъ знову стали зноситися съ гайдамаками, напровадили до мѣ

ста новый загонъ, и съ помочію тогожь перерубали ляцкихъ драгунбвъ

всѣхъ до одного, та и въ другій разъ признали надъ собою власть

Хмельницкого. (Дальше буде.)

— лл ллл л лч."—лч

ДѣЛАТЕЛИ 30.10ТА.

НАР0ДНАЯ П0ВѣСТЬ пбcля Чо кого,

(Конецъ )

29. Еще новость,

„Данило опять що-то затѣвае,“ переговоривали межь собою селяне; они

замѣчали, що онъ вечерами, коли люди отпочивали послѣ роботъ, ходилъ по
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полю съ учителемъ и другими молодыми людьми взадъ и впередъ, при чемъ

они носили долгіи ланцухи, вбивали въ землю высокіи кóлья, а Данило все смо

трѣлъ на кóлья черезъ якій-то столикъ на долгихъ ножкахъ и не могъ до-сыта

въ него наглядѣтися. Тоже дѣлалъ и учитель Радушный, а казалось бы, що

на кóлья и смотрѣти было ничого. Такъ продолжалось майже цѣлый годъ; и

коли селяне услышали, що Данило вымѣрилъ землю и всѣ поля, и що всѣ до

роги и стежки положены нимъ на плянъ - многимъ стало страшно, потому що

опять толковали о войнѣ, и боялись, щобы Данило не задумалъ передати зе

млю непріятелю. .

Но отъ що выйшло: Данило умѣлъ межевати, своего любимця Радуш

ного научилъ того-же. Такъ якъ громадскій лѣсъ былъ уже дуже вѣрно из

мѣренъ, то ему прійшла мысль въ свободное время измѣрити тоже всѣ земли,

дороги, стежки, весь округъ, принадлежавшій Золотой Полянѣ, и сдѣлати по

дробный плянъ. _

На плянѣ видѣнъ былъ ясно кождый клочокъ земли, кождая дорога, ко

ждый заборъ, кождая усадьба. Коли бóльшой плянъ былъ оконченъ, то его

повѣсили въ свѣтлицѣ, где всегда собиралась громада. Тогда всѣ селяне стали

бѣгати кождого дня смотрѣти великій плянъ и дивились ему потому, що они

могли все роспознати и всякій находилъ на немъ и свое поле, свой садъ и

лугъ. Но лучше всего было то, що на кождомъ клочку поля или земли выста

влена была величина его до послѣдного аршина.

Теперь тóлько узналъ кождый, якъ велике было его поле или лугъ, и

старанно списалъ собѣ то на особную нотатку. При продажѣ и покупцѣ зе

мли то было дуже важно, потому що до сихъ поръ землю мѣрили только сто

пами, и иный разъ насчитывалось надто много, а другій разъ и надто мало

земли. Такое розмежеваніе было дуже полезно.

Но старшина Данило говорилъ селянамъ, осмотривающимъ плянь: „То еще

що за польза! я знаю другую еще побóльшу отъ той.“ Коли же они просили

сказати имъ, онъ отвѣчалъ: „Если вы о томъ сами не догадаетесь до Покрова

дня, то я вамъ скажу.“

Прійшолъ Покровъ, но они не догадались.

Тогда на сходцѣ по рознымъ дѣламъ, коли дѣла были окончены, Данило

выступилъ впередъ и сказалъ : * *

„Вы всѣ насмотрѣлись на плянъ Золото-Полянской земли, который сдѣ

ланъ тамъ отчетливо учителемъ Радушнымъ и учениками его. Кождый изъ

васъ, глядячи на него, думалъ свое; скажу и я мои мысли. Коли я осмотри

валъ поля, которыи мы обробляемъ въ потѣ лица свого и съ благословеніемъ

Божимъ, то менѣ часто становилось смутно, що при такой трудной роботѣ

поля все еще обробляются не такъ, якъ бы слѣдовало, и потому не прино

сятъ стóлько доходу, сколько бы могли. Коли еще разъ взглянулъ я на плянъ,

менѣ прійшла мысль, и я понялъ, въ чемъ состоитъ головный недостатокъ въ
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нашомъ полевомъ хозяйствѣ. Менѣ ясно якъ день, що если вы межи собою

согласитесь, то поля ваши съ меньшою тратою времени и выдаткóвъ могутъ

быти оброботаны лучше и станутъ доходнѣйши, чѣмъ прежде.“

Селяне сказали въ отвѣтъ: „якъ не согласитися, конечно согласимся,

если то поведе къ уменьшенію выдаткóвъ.“

— Дай Боже! продолжалъ Данило; — я скажу вамъ, отъ чого до сихъ

поръ было много лишнихъ выдаткóвъ, которыхъ вы можете избавитися, если

захочете. То отъ надаремной траты времени, а именно: кождый изъ васъ вла

дѣе землею, якъ бнъ ю получилъ или по наслѣдству или покупкою, или по

другимъ якимъ сдѣлкамъ, — отъ того кождый и мае одинъ клочокъ земли на

горѣ, другій за лѣсомъ, третій на той сторонѣ моста, а иный возлѣ села, и

наконецъ еще клочокъ за потокомъ. Вотъ и долженъ бнъ по-пусту теряти

время, бѣгая зъ одного клочка на другій, также робóтники его точно такъ

само перевозятъ зъ мѣстца на мѣстце и телѣги съ навозомъ. И потому часть

дня, коли бы можно было роботати, теряется въ бѣготнѣ и въ сборахъ. Вы

своимъ робочимъ платите гроши, а они теряютъ время въ безполезныхъ пере

ходахъ. Иный отъ того и не прикупае земли, що не може и со своею-то упра

витися, а межи тѣмъ лишной земли у него нѣтъ. Бѣготня óтнимае у васъ

много времени. Еслибъ у кождого всѣ поля были въ одномъ мѣстци и въ одной

межѣ, то онъ своими робочими мóгъ бы въ то-же самое время управитися

съ бóльшимъ полемъ, нежели съ якимъ онъ теперь управляется, и былъ бы,

розумѣется, богатшій.

— Все то такъ, отвѣчали селяне, — но измѣнити того не можь; поля

не возьмешь на плечи, щобы перенести къ одному мѣстцу.

Данило отвѣчалъ: — Можно, если тóлько вы самы того захочете; у васъ

есть плянъ всего села, и кождый знае, якъ великій его участокъ Но дѣло

конечно не безъ затрудненій. Вы должны обмѣнятися другъ съ другомъ роски

нутыми клочками, такъ щобы у кождого земля была вся въ одномъ мѣстци. Най

поговорятъ сусѣды межи собою, и най получитъ вознагражденіе грошми той,

кому прійдется земли немного поменьше или гбрше бтъ другого. Та еслибы и

прійшлось кому що потеряти при обмѣнѣ, онъ все же въ-двое выграе уже

тѣмъ, що вся земля его буде въ одномъ мѣстци. Въ случаю несогласія кого

другъ съ другомъ, выберѣте собѣ безпристрастныхъ посредникóвъ, роздѣлите

земли на двѣ долѣ и киньте жеребій, — кому якая достанется. Только не

страхайтесь ніякяхъ затрудненій, не говорѣтъ, що вы привыкли къ старому.

Въ послѣдствіи вы отъ того розбогатѣете безъ лишного труда.

Коли Данило кончилъ свое предложеніе, селяне стали росходитпся, по

качивая головою. Всѣ говорили: то мысль хороша, но трудно ю привести въ

исполненіе. _

Межи тѣмъ въ свободный отъ роботы часъ нѣкоторыи стали подумывати,

который бы клочокъ поля отдати тому и тому въ обмѣнъ за землю, смеж
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ную съ его полемъ. Въ шутку начали они переговоривати о томъ съ сусѣ

дами; тѣмъ не подобалось, що имъ предлагали, а имъ хотѣлось бы другого

участка, который принадлежалъ третьему, оба обращались тогда къ третьему,

одинъ подстрекалъ другого. Скоро кождый сталъ дѣлати пляны, якъ бы окру

глити свои земли, соединити въ одномъ мѣстци. Въ короткое время перего

воры были въ полномъ ходу; нѣкоторымъ удалось уладити дѣло, а другіи не

могли согласитися другъ съ другомъ, но все-таки дѣло понемогу подвигалось

впередъ. Въ Золотой Полянѣ происходила точно продажа земли, точно ярма

рокъ, даже зимою, коли было бóльше свободного времени и можно было по

вечерамъ для толкóвъ сбиратися то у одного, то у другого. Сбиратися же

въ корчмѣ и тратити тамъ честно зароботанную копѣйку, обращатися тамъ

въ скотóвъ стыдались уже честныи Золото-Поляицѣ. Они охотно выпивали по

праздникамъ стаканчикъ дома, Данило предсказывалъ, що при обмѣнѣ земли

буде много затрудненій: затрудненія и найшлись. Но въ первыи же полгода

удалось пятерымъ всю свою землю собрати въ одномъ мѣстци. То поощрило

другихъ. Они дуже хорошо видѣли, якая отъ того выгода. Вотъ и стали они

придумывати, якъ и чѣмъ дойти до того-же самого.

Комната, где висѣлъ плянъ, была постоянно посѣщаема по вечерамъ. Пе

рсдъ нимъ всегда стало скóлька селянъ, они торговались и спорили, такъ що

слышно было и на улицѣ, росходились съ досадою и опять сходились вновь

Толковати.

Що же послѣдовало? Годъ отъ году поля округлялись, и польза отъ

того была очевидна.

----------ли---- мл

30. Що сталось съ Золотою Поляною,

Золотая Поляна въ самомъ дѣлѣ стала золотымъ дномъ. Среди плодови

тыхъ садовъ она якъ-будьто утопала въ роскошныхъ деревьяхъ, и окруженная

лугами и золотистыми полями, она казалась земнымъ раемъ; полевыи дороги

были чисты и въ порядку якъ въ саду, а проселочныи на всемъ протяженіи

Золото-Полянской земли были зъ обохъ сторонъ обсажены яблонями. При входѣ

въ село казалось, що то не село, а якое-нибудь значительное мѣстечко. Всѣ

домы, даже и небольшіи, были красивы и содержались въ великомъ порядку

3ъ-низу до-верху. Окна были свѣтлы, блестящіи, двери выскоблены, дахи май

же всѣ крыты черепищею, потому що громада запретила соломянныи крыши

изъ обавы пожара. И всякая вновь покрываемая крыша должна была крытися

черепицею; на многихъ крышахъ видны были громоотводы; майже у всѣхъ

передъ окнами посажены были цвѣты, передъ домомъ находились маленькіи

садики чисто содержимыи, и въ нихъ стояли ульи; селяне, встрѣчаясь на ули

цяхъ; радушно привѣтствовали другь друга и весело шутили межи собою.
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Видно было, що они всѣ жили въ согласіи и были довольны судьбою своею.

Иначе и не могло быти.

И въ будни на полевыи и садовыи роботы всѣ были просто, но чисто

одѣты; не видно было запачканыхъ, оборванныхъ платьевъ; встрѣчались заго

рѣлыи лица, но не грязныи и не сонныи; сила и здоровье замѣтны были на

лицу кождого. Молодыи люди другихъ селъ заглядывались на Золото-Полян

скихъ дѣвчатъ, потому що они были не тóлько удивительно опрятны и хороши,

но свѣдущи, искусны и на все способны, отличныи хозяйки. Многіи сыны

богатыхъ селянъ другихъ сторонъ брали собѣ невѣстъ изъ Золотой-Поляны,

и если они не всегда приносили съ собою много грошей, за то много до

брыхъ свойствъ. А если молодый селянинъ Золото-Полянскій сбирался жени

тись, то мбгъ выбирати изъ дѣвчатъ вceи околицѣ. Рѣдко кто отказывалъ

руки своей дочери, якъ бы она богата ни была, жениху изъ Золотой Поля

ны, — потому що всякій зналъ, що тамъ она буде хорошо пристроена. Се

много увеличило благосостояніе села.

Само собою розумѣется, що въ Золотой Полянѣ не встрѣчалось бóльше

ни нищихъ, ни праздно-шатающихся, да и по виду тамъ вовсе не было бѣ

дныхъ людей, потому що даже и неимущіи, содержимыи въ богадѣльнѣ, имѣли

сытную страву и порядочную одежу. А если входили въ самый бѣдный изъ

маленькихъ домикóвъ, то такъ и казалось, що въ немъ живе кто-нибудь бо

гатый. Подлоги были выметены и вымыты, на лавкахъ, на креслахъ и столахъ

ни одного пятночка. Окна свѣтлы, — словомъ нищо не похоже было на грязныи

хаты нѣкоторыхъ селянъ другихъ деревень. Такъ и хотѣлось бы пожити съ

Тѣми честными людьми.

Въ лѣтніи мѣсяцы, въ хорошую погоду, въ Недѣли, весело было смо

трѣти на Золотую Поляну. Толпились тамъ гости изъ города; велика и про

стороная господа, котору (кто бы мóгъ подумати!) пріобрѣлъ собѣ одинъ

изъ 32 тайныхъ союзникóвъ Данила, была полна посѣтителями изъ города,

которыи тамъ пили и ѣли. Другіи пировали въ гостяхъ у знакомыхъ имъ се

лянъ, сидѣли у нихъ въ садахъ, пили молоко, ѣли яблока, медъ и рбзныи сель

скіи угощенія, или росполагались на зеленомъ лужку, иныи болтали, другіи

играли въ якіи-нибудь игры; иныи же сидѣли на присьпахъ или на лавочкахъ

подъ навѣсомъ крышъ и любовались на пеструю толпу гуляюшихъ, или си

дѣли подъ липами, смотря, якъ пóдъ звуки пѣсни плясала молодежь. Можно

легко вообразити, що городскіи жители были довольны своимъ гуляньемъ.

Даже зимою пріѣзжали гости. Устроивалось изъ города катанье въ саняхъ въ

Золотую Поляну. Лучшого мѣстца для того никто не мóгъ придумати, и селу

былъ óтъ того немалый доходъ.

Селяне другихъ деревень слышали и видѣли то и не могли надивитися,

отъ чого у нихъ было не такъ. Они не на шутку думали, що Золото-Полянцѣ

Умѣли чаровати. Но вмѣсто того, щобы постаратися узнати, въ чемъ именно
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состояло ихъ чародѣйство, они оставались неподвижны въ своей грязи и по

тому-то ніякой перемѣны къ лучшему въ нихъ не происходило. Они тóлько

съ завистію и съ досадою говорили о Золотой Полянѣ и смѣялись злобно,

называя селянъ дѣлателями золота.

Но то названіе не было обиднымъ; Золото Полякцѣ не обращали на то

вниманія, потому що куда бы они не приходили, всюда ихъ уважали и цѣ

нили. Они заедно жили по своему и были веселы и довольны Пороботавши

всю седмицю, они въ самомъ дѣлѣ отдыхали въ Недѣлю; конечно въ корчму

они не ходили. У нихъ и дома было що поѣсти.

Зимою тоже по вечерамъ плясала молодежь пóдъ музику, многіи селяне

и мальчики выучились у учителя Радушного играти на скрыпцѣ и на басѣ.

Часто составлялись такіи хоры, якихъ и въ городѣ не слыхивали. Старыи люди

родинами посѣщали другъ друга по вечерамъ; угощали другъ друга простою

своею стравою и веселымъ розговоромъ. О пьянствѣ, злодѣйствѣ, тяжбахъ и

всякой тому подобной дряни межь Золото-Полянцями бóльше и слыху не было,

потому що при довольствѣ и хорошомъ воспитаніи, вынесенномъ изъ школы,

межи селянами роспространилось чувство честности, добросовѣстности и лю

бовь къ чистымъ нравамъ, чого не было въ другихъ селахъ. Уже зь первого

взгляда можно было отличити ихъ въ городѣ отъ другихъ селянъ: они носили

весьма простую одежу, и въ бесѣдахъ были тихи и скромны, во всемъ же

обращеніи правдивы и добры. Конечно они не носили панскихъ матерій, но

обхожденіе ихъ было полно достоинства. Не можь думати, щобы такое хоро

шое и похвальное поведеніе было тóлько слѣдствіемъ воспитанія и довольства;

оно происходило и отъ законóвъ громады, потому що коли нѣкоторыи ста

новились богатыми, то межи ними бывали и такіи, которы начинали зазнава

тися. Иныи величались, рядили своихъ дочерей не по селянски, самы носили

тонкое сукно и во всемъ хотѣли важничати. Другіи принимались было за карты,

за вино въ корчмѣ, но то возбужало негодованіе въ честныхъ людяхъ и они

заговорили:

„Если мы опять возьмемся за старое, то и вернемся къ старому."

Всѣ и возставали противъ тѣхъ, которыи отступали отъ простоты и до

брого порядка и стали требовати, щобъ старшины крѣпче смотрѣли за соблю

деніемъ въ селѣ простыхъ добрыхъ обычаевъ.

Тотъ укоръ, сдѣланный старшинамъ, не огорчилъ Данила, но дуже обра

довалъ. Тогда выйшло строгое роспоряженье отъ громады: въ немъ была за

прещена всякая роскошь въ одежѣ и кождому возросту предписано свое одѣ

яніе, а за карты и всякую игру въ гроши, за пьянство, сварню и всякій роз

вратъ наложена всею громадою грошевая кара. Отъ того и выйшло, що ко

ждый боялся преступати положенный порядокъ, и що, если и приходила кому

охота дѣлати що-нибудь безчестное и несправедливое, то боязнь стыда и

Кары останавляли его. _
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Кождый годъ прочитывали передъ громадою то роспоряженіе, и должны

были слухати его старыи и малыи, мужчины, женщины, а даже дѣти. Если на

ходили нужнымъ объясненія и дополненія, они давались тутъ-же, и по про

читанью его старшина спрошивалъ всякій разъ: „Хочете ли вы исполняти той

законъ? въ немъ основаніе нашого богатства, согласія и чести.“ __

Старыи и малыи громко и внятно отвѣчали всѣ вразъ: „Хочемъ.“

..." —г. г. ч.т.гл. -г- г-г-

31. Крестины.

Втто-же втемя Богъ послалъ Данилѣ великую радость, которой онъ

давно надаремно желалъ, а именно: нѣжно любимая жена его родила ему здо

рового сына. Данило былъ въ восторзѣ.

Онъ побѣжалъ къ своему другу, новому гостиннику, одному изъ 32 зна

комыхъ намъ селянъ: „Друже мбй, сказалъ онъ ему, — я еще николи не про

силъ у тебе ласки и прихожу въ первый разъ; жена моя родила, и я не могу

оставити ю, щобы идти въ городъ. Менѣ же потреба 250 золот., хоть бы

тóлько на недѣлю, и если можно, золотомъ. Можешь ли ты дати менѣ стóлько

на недѣлю?“

Гостинникъ отвѣчалъ: — Отъ чого бы нѣтъ, я такъ много тобѣ обовя

занъ. Я только що получилъ 400 золот. и они еще при мнѣ, но майже всѣ

серебромъ. Если хочешь, возьми все, на сколько времени нужно.

— Менѣ бы нужно было золотомъ, возразилъ Данило,

— Ну, я постараюсь достати, коли тобѣ нужны?

Данило отвѣчалъ: „Принеси гроши завтра вечеромъ о 8 годинѣ ко мнѣ

на домъ, но прошу, не говори никому.“ .

Кончивши то, бнъ пóйшолъ дальще къ другимъ тайнымъ товарищамъ

своимъ и сказалъ имъ тое-же, якъ и гостиннику, и просилъ у кождого 250

золот., если можно, золотомъ. Кождый радовался, що представился наконецъ

случай одолжити такого человѣка, и кождый прирекъ принести ему грошей.

Данило кождому назначилъ завтрашній день о 8 годинѣ вечера.

Вотъ и прійшли всѣ въ одинъ и тотъ-же часъ, коли стемнѣло. Данило

повелъ ихъ всѣхъ въ свою комнату, но въ ней не было еще огня. Селяне

удивлялись такому собранію. Данило пбйшолъ за огнемъ, и коли бнъ опять вóй

шолъ въ комнату съ двома запаленными свѣчами, то они увидѣли его въ бле

естящомъ офицерскомъ мундурѣ, съ перомъ на капелюсѣ, съ ордеромъ на груди,

съ долгою шпадою пру боку, именно такъ, якъ они его видѣли, коли въ первый

разъ собрались къ нему, щобы учитися дѣлати золото. Съ удивленіемъ посмо

трѣли они другъ на друга и увидѣли то-же самое, що семъ лѣтъ назадъ, тѣхъ

же присутствующихъ, ту-же комнату, тотъ-же стóлъ, на который Данило и

пОставНлъ Свѣчи,
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„Если вы принесли то, о чемъ я просилъ васъ, друзья мои, то положѣтъ

сюда на стóлъ,“ сказалъ Данило.

Тогда одинъ за другимъ стали они пóдходити къ столу и многіи изъ

явили только сожалѣніе, що не золотомъ могли принести ему гроши.

— Все рóвно, отвѣчалъ онъ, — выкладывайте, що принесли.

Посыпалось золото, серебро, аспгнаціи и банкноты.

Тогда Данило сказалъ громко: „Вспомнѣтъ, що теперь кончилось время

назначенного испытанія, и пройшли семь лѣтъ и семь недѣль, о которыхъ я

говорилъ вамъ. Смотрѣте, вы высыпали на стóлъ бóльше грошей, чѣмъ сколько

сыпалъ я тогда въ очахъ вашихъ. Тогда вы ледви были въ состояніи собрати

250 мѣдныхъ грошей; никто бы на столько не повѣрилъ вамъ вѣ городѣ. А

теперь въ 24 годинъ кождый изъ васъ принёсъ 250 золот., такъ що собра

лось тутъ наразъ 8 тысячь золот. на столѣ. И такъ прійшло время испыта

нія, и я научилъ васъ дѣлати золото. Теперь вы поймете, що сказалъ я то

гда, якъ въ первый разъ вы тутъ стояли; я сказалъ: искуство дѣлати золото

бóльше стоитъ отъ самого золота, потому що то искуство есть лучшая му

дрость въ жизни. Останьтесь вѣрными обѣту вашому передъ Богомъ, ваше

счастье и богатство буде рости зъ дня на день; кто измѣнитъ обѣту своему,

тому и измѣнитъ счастье. Передайте обѣтъ той дѣтямъ вашимъ, и най они

держатъ его, тогда и имъ буде хорошо. Я сдержалъ свое слово: вы стали

богаты, потому также, що пользуетесь довѣріемъ богатыхъ людей до того,

що мошонки ихъ передъ вами открыты. Стало быти, вы научились дѣлати зо

лото такъ, якъ могутъ дѣлати его честныи люди, или быти-може вы ожи

дали другого?“

Засмѣялись селяие и отвѣчали: „Вѣдай мы уже давно смекнули, що ты

подрозумѣвалъ пóдъ словомъ: дѣлати золото. Но смекнувши то, мы устыдались

свого прежного глупого суевѣрія, которое помрачало нашъ умъ, и благода

римъ тебе отъ души, що ты вывелъ насъ на истинный путь. Безъ тебе и безъ

помочи твоей мы бы николи его не достигли.“

Данило былъ доволенъ такимъ отвѣтомъ и крѣпко пожималъ имъ руки.

Онъ отдалъ имъ гроши, потому що ему ихъ не было нужно, и бнъ хотѣлъ

тóлько испытати ихъ привязанность.

„Роспоряжайся ними якъ хочешь, сказали они: тобѣ обовязаны всѣ мы

своимъ счастьемъ, скажи тóлько — и пойдемъ за тебе въ огонь и въ воду,

мы всѣ готовы умерти за тебe.“

Толпячись вокругъ него, розсмотривали они мундуръ его, крестъ на

груди, и захотѣлось имъ узнати, що то зничило.

Онъ отвѣчалъ: „Спаси-Богъ нашому старому школьному учителю, по

койному отцу моему, що научилъ онъ мене многому полезному и межи про

чимъ межеванію. Потому що, коли я пойшолъ въ солдаты, то сезнаніе ври

честномъ поведеніи, отличило мене межи товарищами. Строго исполнялъ я свою
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службу и былъ произведенъ въ офицеры. Разъ въ сраженіи, увидѣвши наслѣ

дного принца, окруженного непріятелемъ, навелъ я быстро на нихъ свой от

рядъ и спасъ принца отъ смерти. Вотъ отъ чого у мене тотъ шрамъ на лбѣ

и той крестъ на груди, а при отставцѣ, по случаю заключенія мира, дали

менѣ пенсію на всю жизнь; проѣзжая наши краи, наслѣдный принцъ не забылъ

мене и посѣтилъ самъ, якъ вы помните.

Коли я прійшолъ въ Золотую Поляну, мою милую родину, и увидѣлъ,

якъ все тутъ было негодно и бѣдно, я скрылъ мое богатство, щобы избави

тися отъ преслѣдованія нищихъ. Не было менѣ охоты оставатися тутъ и уй

шолъ бы я прочь, еслибы не увидѣлъ мельниковой дочери. Она, моя Марія,

удержала мене. Тогда я рѣшился попробовати пожити съ вами, и представился

бѣднымъ въ ровень съ другими, щобы возбудити къ собѣ довѣріе. Никому не

сказывалъ я о моихъ чинахъ и пенсіи, тóлько долженъ былъ все открыти ро

дичамъ Маріи, коли просилъ руки ихъ дочери; потому що не óтдали бы они

ю за мене, считая мене бѣднымъ. Коли еще въ той вечеръ привелъ я къ собѣ

мельника и жену его и надѣлъ тотъ мундуръ съ ордеромъ; коли показалъ я

имъ свои гроши и грамоту короля, изъ которой они увѣдали, що я получалъ

ежегодно бóльше, чѣмъ мóгъ въ три годы зароботати ихъ млынъ, -— тогда

они перемѣнили свои мысли. Только я просилъ ихъ о томъ молчати; тогда се

было нужно; теперь же менѣ все рóвно, най хоть всѣ то знаютъ.“

Такъ розсказывалъ Данило, а селяне удивлялись и радовались его сча

стью. Онъ обнялъ ихъ и роспрощался съ ними, они же, росходячись, благо

дарили его яко содѣятеля ихъ земного и вѣчного счастія, и называли его от

цемъ своимъ. Они просили его сказати, коли бнъ буде справляти крестины,

щобы порадоватися съ нимъ и сдѣлати его праздникъ и своимъ праздникомъ.

, Коли заразъ въ три дни наступила Недѣля, въ которую назначены были

крестины, то въ селѣ все зъ ранного утра было на ногахъ. Данило же по

дойшолъ къ своей Маріи, обнялъ вразъ молодую матерь и дитя еи и сказалъ ей:

„Видишь ли, Маріо, сердце мое замирае отъ восторга и умиленія. Сынъ мбй

радуемене безпредѣльно, но еще бóльше радуе мене село. И правда выхо

дитъ, що люди не такъ злы и безчувственны, якъ о нихъ часто говорятъ. Ни

коли не перестану я вѣрити въ доброту людей. Посмотри, въ тую ночь они

опять увѣшали нашъ домъ вѣнками цвѣтовъ, якъ въ день нашой свадьбы. Но

того еще мало: всѣ хаты въ селѣ розукрашены цвѣтами и зеленью, якъ будьто

нашъ праздникъ и ихъ вспóльный праздникъ, а позаду нашого дома до самой

церкви воткнули они березки по обомъ старонамъ дороги, а на пути насыпали

и накидали листьевъ и цвѣтовъ.“

Такъ говорилъ Данило, и прослезилась отъ умиленія счастливая мати.

Она отвѣчала: „Такъ вотъ що значилъ той шумъ и ходьба, которыи я слы

щала ночью, не понимая, що се такое.“

Она захотѣла встати зъ постели и подойти къ окну, щобы посмотрѣти

на все то; тутъ опять слезы покотились изъ очей еи, потому що ничого нѣтъ

трогательнѣйше якъ сочувствіе межь душами благородными. Въ томъ есть са

мое высокое назначеніе человѣка, ожидающого небесного блаженства.

Тутъ прійшли еи родичи, которы были воспріемниками дитяти. Жена мель

ника не могла наговоритися о томъ, якъ красиво убраны хаты и якій веселый
…

.
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видъ представляе все село, и все повторяла: — Нѣтъ, такихъ крестинъ ни

коли не бывало въ Золотой Полянѣ, такъ не празднуютъ и рожденіе принца!

Она еще не кончила словъ свеихъ, якъ прійшла цѣлая толпа дѣвочекъ и

мальчикóвъ въ праздничныхъ платьяхъ по-парно. Всѣ несли отъ родителей

своихъ по подарку новорожденному: одни бѣлой холстины, другіи пряникóвъ,

или всякихъ ласощей, или цвѣтовъ, или шитыи шапочки своей роботы; еще

другіи красивую посуду, домашнюю, или для кухни и проч. Сколько было

хатъ въ селѣ, стóлько было и подаркóвъ. И дѣти цѣловали Марію, называя ю

своею матерью и цѣловали Данила прибавляя: „Ты отецъ нашъ!“ Дня Данила

и Маріи не могло быти названія бóльше пріятного.

Ударилъ колоколъ въ церкви и дитя понесли въ храмъ Божій, за нимъ

пшли кумы, за ними розстроганный отецъ. Весь нарóдъ стоялъ у церкви роз

ступившись и смотрѣлъ на шествіе. Коли же Данило проходилъ мимо, то ко

ждый весело кланялся ему, говоря: „Здравствуй, отче нашъ!“ Толпа повалила

въ церковь.

Тутъ Отецъ Григорій сказалъ послѣ крестинъ трогательную рѣчь о обо

вязанности народа изъявляти свою благодарность справедливому начальству

своему. Николи еще не говорилъ такъ хорошо Отецъ Григорій. Всякое слово

ишло прямо къ сердцю, весь народъ былъ глубоко тронутый, всякій старался

удерживати свои слезы. Коли же дѣло дойшло до молитвы, и онъ дрожащимъ

голосомъ благодарилъ Бога за дарованіе Золотой Полянѣ добрыхъ начальни

кóвъ, при чёмъ кождый думалъ о Данилѣ, тогда и самъ Отецъ Григорій не

мóгъ долше удерживатися, и у него среди слезъ вырвалось имя Данила, все

зарыдало въ церкви. Кождый помышлялъ о томъ, що сдѣлалъ Данило для своей

громады. Кождый признавалъ въ немъ содѣятеля вспóльного счастія. Прервался

голосъ священника, онъ замолчалъ и благословилъ ростроганный нарóдт. Ни

коли не пѣли съ такимъ восторгомъ въ Золотой Полянѣ прекрасную молитву:

Тебе, Бога, хвалимъ — и пр.

Добрый Данило, ростроганный, смущенный, но съ радостью въ сердцѣ,

не смѣлъ подняти очей, выходячи изъ церкви, и пшолъ домбвь съ низко опу

щенною головою въ той радостной толпѣ. Онъ не мóгъ говорити.

На крестинномъ обѣдѣ были у него родичи Маріи, священникъ, школь

ный учитель и товарищи старшины. Они розсказывали, що во всѣхъ майже

домахъ села былъ праздничный обѣдъ, на который селяне приглашали другъ

друга. Бѣдныи обѣдали у богатыхъ, Данило, качая головою, твердилъ: —

Се уже надто много, я не заслужилъ того!

Но обшая радость розвеселила и его, Вечеромъ, сопровожаемый гостьми

своими, по́йшолъ онъ въ село; тамъ, переходячи отъ дома нъ дому, садился

бнъ въ кождый кружокъ, благодаря всѣхъ за любовь. Золотая Поляна была

полна чужихъ людей. Въ городѣ рознесся слухъ о готовящомся празднествѣ,

и всякій, кто мóгъ, спѣшилъ посмотрѣти на него. До поздной ночи плясала и

пѣла молодежь. Во всѣхъ концахъ играла музика у хатъ, пóдъ липами и въ

садахъ, украшенныхъ цвѣтами. Еще до сихъ поръ говорятъ въ Золотой По

лянѣ о томъ славномъ празднику и называютъ съ тѣхъ поръ Данила отцемъ

села,

Истинно говорится: що посѣешь въ жизни доброго, то и пожнешь бóль

шимъ урожаемъ, — потому що есть Богъ, исполненный милосердія и любви,

воздающій намъ по дѣламъ нашимъ.

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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. Не пора уже была князю Вишневецкому идти вторично усмиряти;

Немирбвъ, бо въ другихъ его маетностяхъ грабилъ и, палилъ всѣ его,

добытки грозный характерникъ Кривоносъ, который мовь, громовая,

туча явился на Волыню, метая докола пострахъ и, знищенье на ляц

кіи дворища. Съ Кривоносомъ, справа, была не такъ легка, якъ съ Не

мировскими мѣщуками, и хотя, князь Іеремія успѣлъ до своей дружины

прилучити еше около 5000 мужа Волыньскои шляхты, горнувшойся

въ крайной роспуцѣ до него якъ до родного батька, но все тое ледви

выстарчило ему, aбы бѣгствомъ могъ спасти животъ свой передъ Криво

носомъ. Два разы потолкался бнъ съ загономъ того характерника: разъ

подъ Старымъ-Константиновомъ, а другій разъ ажь при Россоловицяхъ за,

рѣкою. Случемъ подъ границями Польщи. Въ обохъ, тѣхъ битвахъ му-,

жественный князь якъ и боролся хоробро, яки и доказывалъ чуда во

енной вправы и искуствара таки въ-конецъ стративши своей шляхты.

до, 4000. мужа, принужденъ былъ якъ-непышный уступити до Збаража,

оставляя Кривоносу вольное поле до руйнованья ляцкихъ добръ по всему,

Волыню. . . . . . с п л и , * . . . . я и л , *

. Упоравшись съ Вишневецкимъ, Атаманъ, Кривоносъ по приказу,

самого Гетмана Хмельницкого пойшолъ на городъ Баръ (также на

Волыню), въ которомъ держалась еще польская залога,, поставленная,

княземъ Вишневецкимъ. Начальникомъ тои залоги былъ панъ Андрей

Потоцкій, сынъ коронного Гетмана, находившогося тогда въ татар

ской неволи. Онъ то Андрей Потоцкій, бажая помстити на русскомъ,

народѣ соромъ и нужду свого батька, творилъ православнымъ жителямъ

города Бара всякій притѣсненія и пакости, въ чемъ, съ найбольшимъ

усердіемъ, помагали ему нехристы-жиды, которыхъ въ Барѣ набралось,

тогда надзвычайнемножество, бо сверхъ 15.000, душъ. Православныи

мѣщане Барскій, страдаючіи подъ гнетомъ лицкои залоги и жидовы,
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выслали по-тайно послбвъ своихъ до Гетмана Хмельницкого съ проше

ніемъ о помочь и избавленье отъ ворорбвъ. Въ слѣдствіе того въ на

чалѣ мѣсяца Августа 1648 явился пбдъ Баромъ Атаманъ Кривоносъ

съ своимъ загономъ, та и справилъ тамъ страшную лазню жидамъ и

Полякамъ, Гайдамаки его, завладѣвши, при помочи русскихъ мѣщанъ

городомъ и укрѣпленнымъ замкомъ Барскимъ, перерѣзали, перетопили и

перемучили неслыханнымъ способомъ всѣхъ шляхтичей, католикóвъ и

ляцкихъ ксендзбвъ, особенно езуитовъ, а изъ жидóвъ, якіи лишь были

въ городѣ, числомъ 15.000 душъ, поздирали изъ живыхъ кожу. Поль

ску же залогу гайдамаки выбили всю до ноги, а пощадили тóлько пана

Андрея Потоцкого и колькохъ найзнатнѣйшихъ пановъ, которыхъ Ата

манъ Кривоносъ живцемъ приставилъ Батькови Хмельницкому въ го

родъ Чигиринъ. — Гетманъ Хмельницкій, дбставши такимъ способомъ

уже третого Потоцкого въ свои руки, возрадовался такъ сердечно симъ

половомъ, що подарилъ за то дѣльному Кривоносу дорогоцѣнную са

блю и принялъ его къ собѣ на-всегда въ великую милость.

Въ тоeжъ время на Волыню бушевали еще и другіи гайдамацкіи

загоны, якъ именно около города Луцка загонъ Атамана Колодки,

который безпощадно руйновалъ панскіи маетки и розбивалъ Ляхóвъ та

жидовъ до послѣдного накорѣнка. Загоны тіи заняли пбдъ власть

Хмельницкого всѣ важнѣйшіи городы Волыня, якъ то: Кременецъ, Олыку,

Ровно, Клевань, Тайкуры, Острогъ, Владиміръ, Кобринъ, Заславъ, Гущу

и другіи, а всѣ земли панскіи въ тѣхъ сторонахъ, всѣ лѣсы и па

совиска, забранныи безправно Ляхами, роздали гайдамаки братьямъ

своимъ, русскимъ селянамъ, препоручая тѣмъ-же, aбы они по вѣки

вѣчныи не бтдавали ихъ панамъ Полякамъ. Така бо утвердилась тогда

крѣпкая мысль въ нашомъ простонародіи: що паны Поляки, насылаемыи

на нашу Русь, приходятъ сюда звыкло яко голыши, а ланбвъ и лѣсбвъ

и пасовискъ не приносятъ съ собою изъ Польщи, но забераютъ ихъ

у русскихъ громадъ, просвояючи собѣ насиліемъ все тоe, що имъ по

кажется найкорыстнѣйшимъ и найлучшимъ. Тожь теперь, коли народъ

по всей Руси громадно поднялся, абы знищити владѣнье Польщи, ува

жалось рѣчію справедливою, щобы бтобрати отъ Ляховъ всякіи земныи

добытки, якіи они на Руси безправно посѣдали, и затѣмъ панскіи ланы,

лѣсы и пасовиска роздѣляно межи громаду, до которой онизъ-поконвѣка

передъ нашествіемъ Ляховъ яко исконно-русская власность належали.

“ Въ сторонахъ межи Кременцемъ и Дубномъ (тоже на Волыню) лю
тился страшнымъ способомъ тайдамацкій загонъ, которого начальникомъ

былъ человѣкъ якійсь безъименный, названный по преданію народа Пе

лудивый Бун якъ. О семъ Нелудивомъ Буняку было такое повѣріе

у русскихъ селянъ, що бнъ еще за часовъ старинныхъ князей Руси

* *
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былъ ханомъ Половецкой орды, а имѣлъ такій дикій норовъ, що ѣлъ мясо

мертвецёвъ и пилъ вмѣсто воды людскую кровь. Колижь бнъ умеръ,

земля не хотѣла приняти его трупъ, и бттакъ бнъ яко мертвецъ долго

блукался по всѣхъ краяхъ, ажъ наконецъ явился на Волыню, и тутъ

сталъ начальникомъ гайдамацкого загона. Онъ имѣлъ человѣческе лице,

изъ виду казался живымъ существомъ, но внутренность его была на

полнена гнилыми кбстьми, и ce было видно, коли бнъ роздягался. А

роздягался бнъ только разъ кождого мѣсяца; разъ бо що-мѣсяца хо

дилъ бнъ купатися въ баню и бралъ съ собою козака, которого по

томъ убивалъ, щобы той не росповѣлъ, кто бнъ такій. Прійшлажь разъ

черга идти одному козаку, которого мати была вѣдьма: тая дала сы

нови пирогъ, испеченный на молоку груди своей. Сынъ предложилъ мер

твецу Буняку на купели той пирбтъ, и Бунякъ досмотрѣлъ здраду не

скорше, ажъ зъѣлъ зачарованный пирбгъ. Тогда сказалъ бнъ сыну вѣдьмы:

„Ты уйшолъ бтъ смерти: я теперь твой братъ, понеже мы оба корми

лись бтъ груди одной матери; однакъ черезъ то я сталъ знову жи

вымъ существомъ, и погибну отъ вражихъ рукъ.“ А такъ оно и сталося:

названный братъ перебѣжалъ къ Полякамъ, открылъ имъ, що слышалъ,

и Шелудивый Бунякъ погибъ на первой стычцѣ отъ кульки ляцкой,

Межи Кременцемъ и Дубномъ коло мѣстечка Вербы еще и нынѣ по

казуютъ курганъ, где будьто лежитъ погребенъ Бунякъ. Чорныи духи

гнѣздятся тамъ, и пугаютъ всякого, кто ночію туда проходитъ. —

Таке преданіе жіе въ народѣ о Шелудивомъ Буняку, и оно, хотя пе

ребране строемъ выдуманной сказки, но показуе, якъ страшне было се

возстаніе на Руси, коли въ немъ по народному понятію брали участье

навѣть мертвецы.

Въ тойже самъ часъ, коли Волынь, Подблье и право-бочная Укра

ина кипѣли загальнымъ бунтомъ противъ Польщи, на лѣвой сторонѣ

Диѣпра такожь дѣялось не иначе. Изъ тамошнихъ загонбвъ найбóльше

Ляхамъ дался въ-знаки загонъ Атамана Шумейка, который сперва

появился около Нѣжина, а потомъ возросши на кóлька добре устроен

ныхъ полковъ, загнался aжь пбдъ крѣпость Кудакъ, Ляхами противъ

Запорожья выстроенную. Крѣпость тая еще въ мѣсяци Юнію 1648 г.

находилась въ рукахъ Поляковъ, и Хмельницкій вовсе не думалъ здо

бывати ю правильными козацкими силами, но предоставилъ тую роботу

первому лучшому гайдамацкому загону, якій случайно въ оныхъ сто

ронахъ соборется. Такимъ загономъ былъ власне загонъ Атамана Шу

мейка, который якъ скоро явился пóдъ Кудакомъ, сейчасъ приступилъ

къ осадѣ тои крѣпости, призывая Полякóвъ, щобъ они пбддались ему

добровольно. Начальникъ крѣпости, панъ Тродзицкій, сперва ани не га

далъ о подданьюся, будучи увѣренъ, що простыи хлопы-гайдамаки ніякъ

за
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не здолаютъ произвести правильну осаду крѣпости; коли однакожь

вскорѣ потомъ увидѣлъ, що гайдамаки подрыли землю подъ крѣпостію

такъ искусно, якъ-бы того годѣ ожидати и бтъ найлучшихъ инжине

ровъ, и що они уже забераются найважнѣйшую часть крѣпости выса

дити порохомъ въ воздухи: тогда позбавленный всякой надѣи на свое

спасеніе бнъ постановилъ пбддатися. Уговорившись съ Атаманомъ Шу

мейкомъ о условіяхъ пбдданьяся, панъ Гродзицкій съ цѣлою ляцкою

залогою выйшолъ изъ крѣпости, и гайдамаки, честно исполняя обычай

военный, не тронули никого изъ пóддавшихся, а отставили всѣхъ жив

цемъ въ Чигиринъ, где Гетманъ Хмельницкій поступилъ съ плѣнниками

въ такій способъ, що простыхъ жолнѣрóвъ велѣлъ задержати въ сво

емъ таборѣ, а начальника Гродзицкого отпустилъ свободно въ Польщу.—

Такъ могущая крѣпостъ Кудацка досталась безъ кровопролитія во власть

Хмельницкого. __

Въ то время назбералось въ Чигиринѣ такъ богато ляцкихъ

п л ѣ н н и кó въ, що Гетманъ Хмельницкій принужденъ былъ одну часть

изъ нихъ выслати до Кіева, где ихъ мѣщено въ тамошнихъ право

славныхъ монастыряхъ. Была бо съ тѣми пойманными Ляхами

бѣда така, що ихъ годѣ было где укрыти передъ розъяреннымъ наро

домъ, та единымъ мѣстцемъ для ихъ спасенія были монастыри и хра

мы православныи, въ которыхъ по увѣренью народа вороговъ хотьбы

и найгбршихъ, если они туда скрылися, не вбльно было оскорбляти.

Тожь и сталось именно въ Кіевѣ таке, що коли въ кблька дней по

слѣ Корсунской битвы русскіи горожане возстали на Поляковъ, много

людей изъ шляхты, католическіи ксендзы а навѣть и жиды, спасаясь

бтъ очевиднои смерти, убѣгали въ Печерскій и другіи русскіи мона

стыри города, та уже и были тутъ отъ всякого преслѣдованья безпе

чны. Русскіи монахи изъ милосердія и по духу истинно-христіянской

набожности дозволяли имъ жити у себe, кормили ихъ своимъ хлѣбомъ,

а только перестерагали ихъ, абы не важились выходити за стѣны мо

настыря, бо тогда всякому воля Ляха чижида въ земли русской убити.

Шляхта и жиды та и присланныи зъ Чигирина ляцкіи плѣнники долго

скрывались въ Кіевскихъ монастыряхъ, не будучи никѣмъ преслѣдованы;

однакожь съ часомъ многіи зъ нихъ, ободренныи тѣшиною города, осмѣ

лялись выходити на улицѣ, ба дальше и начали показовати такій гор

дый видъ, будьто они знову стали панами въ Кіевѣ. Тогда то нероз

важны оны люде дорого заплатили за свою смѣлость: чернь бо город

ска кинулась на нихъ съ лютымъ огорченіемъ, и перерѣзала всѣхъ,

кого лишь изъ нихъ встрѣтила на улицяхъ или въ частныхъ домахъ

въ городѣ. Остались въ живыхъ ино тіи немногіи Ляхи, которы не по

ѣазовали носа изъ-за стѣнъ монастырскихъ.
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Возстаніе русско-народное бтозвалось и въ Бѣлой Руси и на

Литвѣ. Первый человѣкъ, который принёсъ туда призывъ къ народ

ному бунту, былъ русскій помѣщикъ Голова цкій, и бнъ же со

ставилъ перву гайдамацкую шайку въ сторонахъ около Стародуба,

А хотя шайка Головацкого вскорѣ розбита была польско-литовскимъ

войскомъ, то однакожь поломя, бтъ ней роздутое, выбухло сейже

часъ въ другихъ сторонахъ Бѣлои Руси и Литвы. Межь селянами въ

тѣхъ земляхъ появилась военная грамота Гетмана Хмельницкого, и

въ слѣдствіе того сельскій нарбдъ возставалъ громадно противу Польщи,

убивалъ панбвъ, палилъ ихъ дворища, а панскую землю забералъ всюда

на власность громадску. Возстанье по всей Литвѣ розширилось съ не

слыханною быстротою. Селяне соединялись въ гайдамацкіи загоны такъ

само, якъ се было и въ другихъ земляхъ Руси, та ходили по всему

краю, истребляя огнемъ и желѣзомъ все, що лишь было польское. Изъ

бѣло-русскихъ загоновъ найстрашнѣйши были для Ляховъ загоны Не

бабы и Гарку ши, которы въ мѣстечкахъ и, селахъ около Гомеля,

Пинска и Лоева поруйновали всѣ панскіи дворы иaпольскіи костелы,

та истребили якихъ 20.000 душъ польскои шляхты, и жидовства. Про

тивъ тѣхъ-то загоновъ высылали Ляхи численныи войска, стоявшіи на

Литвѣ, однакожь долго держались загоны и побивали армію ляцку, где

лишь съ нею сойшлися. Ажь наконецъ найсильнѣйшого Атамана Не

бабу подужали Ляхи пбдъ городомъ Пинскомъ, вырѣзали и Пинскихъ

православныхъ мѣщанъ, которы всѣ держали съ Небабою, та послѣ сего

вже и другіи бѣло-русскіи загоны усмирились и розойшлися, . Лишь

около города Могилева бушевалъ еще долшое время сильный загонъ

Атамана Криво шапки, который вславился именно тѣмъ, що въ Мо

гилевѣ перебилъ всѣхъ жидовъ и католиковъ, розбурилъ всѣ ляцкіи ко

стелы и оголосилъ въ семъ городѣ владѣтелемъ литовской Руси Бог

дана Хмельницкого. * .

И по-правдѣ, Богданъ Хмельницкій сталъ владѣтелемъ скрбзь

широко по всѣхъ земляхъ, где лишь жило русское хлопство, где дер

жалась русская вѣра. Хотя бо самъ бнъ не здобывалъ теперь ни крѣ

постей ни городовъ, бо послѣ Корсунской битвы цѣле лѣто 1648 г.

просидѣлъ онъ въ своемъ Чигиринѣ, устрояя тутъ велике войско ко

зацке, но за то вмѣсто него и для него подвигалось и дѣйствовало

теперь русское про столюдіе, которое само собою устроившись

въ страшного рода войско, вело по всѣхъ русскихъ земляхъ завзятую

вбйну противу Польщи, заберая тіи земли всюда вразъ съ городами и

кропостями и замками пóдъ власть Батька Хмельницкого. Сталъ отже

Гетманъ Хмельницкій по-правдѣ владѣтелемъ просторонныхъ земель, бо

отъ предѣлбвъ Московского царства, ажъ по-за Случъ и по Карпаты,
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якъ далеко сягала русская Церковь, всѣ села и городы русскіи ува

жались теперь належащими уже не до Польщи, но до великого того

Батька-Гетмана, що зруйвовалъ военную силу Полѣщи въ степахъ при

Жолтыхъ-Водахъ и на болотахъ пбдъ Корсунемъ.

Такъ то черезъ цѣле лѣто 1648 г. производилось дѣло очище

нія земель русскихъ бтъ ляцкого на плода, вырывалось съ

корѣньемъ ляцкое насѣнье, где лишь оно заснѣтилося по Руси, — и

пбдъ осёнь тогожь года вся просторонь земли отъ за-Днѣпрянскихъ

степбвъ ажъ до границъ Польщи стала знова на-чисто русскою.

(Дальше буде.)

-л--------

волынь и почАЕвъ.

(Историческіи воспоминанія.)

Волынь — край богатый историческими воспоминаніями; тутъ много кур

гановъ, розвалинъ и всякого рода памятниковъ померкшого, покрытого мглою

вѣковъ прошлого. Здѣшній русскій народъ испыталъ на собѣ всю тягость

польского гнета въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ; но онъ геройски перенесъ свои

страданія.

Сигизмундъ П-й, воспитанникъ и любимецъ іезуитовъ, вступивши на

польскій престолъ, сказалъ: „Мы розсудили, обѣщали, обязались, и по при

нятіи св. таинъ дали клятву: всѣхъ людей народа русского обоего пола, въ

якомъ бы ни были они званіи, состояніи и чинѣ, къ вѣрѣ католической и свя

тому послушанію римской церкви привести, притягнути и всѣми способами

, присоединити, якой бы секты и розличія ни были.“

Въ слѣдствіе того, здѣсь силою обращали православныхъ въ латинство

и унію; Ситизмундъ П1. силою хотѣлъ превратити Русь въ Польщу посред

ствомъ насильственного ополяченія жителей православного Волыня.

Здѣсь враждебно дѣйствовали противъ православныхъ іезуиты и розныхъ

орденовъ ксендзы; здѣсь странствовали цѣлыи миссіи базиліянскіи; цѣль ихъ

была та, щобы обратити народъ въ унію. Евреи тоже ссали кровь русского

народа Волынского и помагали Полякамъ розоряти его.

Высшій, аристократическій классъ Волынянъ, обольщенный почестями и

увлеченный житейскими выгодами, измѣнилъ православію и переходилъ въ ка

толицизмъ; духовенство православное оплакивало тіи измѣны; оно старалось

обратити отступниковъ къ матери своей — церкви православной. Такъ Ми

трополитъ Кіевскій Исаія пишетъ ко князю Іеремію Вишневецкому, измѣнив

шему православію: „Милостивый княже! Сердце наше, — всего нашого ду

ховенства и всего православного христіянства, сжимаетъ глубокая печаль при

видѣ, що вы, княже, вожделѣнная утѣха нашей старожитной религіи греческой,
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не послѣдуете предкамъ и родителямъ своимъ. Не меньше того плачетъ и

сильно рыдае церковь Божія — матерь наша, що вы, княже, презираете ю.

Що же вы увидѣли въ церкви Божіей сомнительного, еретического? — Чижь

она не мати всего христіянства? Въ церкви нашей нѣтъ ніякого заблужденія,

ніякой ереси. Що она однажды приняла на седьми вселенскихъ соборахъ, то

она до настоящого времени сохраняе, ничого не прибавляя къ тому и ничого

не отнимая. — Не знаю, кто заставилъ васъ, княже, такъ возненавидѣти ю?—

Предки ваши всѣ были греческой религіи, не уже ли вы хочете, быти исклю

ченіемъ? — Мы просимъ Господа Бога, и просити всегда, должны, щобы онъ

не допустилъ васъ отступати отъ своей древной апостольской религіи. — Да

говорятъ собѣ наши недоброжелательныи противники, що греческая религія есть

хлопская; если то справедливо, то хлопской религіи, были: и цари греческіи,

и великіи монархи; хлопской вѣры были: апостолы, патріархи и всѣ святыи

отцы восточной церкви. И такъ униженно просимъ васъ, княже, именемъ всего

христіянства, и именемъ всей церкви, не руководись политическими видами;

припомни собѣ, княже, своихъ родителей блаженной памяти,— вѣдь они были

вѣры не хлопской, не еретической. Во имя Божіе, все духовенство, все хри

стіянство униженно васъ проситъ: не презирай, княже, вѣры своей, въ кото

рой ты родился, возвратись къ церкви Божіей, матери своей родной, и утѣ

ши насъ всѣхъ.“ * *

Князь Іеремія Вишневецкій остался глухій къ тѣмъ увѣщаніямъ. Фанати

ческіи учители его іезуиты крѣпко опутали его своими сѣтями; они поселили

въ немъ сильное отвращеніе къ вѣрѣ его предковъ, они осмѣяли предъ нимъ

"догматы и обряды православныя — и онъ въ полнѣ предался католицизму.

Ревностный и сильный борецъ за православіе и русскую народность,

князь Константинъ Константиновичъ острожскій въ полнѣ понималъ тѣхъ лов

кихъ и хитрыхъ янычаръ папскихъ — іезуитовъ. онъ зналъ, що они учреждали

свои колегіи и учидища головнымъ образомъ для того, щобы роспространяти

католицизмѣ и особенно присоединяти къ нему русское дворянство польского
* * *

королевства.

Поручая надзоръ за своимъ сыномъ Львовскому братству, князь Кон

стантивъ Острожскій писалъ: „Бога ради попеченіе всяко сотворите, да не

имутъ въ немъ (сынѣ) части не единыя іезуиты.“

Не не смотря на то старшій сынъ его Янушъ попался за границею въ

сѣти іезуитовъ, измѣнилъ православію и сдѣлался, ревностнымъ поборникомъ

католицизма; онъ въ началѣ 17 вѣка построилъ въ городѣ Староконстантиновѣ

и Дубнѣ монастырѣ; Доминиканскій и Бернардинскій, и въ другихъ мѣстахъ.

Въ началѣ ХVII вѣка многіи изъ княжескихъ аристократическихъ фамилій

измѣнили православію, а именно князѣ: Заславскіи, Вишневецкіи, Черторыжскіи,

"Збаражскіи, Сангушки, Острожскіи, Друцкіи, Коширскіи, Пронскіи, Порицкій,
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Четвертинскіи, Воронецкіи, Елинскіи, Масальскіи, Огинскіи, Сапѣги, Пузины,

Ходкевичи, Хребтовичи, Воловичи, Корчаки и многіи другіи. и

„Благочестивыхъ князей нѣсть, число благородныхъ вельможь оскудѣ,“ пи

салъ Кіевскій Митрополитъ Исаія ко Московскому патріарху Филарету въ 1632

году, „всѣ отъ восточнаго православія на западъ уклонишася, ледва кто уже

отъ худыхъ и неславныхъ при благочестіи и православныя вѣры обрѣтается.“

Борьба съ католицизмомъ, съ іезуитами была здѣсь трудная и надто

неровная; на сторонѣ католиковъ была сила матеріальная и нематеріальная:

власть, войско, богатства, розныхъ орденовъ монахи, училища; на сторонѣ

православныхъ: бѣдность, отсутствіе школъ, гнетъ панской власти.

. Православное духовенство было бѣдно; церкви православныи полу-розва

лившіися, часто соломою крытыи, и рядомъ съ ними великолѣпныи костелы!

"Въ костелахъ — блескъ и великолѣпіе; православная религія — то была ре

лигія хлопская, а католическая - панская. * * . . . . . .

При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ въ жизви народа православного

на Волыни, сподвижники русского дѣла въ самыхъ трудностяхъ борьбы почер

пали высокую нравственную силу, они учреждали братства церковвыи. и

Волынь былъ театромъ ужасныхъ козачихъ и крестьянскихъ возстаній,

и причиною ихъ было жестокое обхожденіе польскихъ пановъ и духовенства

съ народомъ, притѣсненіе шляхтою крѣпостныхъ. ", А и *

и Крестьяне часто должны были роботати, по шести дней въ недѣлю на

пана; кромѣ того было еще множество мѣлкихъ, поборовъ, которыя крестья

нинъ долженъ, былъ давати, помѣщику. Помѣщики имѣли право подвергати кре

стьянъ наказаніямъ по своему, производу. Даже жизнь крестьянина находилась

въ полномъ роспоряженіи помѣщика. Помѣщикъ Модржевскій писалъ въ 1559

году: „Изъ устъ вашихъ льется свобода, а на дѣлѣ господствуе у васъ вар

„варское рабство, и жизнь человѣка зависитъ отъ милости, или жестокосердія

его господина.“ Онъ же упрекае пановъ за то, що они продаютъ своихъ

крестьянъ, якъ скотовъ. Путешественникъ Вернульи въ 1781 году розсказывае,

що „польскіи дворяне безнаказанно насиловали дѣвчатъ, которыи имъ нрави

лись, и осыпали побоями тѣхъ, кто за нихъ вступался.“

. Поляки самы дуже вѣрно изобразили состояніе крестьянъ, пановъ и ду

"ховенства во время польского владычества: „Еst coelun nobium, paradisus

сlericorum, internus rusticorum“ (то небо для пановъ, рай для ксендзовъ и

пекло для крестьянъ). . , . . . .

Неудивительны послѣ того народныи возстанія 1768 года гайдамаковъ:
Гонты, Желѣзняка, бывшіи и на Волыню. и .

Надъ гайдамаками былъ учрежденѣ польскимъ правительствомѣ генераль

ный военный судъ. Исполнителемъ же приговоровъ былъ региментарь украин

ской партіи, воевода Осипъ Стемнковскій, дѣдичъ городка Лабуня. Онъ совер

шилъ свой кровавый путь по Волынскимъ мѣстечкамъ и селамъ. Военно-судная

и

.
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комисія была въ городѣ Житомирѣ, а головное мѣсто казни въ мѣстечку

Коднѣ; обвиненныхъ привозили въ Кодню, клали на колодѣ надъ глубокою

ямою, рубали головы и трупы кидали въ яму; кромѣ того, на 3-хъ висѣли

цахъ въ Коднѣ повѣшено было до 200 козаковъ, а въ мѣстечку Лиceнцѣ Стемп

ковскій повѣсилъ 600 человѣкъ; нѣкоторымъ обвиненнымъ обвязывали руки со

ломою, облитою смолою, зажигали солому и водили тѣхъ несчастныхъ по ули
цамъ селеній на показъ. 1. . . и въ и ……

Любопытенъ универсалъ Стемпковского къ селянамѣ; въ немъ Стмeпков

скій высказалъ тономъ пана и фанатика-католика — якъ онъ понимае отно

шенія межи Поляками и крестьянами. * * * ле и * *

Стемпковскій говоритъ межи прочимъ въ томъ универсалѣ: ",

г" " „Богъ, создатель вселенной, роспредѣляя людей по состояніямъ, поста

вилъ ихъ на извѣстныхъ ступеняхъ, — и васъ, подданныи, создалъ для зави

симости, не оставивши въ васъ ничого, ровного прочимъ, кромѣ души. Чого

же вы заслуживаете за свои преступленія, вы, все имущество которыхъ от

дано во власть панамъ, вы, которыи, кромѣ души своей, не имѣете ничого

собственного? Смотрѣте, подданныи, на вниманіе и милость къ вамъ августѣйшого

короля и Рѣчи посполитой, въ настоящемъ соймѣ (1768 г.) постановившой,

щобы не только арендаторы и управляющіи, но даже ваши владѣльцы не смѣли

лишати васъ жизли, якъ то самовольно случалось, но щобы даже достойный

смерти предаваемъ былъ суду. Но милость тую вы утратите, если не пере

станете безчинствовати и не окажете исправленія и вѣрности.“

"Бѣдныи крестьяне испытывали притѣсненія не только отъ пановъ, отъ

внѣшнихъ непріятелей, вторгавшихся въ предѣлы Волыня, но и отъ домашного

польского войска. „Въ 1634 году,“ говоритъ Альбертъ Радивилъ, „весело воз

вращалось войско наше въ отечесто, но не весело отчизна принимала его по

"тому, що жолнеры на походѣ, горше отъ непріятеля, опустошали дворянскіи,

церковныи и королевскіи земли. Они вымогали гроши, брали непомѣрныи про

"віанты и доходили до такой жестокости, що бѣдныхъ крестьянъ, по недостатку

коней, впрягали въ возы, погоняя ихъ кіями и кнутами. Можно было подумати,

що иде татарская орда, а не христіянское войско; да и дикіи Татары имѣ

ютъ больше любви и состраданія къ ближнимъ, чѣмъ иногда наши.“ н н ъ !

— Пѣсни Волынскіи майже всѣ сумны, и уже тѣмъ самымъ доказывается,
що Волынь много перенесъ горя. * . . . , то, ", н

* * * **, ич н и , . . . . и . . . н а і е !

Мѣстечко Почаевъ находится въ Кременецкомъ уѣздѣ Волынской гу

берніи, отстоитъ отъ австрійской Галиціи въ одну близко милю, а отъ города

Кременца въ 22 верстахъ. “ * * о
. Мѣстечко то небольшое, населенное евреями и крестьянами; въ немъ

живутъ также отставныи чиновники и военный и польская шляхта. Почаевъ
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похожій на другіи мѣстечка, населенныи по преимуществу евреями; оно бѣ

дно, не славится ни торговлею, ни промышленностію; въ прежніи времена оно

промышляло головнымъ образомъ контрабандою; здѣсь можно, было достати

Бродского (т. е. Кантонского) чаю по 50 и 60 коп. фунтъ, ситцевъ австрій

скихъ, руму и Кораловъ.

Мѣстоположеніе Почаева самое живописное; воздухъ нагорный самый

здоровый. Головная невыгода его — то недостатокъ воды, которую приво

зятъ сюда за нѣсколько, верстъ.

Почаевъ роскинутый по горамъ, покрытымъ садами; только южная его

часть примыкае къ ровнинѣ, на которой находится весьма красивый гай ду

бовый и ясеновый. , я __

Въ Почаевѣ находится лавра Успенія Пресвятыя Богородицы; велико

лѣпныи и просторонны каменныи зданія ея красуются на вершинѣ одной изъ

отлоговъ Карпатскихъ горъ. — Когда вы ѣдете отъ города Дубна, или отъ

мѣстечка Катербурга, то вы за 40 и 50 верстъ видите, великанское зданіе,

точно повисшое въ воздусѣ — Почаевскую лавру.

Кругомъ лавры роскинуты огромныи сады, обведенныи каменною стѣною;

въ тѣхъ садахъ много волоскихъ орѣховъ.

Изъ галереи (террасы) лаврской видны на югозападной сторонѣ огромныи

зданія католического монастыря въ мѣстечку Подкаменѣ — въ Галиціи, а на

югу розстилается чудняа ровнина съ полями, садами и гаемъ.

Теперѣшніи каменныи зданія Почаевской лавры поетроены извѣстнымъ

проказникомъ, богачемъ, старостою Каневскимъ, Николаемъ Потоцкимъ. —

Онъ выдалъ на то миліоны злотыхъ польск. — Зданія тіи построены по плану

архитектора изъ Шлезіи Готфрида Гофмана; первый кимень на фундаментъ

положенъ былъ 3. Іюля 1771 года, а совсѣмъ окончена цостройка въ 1791

году. — Церковь сдѣлана на подобіе креста съ двома башнями и куполомъ

по серединѣ. Архитектура зданій весьма красивая; внутренность большой цер

кви не отличается особеннымъ богатствомъ, но за то, все въ ней сдѣлано со

вкусомъ; живопись и фрески превосходны. .

Въ олтарѣ великой церкви находится чудотворная икона Божіей Матери,

на правой сторонѣ, при входѣ въ церковь — стопка Божіей Матери. — Въ

церкви Пещерной почиваютъ мощи Преподобного Іова въ серебренной домо

винѣ, пожертвованной графинею Анною Орловою Чесменскою въ 1814 году,

подъ великолѣпнымъ бальдахиномъ.

Въ Почаевъ на поклоненіе святынѣ его стекаются тысячи народа ежего

дно изъ губерній : Волынской, Подольской и Кіевской, изъ велико-русскихъ,

изъ Галиціи и даже изъ Сибири.

Русскіи иноки въ первый разъ поселились на Почаевской горѣ въ 1240,

или 1261 году. — Преданіе говоритъ, що въ древніи времена, во время паше

ствія татарского на Русь, пастухи видѣли Матерь Божію на скалѣ, и на томъ
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мѣстѣ, где она стояла, отпечатлѣлась на камени стопа Еи, изъ которой со

чится Вода.

На той скалѣ въ послѣдствіи построенъ монастырь. — О томъ явленіи

Богоматери составлена пѣсня, которая поется въ Почаевъ:

Пасли пастыри овцы на горѣ,

Видѣли они Матерь Божу на скалѣ,

На той скалѣ стопку знати,

Где стояла Божія Мати,

Тамъ воду берутъ,

Всѣмъ вѣрнымъ даютъ. _

Первый письменный памятникъ, изъ которого видно, що, уже въ 1527

году на Почаевской горѣ находилась иноческая обитель православняя и ка

менная церковь Успенія Пресвятыя Богородицы, — то грамота польского ко

роля Сигизмунда 1-го 1527 года къ Кременецкому старостѣ, щобы онъ не

собиралъ даней, не производилъ суда и не мѣшалъ ярмаркамъ, бывающимъ на

Почаевской горѣ, во время Успенія Пресвятыя Богородицы. Тую грамоту

подтвердилъ Сигизмундъ Августъ въ 1557 году, по просьбѣ дѣдича мѣстечка

Почаева Василіи Гойского.

Въ 1559 году греческій Митрополитъ Неофимъ, проѣзжая изъ Констан

тинополя черезѣ Волынь въ Кіевъ, посѣтилъ помѣщицу, Анну Гойскую, про

живавшую тогда въ своемъ имѣніи Урлѣ; отъѣзжая, онъ благословилъ хозяйку

небольшою иконою Божіей Матери, отъ которой въ послѣдствіи показались

чудеса, побудившіи Гойскую перенести ю изъ своего Урлинского замка въ

Почаевскую церковь.

Анна Гойскаи дарственною записью, 1597 года пожертвовала въ пользу

Почаевского монастыря поля и другіи угодія и крестьянъ. Она же учредила

здѣсь и типографію, которая находилась и въ 1618 году.

Въ 1602 году Гойская подарила свои имѣнія: Почаевъ, Урлю и мѣстечко

Козикъ своимъ племянникамъ Фирлеямъ, лютеранамъ, отецъ которыхъ каште

лянъ Радомскій именемъ своихъ сыновъ далъ завѣреніе, що фундуши Почаев

ского монастыря будутъ ненарушены. Вскорѣ умерла Гойская, а племянникъ

ея Андрей Фирлей, каштелянъ Белзскій, получивши въ собственность еи имѣ

нья, началъ причиняти розныи притѣсненія монастырю Почаевскому: онъ рос

копывалъ межевыи границы, не позволялъ монахамъ пользоватися полями и

лѣсомъ, розбивалъ бочки съ водою, которую везли въ монастырь, и т. п. —

Тогда-то монахи выкопали на горѣ глубокій колодязь и начали съ Фирлесмъ

процесъ. .

Озлобленный тѣмъ Фирлей въ 1623 г. съ вооруженными людьми нападае

на монастырь, забирае монастырскіи сокровища и икону Богоматери въ мѣ

стечко Козикъ. — Икона Божіей Матери возвращена въ монастырь ледва въ

1647 году, на основаніи рѣшенія трибунала. о
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Въ 1650 году, Ѳеодоръ и Ева Домашевскіи, посѣдатели мѣстечка По

чаева, построили въ Почаевѣ каменную великую церковь надъ стопою Божіей

Матери.

Дня 20. Іюля 1675 года Турки напали на Почаевскую обитель и три

добы штурмовали ю, но заступленіемъ Богородицы отражены были невидимою

силою и удалились.

Въ 1705 году саксонскіи войска проходили черезъ Почаевъ и забрали

имущество монастырское и опустошили хозяйственныи заведенія.

До 1713 гола иноки Почаевскіи были православныи, а съ 1713 по 1831

годъ въ Почаевскомъ монастырѣ были уніяты — базиліяне.

Больше 100 лѣтѣ базиліяне владѣли тою обителью, наконецъ, она 10.

Октабрія 1831 годи возвращена православнымъ — и наименована лаврою. -

Штатъ еи: намѣстникъ, казначей, економъ, ризничій, 20 іеромонаховъ, 10 мо

наховъ и 45 послушниковъ. — Архимандритъ лавры епископъ Волынскій и Жи

томирскій.

Базиліане имѣли огромныи богатства: нѣсколько селеній и много гро

шей; они жили роскошно, въ погребахъ монастырскихъ было множество бо

чекъ съ старымъ медомъ и винами; въ Почаевъ съѣзжались на поклоненіе паны

и привозили дары для нихъ и для монастыря.

Когда въ 1831 году правительство передавало Почаевскій монастырь

въ православное вѣдомство, то по розсчетнымъ книгамъ базиліяновъ показано

быдо грошей больше миліона руб. сереб., на самомъ же дѣлѣ грошей майже

вовсе не оказалось.— Всѣ поиски къ отысканію грошей остались безъ успѣ

ха. — Можно навѣрно полагати, що базиліяне всѣ свои богатства грошевыи

передали генералу польскому Дверницкому, проходившему въ 1831 году че

резъ Почаевъ, во время бѣгства своего въ Галицію. Базиліяне встрѣчали его

въ Почаевѣ съ хоругвами и крестами и нѣкоторыи изъ нихъ поступили въ его
отрядъ. ” * тъ и

* Дня 25. Септембрія 1842 года, Почаевскую лавру посѣтилъ покойный

Государь Императоръ Николай 1-й, а 3. Октобрія 1859 года изволилъ посѣ

тити лавру нынѣ царствующій Государь Императоръ АЛЕКСАНДРъ П-й,

“ Теперь скажемъ нѣсколько словъ о фундаторѣ Почаевскихъ монастыр

скихъ зданій, старостѣ Каневскомъ, Николаѣ Потоцкомъ. -
и Староста Каневскій Потоцкій умеръ въ Почаевѣ; набальсамованный трупъ

его лежалъ открыто въ гробѣ въ большой лаврской церкви до сороковыхъ

годовъ настоящого столѣтія; въ сороковыхъ годахъ гробъ съ бренными его

останками замуровали въ стѣнѣ.

Потоцкій до сихъ поръ живетъ на Волыни въ памяти всего народа;

онъ извѣстенъ у простого народа подъ названіемъ „Каневского; народъ роз

свазывае про него тысячи его проказъ, преимущественно вспоминаютъ его

евреи съ ужасомъ.
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Личность Николая Потоцкого стоитъ того, щобы остановитися на ней и

поговорити о ней; въ ней вѣрно и отчетливо отпечатлѣлись всѣ недуги и не

достатки ростлѣнной, умиравшой Польщи второй половины прошлого вѣка; въ

личности той видны характеристическіи черты епохи упадка Рѣчи посполитой,

которая уже умирала, и на мѣсто еи появилась будущность съ реформами,

возмущавшими край и выставлявшими его на постоянныи конфедераціи.

Якихъ проказъ, иногда безчеловѣчныхъ, не выдѣлывалъ староста Канев

скій!? А межи тѣмъ онъ окончивае жизнь въ Почаевѣ, въ монастырѣ, яко

монахъ: онъ въ монастырѣ бичуе себe, лежитъ кrzу?em (на крестъ), поетъ

godzinкі, но и здѣсь все-таки отзывается въ немъ дикая, своевольная его

натура; онъ строитъ великолѣпныи храмы, а по дорогамъ выдѣлывае иногда

удивительныи, страшны сцены. Своевольства свои онъ совершалъ безнаказанно,

по причинѣ безсилія польского правительства. — Всѣ боялись его, якъ бѣса;

жидовъ онъ стрѣлялъ, вѣшалъ; преимущественно онъ отличался тѣмъ, що сы

палъ кнуты всѣмъ, въ комъ ему не понравилось що либо; онъ много грошей

розсыпалъ на излѣченіе ранъ отъ кнутовъ, многіи сдѣлались помѣщиками по

милости его кнутовъ. — Однажды онъ всыпалъ нѣсколько сотъ кнутовъ со

сѣду своему, помѣщику, за то, що тотъ стрѣлялъ за заяцями на поляхъ его

(Потоцкого): за то присудили его къ заключенію въ тюрьмѣ, но онъ отдѣлался

отъ того наказанія, заплативши избитому 50 тысячь злотыхъ. Потоцкій гово

ривалъ : „я здѣсь произвожу въ шляхту; кого высѣку, тотъ и шляхтичъ.“

Однажды староста Каневскій повѣсилъ жида изъ мѣстечка Мурафы за

то, що онъ обыгрывалъ на ярмарку въ мѣстечку Каневѣ крестьянъ его.

* Владѣлецъ того мѣстечка (Мурафы) подчашій Потоцкій, родственникъ

старосты, обидѣлся тѣмъ и написалъ къ нему за то письмо довольно колкое;

Каневскій велѣлъ наложити жидовъ одного на другого, якъ снопы, на шесть

повозовъ, привязати ихъ крѣпко, щобы они не упали, и отвезти ихъ въ Му

рафу и тамъ выкинути ихъ предъ замкомъ. Само собою розумѣется, що жи

довъ привезли туда уже неживыхъ, они задушились.

Окруженный толпою своихъ придворныхъ козаковъ староста Каневскій

большую часть времени проводилъ въ бродяжничествѣ по своимъ имѣніямъ въ

губерніяхъ: Кіевской, Подольской, Волынской и въ Галиціи; онъ ѣздилъ на

ловы, глядалъ розвлеченій; чаще всего въ такихъ случаяхъ онъ оставлялъ

дворню свою и козаковъ за собою, а самъ ѣхалъ верхомъ, самъ одинъ, или

переодѣтый ишолъ пѣшкомъ, для того, щобы, испытати больше приключеній.

При встрѣчѣ съ мужикомъ, онъ предлагалъ ему поборотися съ собою и былъ

чрезвычайно доволенъ, когда ему удавалось одержати побѣду, а когда самъ

былъ побѣжденъ, то терпѣливо переносилъ то. Его утѣшало чрезвычайно, то,

когда подъѣзжавшіи къ нему въ то время дворня его и козаки наводили ужасъ

на того смѣльчака, который считалъ Каневского за ровного себѣ, и которого

онъ и поколотилъ. - Обыкновенно, староста одинаково, награждалъ и побѣ
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жденного нимъ и побѣдителя своего — и бѣдный крестьянинъ возвращался

домой зъ дороги съ 4 и 6 волами, благодаря судьбу за то, що дозволила

ему встрѣтитися и поборотися съ Каневскимъ. Въ другое время онъ увидитъ

паробка и дѣвку и велитъ ихъ обвѣнчати, въ ту пору, когда они и не думали

о томъ. — Въ селеніяхъ онъ выбирае жениховъ и невѣстъ, дае имъ придан

ное и справляе шумныи свадьбы. — Онъ неожиданнно появляется въ розныхъ

мѣстахъ, якъ духъ якій-нибудь, и народъ привыкъ уже къ тому.

Часто онъ появлялся съ своими козаками на ярмарки въ мѣстечка; здѣсь

онъ призывалъ музыкантовъ, велѣлъ играти имъ на площади, для крестьянъ онъ

велѣлъ давати бочки горѣлки и меду. —- Межи тѣмъ козаки его дѣлали свое

дѣло; тамъ одни схватили молодую дѣвку, другіи притащили къ своему пану

женщину, только що вышедшую за мужъ, а мужа еи, оборонявшого ю, убили,

остальныи выбираютъ по цѣлому мѣстечку самыхъ красивыхъ дѣвокъ и за

. мужныхъ женщинъ и увозятъ изъ мѣстечка въ гаремъ пана старосты. Вотъ

якіи подвиги оказывали сѣ паки (якъ называли крестьяне козаковъ старосты)

Каневского. А гаремы у него были въ кождомъ майже его имѣніи; а имѣній

у него было множество: и свои собстненныи, родовыи и королевскіи — ста

роства. Староста Каневскій былъ огромный богачъ; по смерти родителей сво

ихъ онъ получилъ миліоны, и ежегодно получалъ большіи доходы зъ своихъ

имѣній и староствъ, но по смерти его немного осталось грошей, онъ все

майже розсыпалъ. Головная резиденція его была въ Каневѣ въ тамошнемъ

замку, построенноиъ князями Радивилами. Передъ воротами его замка было

три столбы: одинъ червоный для пановъ, другій чорный для жидовъ, а третій

бѣлый для мужиковъ; къ нимъ привязывали коней пріѣхавшіи; подъ замокъ

можно было подъѣзжати только верхомъ, но не eкипажемъ; бѣда тому, кто

выбере столбъ, несвойственный его званію, особенно если староста веселъ;

онъ былъ ужасный и бѣшеный, когда бывалъ пьянъ. — А пьянствованіе и

всевозможныи матеріальныи удовольствія у него ишли цѣлую недѣлю. Только

когда наступила Субота, все утихало въ замку. Въ тотъ день староста и весь

его дворъ былъ съ сухоядѣніемъ (постился) и не пилъ вина въ честь Пресв.

Богородицы; всѣ колоколы въ замковомъ костелѣ были въ дѣйствіи до полу

ночи; староста со дворомъ своимъ отправлялся въ костелъ и пѣлъ godzinкi. —

Въ Недѣлю онъ тоже отправлялся въ костелъ; во время обѣдни, оба духов

ники его: доминиканецъ и базиліанскій монахъ говорили проповѣди, одинъ по

польски, а другій по мало-русски; уніатъ особенно рѣзалъ старостѣ правду:

обличалъ его за его пьянствованіе, жистокое обхожденіе съ крестьянами и

проч. Каневскій кивалъ головою, прищуривалъ очи, билъ себе въ грудь и взды

халъ. По выходѣ же изъ костела опять ишла розгульная жизнь своимъ че

редомъ. и я . . . .

" Потоцкій былъ росту великого, загорѣлый, съ чорными курчавыми волосами,

подбритыми зъ-снизу на головѣ, съ очами чорными, сверкающими, съ рубцами
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на лицѣ отъ поединковъ. — Одѣвался онъ въ жупанъ и контушъ, подпоясан

ный ременемъ, на которомъ висѣла огромная сабля; чоботы на немъ были

червоныи, шапка на бакерь — на ухо; кромѣ сабли, онъ всегда былъ еще

вооруженъ пистолетомъ. Говорилъ онъ всегла по мало-русски.

Староста Каневскій не церемонился и съ ксендзами, онъ и съ ними вы

дѣлывалъ штуки; разъ онъ встрѣтилъ на дорозѣ крестьянина, который пла

калъ, стоячи подлѣ своего воза надъ розбитою бочкою, изъ которой вытекла

смола. Каневскій остановляется и спрошивае крестьянина: „чого ты пла

чешь?“ Тотъ розсказывае ему, що якій-то панъ, ѣхавшій за нимъ, пустилъ

зъ горы коней, пробилъ дышлемъ дно бочки его и уѣхалъ. — Каневскій за

платилъ крестьянину за смолу и послалъ, своихъ козаковъ, щобы догнали ви

новного и привели къ нему. Черезъ полъ часа козаки притащили къ своему

господину перепуганного брацишка якого-то Доминиканского монастыря. Ко

гда Полѣщукъ сказалъ Каневскому, що ce тотъ самый, который розбилъ его

бочку, то староста велѣлъ доминиканцу перелѣзти черезъ порожную бочку,

въ которой прежде была смола. Сопротивлятися не было возможности, коза

ковъ съ нагайками было много; монахъ долженъ былъ влѣзти въ одно дно, а

вылѣзти черезъ другое дно бочки; само собою розумѣется, що бѣлый габитъ

Доминиканца изъ бѣлого, преобразился въ чорный. …"

Когда староста Каневскій, при концѣ жизни своей, more antiquo, сдѣ

лался набожнымъ, желая умерти "яко „римскій святый,“ когда онъ въ мона

стырѣ Почаевскомъ постилъ и молился вразъ съ базиліанами и возилъ иногда

тачкою пѣсокъ и носилъ камени и щеглы на постройку монастырскихъ зданій,

то и въ тую пору онъ не могъ выдержати, щобы не заграти съ кѣмъ-нибудь

якой либо шутки, щобы не сдѣлати якой-либо проказы.

— Однажды, когда ему наскучило сидѣти въ монастырѣ, онъ, переодѣтый

по козацки, отправился за Почаевъ съ своими козаками глядати приключе

ній. — По дорозѣ къ городу Кременцу, недалеко отъ Почаева, онъ остано

вился въ корчмѣ; вскорѣ къ корчмѣ, той подъѣзжае. огромная брика и оста

новляется подлѣ корчмы; Каневскій смотритъ и обрадовался; самъ Богъ по

слалъ ему поживу: изъ брики высовывается огромная тушаякого-то Бернар

дина, который страшно пыхтитъ, и по причинѣ тучности своей не може вы

4ѣзти изъ брики; къ нему, подходятъ на помощь: кучеръ и локай и съ тру

домъ стаскиваютъ его на землю и вводятъ въ корчму. — Послѣ того, изъ

брики, выдвигается, другая жирнѣйшая туша бернардинская, пыхтящая и крях

тящая, которую кучеръ и локай также вытаскиваютъ съ трудомъ изъ брики и

вводятъ въ корчму. * * * * * * и коги, * * * * * * . я

. Ксендзы усѣлись на лавкахъ и кряхтятъ; Каневскій посмотривае на нихъ

изъ водлобья и встувaе съ ними въ розговоръ; Бернардины ровсказуютъ ему, не

зная его, що они больны, одинъ изъ нихъ совсѣмъ не имѣе апетита, а другій не
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може спати ночью и не имѣе апетита, — що они ѣдутъ къ доктору якому-то

славному на излѣченіе. — Отдохнувши въ корчмѣ, Бернардины поѣхали, а Канев

скій возвратился въ Почаевъ, но зъ дороги послалъ своихъ козаковъ, щобы они

догнали Бернардиновъ и привели ихъ къ нему. Приказъ старосты безъ заме

дленія и въ точности исполненъ козаками его; но Бернардины не знаютъ

того — по чiему приказанію сдѣлано такое насиліе надъ ними; ихъ вводятъ

къ старостѣ; когда они узнали въ немъ козака, розговоривавшого съ ними

въ корчмѣ, и що онъ есть староста Каневскій, славный своими своевольствами,

совершаемыми нимъ безнаказанно, то зъ испуга ледво не обомлѣли. — Ста

роста объявилъ имъ, що онъ желае испытати надъ ними свою методу лѣченія,

самую лучшую, що лѣкари ихъ не вылѣчатъ ихъ болѣзни, що они росплылись

такъ отъ жира, и не могутъ спати и ѣсти отъ праздности, отъ пересыще

нія, — и велѣлъ ихъ отвести въ келіи монастырскіи. — Бернардины просили,

молили его, заклинали его всѣми святыми, щобы онъ отпустилъ ихъ, но то

не помогло имъ. На другій день Каневскій призвалъ ихъ къ собѣ и объявилъ

имъ, що они будутъ возити тачками пѣсокъ въ монастырь; своимъ козакамъ

онъ приказалъ привязати къ нимъ тачки и смотрѣти за ними и велѣлъ давати

имъ въ добу только два разы по куску хлѣба. Бѣдныи Бернардины, по исте

ченіи недѣли, являются къ Каневскому и просятъ его, щобы онъ приказалъ

давати имъ бóльше хлѣба, що у нихъ апетитъ появляется. Каневскій испол

нилъ ихъ просьбу; за нѣсколько времени послѣ того они просятъ Каневского,

щобы онъ велѣлъ давати имъ якую-либо страву — и та просьба исполнена

нимъ; наконецъ, по истеченіи двохъ мѣсяцевъ, когда Каневскій увидѣлъ, що

Бернардины отъ трудовъ физическихъ потеряли свой жиръ и набрались от

личного апетиту и сна, то отпустилъ ихъ домой, давши имъ наставленіе тру

дитися. Бернардины поблагодарили его и уѣхали въ свояси. …

* Въ заключеніе повѣствованія о старостѣ Каневскомъ не можь не ска

зати о причинѣ, побудившой его построити въ Почаевѣ великолѣпный храмъ,

существующій по нынѣ, и заставившій его опомнитися и обратитися къ Богу.

— Розсказываютъ, що онъ ѣхалъ разъ по, горѣ, паралельной съ тою, на

которой стоитъ Почаевскій монастырь. - Кучеръ опрокинулъ его. Взбѣшен

ный панъ староста кприцѣлился, въ него изъ пистолета; кучеръ обратилси къ

монастырю и закричалъ: „Найсвятѣйшая Мати Божія Почаевская! Ратуй мене

и дѣтей моихъ!“ Три разы Каневскій хотѣлъ выстрѣлити и три разы осѣкался

пистолетъ, самый исправный, при восклицаніяхъ къ Божіей Матери обречен

ного на смерть. То событіе сильно подѣйствовало на Каневского, онъ обро

зумился, рѣшился построити новыи зданія для монастыря Почаевского и мо

наховъ — и самъ тамъ поселился и умеръ тамъ.

и ни и * * * * а и Василій Переговскій:

ТРедакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской.
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НЕП0РАДНАЯ ГОДИНА въ П0ЛЬЩѣ; —. ПЕРЕКИНЧИКИ КИСЕЛЬ

и вишнЕВЕцкій.

Всенародное возстанье въ земляхъ русскихъ произвело по цѣлой

Польщѣ, особливо же въ Варшавѣ такъ незмѣрный по полохъ,

що пановe Ляхи якъ-будьто ожидаючи судного дня, уже ни спали ни

ѣли, а тóлько всѣ дни и ночи проводили на молитвахъ и постахъ, ка

ючись за свои смертельныи грѣхи, якихъ допускалися они найпаче су

противъ народа Руси. И справдѣ, цѣле лѣто 1648 г. было мовъ-бы

однимъ суд н ы м ъ днемъ для шляхты польской, а то не лише для

того, що тысячи изъ родинъ шляхоцкихъ гибли пбдъ ножами гайда

мацкихъ загонбвъ въ областяхъ русскихъ, но вразъ и для того, що

навѣть въ земляхъ чисто-польскихъ, яко именно въ областяхъ Польщи

надъ рѣкою Вислою носилась въ простонародіи мазурскомъ страшная

тая мысль, абы вырѣзати всю шляхту ляцку, загаломъ всѣхъ панбвъ,

которыхъ уважано причиною всего злого на свѣтѣ. Така бо погана

была она шляхта ляцка за тѣхъ часбвъ, що ю ненавидѣлъ не лише

цѣлый нарбдъ русскій, но въ рбвной мѣрѣ мерзились нею даже и поль

скіи селяне, которыхъ звычайно для розличія бтъ панбвъ-Ляховъ назы

вано зъ-проста Мазурами. Оныи то Мазуры, хотя и не знали близше

ни Хмельницкого, ни властивои причины, для которой сей Хмельницкій

противъ Ляховъ збунтовался, но все таки отъ щирого сердца просили

Господа Бога, абы Гетману Украины повелось розбити Ляшню сперва

въ земляхъ русскихъ, а потомъ зруйновати туюже шляхоцкую Ляшню

такожь и надъ Вислою. Изъ того выходило, що мазурскіи селяне лише

и ждали тои хвилѣ, коли также для нихъ ударитъ година всенародного

” бунту, до которого вже и цѣлый привислянскій край по гайдамацки

былъ заготовленный.

Посередъ такъ непріязного настроенія мазурскихъ селянъ шляхта

и магнаты въ самой навѣть Польщѣ непокоились о свое житье и свои
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маетки тѣмъ бóльше, що въ часъ наставшого тогда безкоролевья

владѣлъ въ краю загальный неладъ а постоянного войска нигде въ обла

стяхъ польскихъ не было. Тревога панбвъ Ляхóвъ возросла до найвыс

шой степени именно въ мѣсяци Червню, коли то одинъ гайдамацкій

загонъ подъ начальствомъ козацкого полковника Тыши вторгнулъ ажъ

въ глубину Польщу, и тутъ уже пбдъ самого Варшавою сталъ розо

ряти панскіи дворы и ляцкіи костелы, присоединяя до себе селянъ

Мазурбвъ, которы цѣлыми толпами въ тѣхъ сторонахъ къ нему горну

лися. Тогда то многіи Ляхи съ цѣлыми родинами взяли выноситись за

предѣлы своей отчины, та утѣкаючи передъ власнымъ своимъ народомъ,

глядали убѣжища на далекой чужинѣ межи Нѣмцями и Французами. А

не тóлько паны шляхта и магнаты, але и знатнѣйшое мѣщанство въ

Варшавѣ та въ другихъ бóльшихъ городахъ Польщи зазнали тогда

страху що-немѣра, бо простый нарбдъ отгрожался такожь и на мѣщанъ,

которы въ Польщѣ звычайно держали съ шляхтою, а хлопами презирали.

Въ такой непорадной годинѣ, коли Ляхи въ Варшавѣ вже и головы по

тратили, не зная, якъ бы свою Польщу отъ крайнои грозы спасати,

явились имъ мовъ-бы послѣдніи лучи надѣи два русскіи перекинчики:

Адамъ Кисель и Перемія Вишне вецкій, которы одни рѣши

тельно и тверезо подвизались за справу погибающой Ляшнѣ, уживая до

того — первый хитрости и способóвъ примирительныхъ, вторый стального

оружія. Така бо то дивна доля была назначена для Польщи, що поги

бель a вразъ и спасеніе тои Польщи мали выходити отъ нашой Малой

Руси, а мали выходити такъ долго, доки наша Русь не звязалась бы

вѣчнымъ крѣпкимъ союзомъ съ братною Москвою. Тожь и сталося въ

онъ часъ за славныхъ дней Хмельницкого, що коли русскій нарбдъ

повсемѣстно руйновалъ ненавистную Польщу, два сыны тогоже народа,

потомки знакомитыхъ родинъ Руси, ставши перекинчиками-недоляшками,

вередили той роботѣ свого народа, та за всю Польщу думали-промы

шляли лишь о ей спасеніи. Именно князь Іеремія Вишневецкій, хотя

выпертый Атаманомъ Кривоносомъ за предѣлы Волыня, но держался

еще грозно въ земли Галицкой, где и собиралъ онъ къ собѣ свѣжіи

силы изъ шляхты и недоляшкóвъ, готовячись къ новому походу на

збунтованный Волынь. .

Вторый дѣятель за Польщу, Брацлавскій воевода Адамъ Кисель,

проводилъ свою рѣчь не оружіемъ, но яко человѣкъ, занимающійся боль

ше мірскою политикою, старался выкрутити справу ляцку мирными пе

реговорами. Онъ то Кисель былъ еще и Русинъ по бесѣдѣ и вѣрѣ,

любилъ свою православную Церковь якъ родную матерь, а яко вель

можа русскій, посѣдающій великіи маетки на Украинѣ и на Волыню,

любилъ также и землю русску хотьбы вже для того, що имѣлъ въ ней

",

.
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свои великіи маетки. Но помимо того всего онъ Кисель, яко сенаторъ

Варшавского сойма, зжившися съ ляцкою шляхтою, на-скрозь сердцемъ

тягнулъ до мачихи-Польщи и за-для неи готовъ былъ отречися навѣть

и славы и любови свого русского народа. Тожь сей нарбдъ бтъ-давна

недолюблялъ пана Киселя, въ часъ загального возстанья за Хмельниц

кого розорялъ его дворища зарбвно съ дяцкими, а самъ Хмельницкій

склалъ про него таку пословицю, що— каже: „у Киселя русскіи ко

сти, но заросли докола ляцкимъ мясомъ.“

Еще въ населѣ козацкого повстанья Адамъ Кисель усиловался

задобрити Хмельницкого всякими обѣщянками на ласки Польщи, а по

слѣ Корсунской битвы послалъ бнъ черезъ нарочного гонца въ Бѣлую

Церковь дружеское письмо, въ которомъ на-чѣмъ-свѣтъ просилъ

и заклиналъ Батька-Гетмана, щобы той бтсталъ отъ дальшои войны а

выправилъ бы до Варшавы своихъ посланниковъ за-для мирныхъ пе

реговорбвъ съ сенатомъ. Въ томъ-же письмѣ воевода Кисель завѣрялъ

- Хмельницкого, що Поляки, сильно укоренныи поражечіемъ въ двохъ

битвахъ и затревоженныи всенароднымъ бунтомъ Руси, уже на-всегда

готовы покаятись за свои грѣхи и станутъ разъ также для русского

енарода по-правдѣ справедливыми. — Письмо Киселя, яко походящое бтъ

сенатора, единого заступника русской вѣры въ Варшавскомъ соймѣ,

уважалъ Хмельницкій на-стблько важнымъ, що приказалъ оное бтчитати

на козацкой Радѣ. А на Радѣ козацкой въ Бѣлой-Церкви собиралось

тогда не меньше якъ 70.000 козакóвъ, зъ которыхъ кождый управ

ненъ былъ до голосу. Коли на той Радѣ прочитано письмо Киселя,

розъяренное козацтво зашумѣло тромко противъ всякихъ переговорбвъ

съ Ляхами, и не хотѣло о якомъ-будь примпреніи ничого анн слухати;

однакожь Хмельницкій, поважая Киселя все таки въ якойсь части рус

скимъ человѣкомъ, а до того полагаючи, що переговоры не повредятъ

козацкому дѣлу, но тѣмъ бóльше позыскается черезъ нихъ времени для

полного приготовленія къ дальшой войнѣ, далъ такую раду: абы для

переговорбвъ призвати на Украину самого-же Киселя. Старшины ко

зацкіи удобрили тую мысль Хмельницкого, и затѣмъ выслано до Вар

шавы четырехъ козаковъ-посланниковъ, которы мали заявити сенатови,

що Гетманъ Хмельницкій не бтъ того, абы лично уговорятись съ Ки

селемъ. Тогда-то писалъ Хмельницкій до Киселя: „Послухали мы рады

«Вашой Милости, нашого старого пріятеля, а самы поудержались и ордѣ

приказали вернутися, щобы не проливалась бóльше кровь христіянская.

. Но понеже мы осиротѣли по смерти короля Владислава, то просимъ

Вашу Милость, щобы Вы самы съ нами повидалися; най бы мы узнали,

кого Ляхи хотятъ имѣти королемъ, а вразъ и порадимся, що намъ

дальше дѣлати,“ , и

2.
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Козацкіи посланники прибыли до Варшавы въ мѣсяци Юлію, и во

евода Кисель принявши ихъ тутъ у себе съ найбóльшимъ радушіемъ,

кинулся чѣмъ-скорше межи найзнатнѣйшихъ Ляховъ, абы уговорити ихъ

на примиреніе. Имѣлъ бо той Кисель найщиршую волю и положилъ

собѣ головною задачею своей жизни: примирити Ляхóвъ съ Ру сію

и тѣмъ способомъ возстановити прежнее въ Польщѣ спокойствіе. Тожь

одержавши теперь дружеское письмо Хмельницкого, бнъ удался съ нимъ

до Гнѣзненского Арцибискупа, который яко найстаршій достойникъ

Польщи (примасъ королевства), въ часъ безкоролевья заступалъ мѣстце

самого короля и держалъ найвысшую власть короны до того часу,

поки новый король избранъ не буде. Арцибискупъ Польщи завозвалъ

сейчасъ сенаторóвъ королевства на надзвычайный соймъ, который

то соймъ и собрался въ Варшавѣ на дни 9. Юлія 1648 г.

Первое дѣло надзвычайного сойма касалось мятежа козацкого.

Сенаторы ляцкіи ухвалили: щобы противъ козакóвъ выставити 36.000

мужа войска, и то щобы до сего войска ніякъ не брати хлопбвъ, хоть

бы и мазурскихъ, а самыхъ тóлько людей зъ шляхоцкого роду или чу

жеземцевъ. А понеже не было тогда въ Польщѣ Гетманóвъ (бачите,

оба Гетманы: Потоцкій и Калиновскій, захвачены были Хмельницкимъ

въ неволю), то соймъ Варшавскій постановилъ выбрати трехъ новыхъ

военачальникбвъ съ властію гетманскою. Начальниками такими по дол

гихъ и завзятыхъ суперечкахъ выбрано трехъ знаменитыхъ панбвъ,

однакожь самыхъ невоенныхъ: первымъ былъ князь Доминикъ Заслав

скій, потомокъ православно-русского дома Острожскихъ, человѣкъ на

скрбзъ изнѣженный, збабѣлый и вбйны николи не видавшій; вторый былъ

панъ Конецпольскій, молодикъ що-ино съ засѣявшимся усикомъ; тре

тій же панъ Николай Остророгъ, славный линіе тѣмъ однимъ, що зналъ

добре по латинѣ читати. Начильникóвъ тѣхъ ляцкого войска Хмельниц

кій называлъ не иначе, якъ первого — перина, второго — дитина,

третого — латина, и сіи имена найлучше изображали оныхъ людей

панятъ, которымъ Ляхи въ часъ крайного небезпеченства повѣрили надъ

собою найвысше военное начальство.

Другe дѣло, якимъ соймъ Варшавскій послѣ того занялся, было

внесеніе Адама Киселя: щобы съ козаками помиритися. А въ

томъ взглядѣ ляцкіи сенаторы поступили собѣ такъ, що написали до

Хмельницкого и Старшинъ козацкихъ укорительное письмо, въ которомъ

съ надменною гордостію заявили они: що ото „вы, бунтовники козаки,

можете надѣятись отъ Польщи прощенія вашихъ провинъ, однакожь

подъ тѣми лише условіями: 1) маете сейчасъ освободити всѣхъ заня

тыхъ въ неволю польскихъ пановъ и жолнербвъ; 2) маете бтстати отъ

Татаръ и на-ново присягнути на вѣрность Польщѣ; 3) всѣхъ виновни
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кóвъ бунту сейже часъ приставити на судъ въ Варшаву; 4) звернути

грамоту короля Владислава, выданную на имя Барабаша, а крѣпость

Кудакъ привести назалъ въ таке состоянье, въ якомъ она передъ тѣмъ

находилася.“ Сіи условія, списанныи Ляхами въ таку пору, коли Хмель

ницкій имѣлъ пóдь своею властію всѣ земли русскіи и около 100.000

мужа войска, коли его козаки бушевали въ ляцкихъ дворищахъ таки пбдъ

самою Варшавою, — сіи условія найлучше доказовали, що прійшла на

Лахóвъ уже крайня непорадная година, въ которой, якъ то на грѣш

ныхъ людяхъ бывае, хваталось ихъ совершенное безъуміе. Они то са

раки, стоявшіи съ своею Польщею уже надъ самымъ краемъ пропасти,

въ непонятной гордынѣ духа заслѣпились такъ, що грозящого небезпе

ченства не змогли и бачити. А хотя и были межи ними люде, якъ

канцлеръ Оссолинскій и воевода Кисель, которы радили соймующимъ,

щобы такъ дерзкими условіями козакóвъ тѣмъ бóльше не дражнити, но

бóльшость ляцкихъ сенаторóвъ поставила таки на своемъ, и препору

чила самому-же пану Киселю условія тіи особисто перевезти до Гет

мана Хмельницкого. (Дальше буде.)

веeеееееееее

Якъ ополячивалась и католичилась

Холмская Русь?

(Исшорическій очерк5 Кароля Пайнохи).

Древній Холмскій край по рѣцѣ Бугу принадлежалъ къ богатѣйшимъ

округамъ Червоной Руси, или бывшого русского воеводства. Когда юго-во

сточныи окраины Червоной Руси, по причинѣ татарскихъ набѣговъ, не были

еще населены, а потому населеніе и земледѣліе розвивались только на сѣ

веро-западномъ пограничіи къ Польщѣ, — нашъ при-Бугскій Холмскій край

считался однимъ изъ прекраснѣйшихъ округовъ на всемъ пограничіи, славился

МНОГОЛЮДНЫМЪ населеніемъ, необыкновеннымъ плодородіемъ почвы и найлуч-,

шимъ, можетъ быти, въ цѣлой Польщѣ сельскимъ хозяйствомъ.

То межь прочимъ доказывается сеймиковымъ постановленіемъ Холмской

шляхты отъ 1477 года, обстоятельно опредѣлившимъ для цѣлого края отно

шенія и обязанности подданныхъ; то — древнѣйшій во всей Польщѣ законо

дательный памятникъ того рода, до сихъ поръ остававшійся майже въ полномъ

забвеніи.

Въ ХVI вѣцѣ, въ Холмскомъ краю Червоной Руси древная вѣра и наро

дныи обычаи получили тяжкій уронъ; значительная часть жителей перейшла

въ римское католичество, и русская церковь лишилась не только своихъ по

слѣдователей, но и старыхъ поземельныхъ владѣній.
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Въ 1533 г. 20. Октобрія королевскимъ декретомъ отняты были у Холм

ского Владыки Иваська три давныи села русской епископіи въ Холмѣ и от

даны латинскимъ Холмскимъ бискупамъ. Въ декретѣ короля Сигизмунда мы

читаемъ: „По просьбамъ нѣкоторыхъ благонамѣренныхъ нашихъ подданныхъ,

принимая во вниманіе и то, що майже всѣ наши подданныи въ Холмскомъ по

вѣтѣ, особенно знатнѣйшіи изъ рыцарского сословія, благодаря Бога, перей

шли отъ греческого или русского обряда къ церкви римской..... мы постано

вили, якъ по указанной причинѣ, такъ и по многимъ другимъ, отобрати у

Холмской епископіи селенія Чессинъ и Стшижовичъ съ фольваркомъ Скурдее

вымъ, и дѣйствительно отбираемъ ихъ у названной епископіи и даримъ ихъ

Холмскому костелу и бискупству" (рoзумѣется, латинскому).

Теперь мы знаемъ, що случилось въ Холмскомъ краю около 1533 года,

нужно еще узнати, якъ то случилось? Мы слышали о знаменитомъ явленіи

ополяченія въ то время коренного русского края; остановимся теперь на

одномъ изъ частныхъ фактовъ того явленія, обстоятельнѣйше извѣстныхъ намъ,

и посмотримъ, якъ ополячивалась Русь?

Приведенный нами королевскій декретъ изъ 1533 года дня 20. Октобрія

даетъ знати, що въ то время уже весьма значительная часть Холмской шляхты

приняла римское вѣроисповѣданіе.

Счастливый случай сохранилъ памятную запись о одной изѣ такихъ но

вообращенныхъ шляхетскихъ фамилій, описываюшую рукою ближайшого сро

дника любопытную исторію обращенія еи въ католичество, и тѣмъ самымъ

очерчивающую одну изъ страницъ исторіи ополяченія Руси. Запись предлагае

слѣдующій розсказъ о ополяченной въ то время фамиліи русской.

Въ Холмскомъ краю былъ древній домъ шляхетскій гербу Корчакъ, чи

сто русского происхожденія (кромѣ принятого польского шляхетства), всею

душею преданный русской вѣрѣ, русскому обычаю, русскимъ учрежденіямъ

Члены той фамиліи отъ наслѣдственного помѣстья Верещина въ окрестностяхъ

Грубѣшова прозывались Верещинскими. Въ началѣ ХVI вѣка Верещинымъ вла

дѣлъ панъ Ѳеодоръ Верещинскій, вѣрный наслѣдникъ предковъ въ привержен

ности къ русской вѣрѣ.

Верещинскій оженился съ приверженною подобно ему къ русской вѣрѣ

дѣвицею изъ дома пановъ Сосновскихъ изъ Сосновицы, герба. Наленчъ. Тотъ

домъ не только былъ русскій по происхожденію и обычаю, но и въ большемъ

межи православными почетѣ, чѣмъ самы Верещинскіи. Много славы ему при

давалъ родный братъ Г-жи Верещинской Иванъ Сосновскій, представитель рус

ской церкви въ Холмѣ и окрестныхъ краяхъ, тотъ самый Епископъ греческій

Ивасько, при которомъ Холмская епископія лишилась трехъ доходныхъ селъ.

Князь Владыка, — якъ его звали обыкновенно Русскіи, часто бывалъ въ го

стяхъ у своей сестры, и многими другими знаками показывалъ сною благо
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склонность къ еи дому; тѣмъ еще бóльше возвышалось уваженіе Русскихъ къ

обоимъ супругамъ Верещинскимъ.

Но никогда блескъ мірской славы не бывае безъ пятна, и знаменитость

Верещинскихъ много потеряла въ послѣдное время въ очахъ православного

населенія Холмского. Другій братъ Верещинскій, прежде Григорій, а въ то

время Гржегоржъ Сосновскій, перейшолъ немного позднѣйшо въ католичество,

сдѣлался ревнымъ капланомъ того вѣроисповѣданія и даже — якъ то обыкно

венно бывае съ прозелитами, — загорѣлымъ пропагандистомъ на Руси като

ТИЩИ3Ма.

. Даже родичи не знали причины столь важной перемѣны въ жизни Гри

горія. Фамильная запись дае тóлько знати, що родичи, сколько могли, удер

живали его отъ перехода въ католичество; но Григорій настоялъ на своемъ, и

зъ того времени счастіе благопріятствовало ему въ свѣтѣ. Якъ скоро взрослый

юноша познакомился съ латинскими писателями, его взялѣ подѣ свою опѣку

латинскій бискупъ Яковъ Бучацкій, также прозелитъ католической вѣры, по

могъ ему достигнути капланства, сдѣлалъ его каноникомъ Холмского латин

ского собора, а потомъ своимъ прелатомъ — офиціаломъ. Сосѣды Поляки

оказывали ему свою благосклонность; особенно тѣсно сблизились съ ксен

дзомъ Гржегоржемъ паны Гнѣвошовы изъ Радомского повѣта, и въ знакъ сво

его благоросположенія, дали ему довольно богатый приходъ въ наслѣдствен

номъ помѣстіи Олеховѣ надъ Вислою, съ правомъ самому назначати собѣ викарія.

Потому ксендзъ офиціалъ Сосновскій жилъ при своемъ костелѣ и би

скупѣ, то есть не къ самомъ Холмѣ, где латинская капитула не могла имѣти

приличного помѣщенія, а въ новомъ, дуже зажиточномъ, а — що найважнѣйше—

населенномъ Поляками мѣстечку, Красномъ-Ставѣ. Уважаемый своими сослу

жителями и всѣми католиками, ксендзъ офиціалъ продолжалъ питати къ своей

фамиліи родственныи чувства, посѣщалъ иногда Владыку Холмского, но осо

бенно любилъ бывати у своей сестры въ Верещинѣ. Живучи далеко ближше

къ Верещину, нежели князь Владыка, братъ католикъ могъ навѣщати сестру

частѣйше, нежели братъ православный, и съ якою-то особенною заботливо

стію правильно посѣщалъ еи домъ. . _

", Панъ Ѳеодоръ Верещинскій, по любви къ женѣ, не противился открыто

его посѣщеніямъ, но въ душѣ сильно досадовалъ на нихъ. Каждое новое по

сѣщеніе ксендза офиціала все больше и больше розвивало его давню нелю

бовь къ католикамъ и тѣснѣйше привязывало его къ русской вѣрѣ и обычаю,

По той причинѣ, онъ перервалъ даже всякіи связи съ сосѣдною польскою

шляхтою, пренебрегъ всѣми земскими дѣлами, и занятый исключительно своимъ

хозяйствомъ, жилъ уединенно въ своемъ Верещинѣ. Искренно вѣрячи, що рим

скихъ христіанъ, то есть всѣхъ Поляковъ въ сосѣдствѣ, ждетъ на другомъ

свѣтѣ пекло, каждого Поляка иначе и не называ25, якъ „пекельникомъ“ и „бѣ

совымъ Ляхомъ.“.
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Тѣмъ благосклоннѣйшій былъ панъ Ѳеодоръ къ русскому брату изъ Хол

ма. Князь Владыка принималъ все больше важное участіе во всѣхъ дѣлахъ

Верещинскихъ. Ему было предоставлено росполагати судьбою будущого ихъ

потомка, которого небо однако долго не давало Верещинскимъ. Якъ скоро мо

литвы родичей были услышаны а можно было ожидати рожденія желанного

наслѣдника Верещина, князь Владыка рѣшилъ окрестити его своею рукою въ

праотеческое православіе, дати ему въ зрѣлыхъ лѣтахъ старанное воспитаніе

вблизи себe, вполнѣ опредѣлити его судьбу и будущность.

То не укрылось отъ взора ксёндса офиціала Красноставского и въ выс

шой степени противорѣчило его плянамъ. Онъ самъ думалъ окрестити латин

скимъ крещеніемъ ожидаемое дитя и воспитати его на утѣшеніе римской цер

кви, лишь бы тóлько поскорше Богъ благословилъ нимъ сестру.

Такъ якъ отецъ дитяти никогда не согласится на то добровольно, то

ксендзъ офиціалъ старанно скрывалъ свой плянъ, но не мóгъ вполнѣ утаити

его отъ князя Владыки. Сей послѣдній проникъ его намѣреніе, и по возможно

сти стараннѣйше слѣдячи зъ тѣхъ поръ за происками брата, съ удвоеннымъ

нетерпѣніемъ ожидалъ желанного извѣстія о рожденіи у Вещинскихъ сына.

Еще дитя и не родилось, якъ по странному стеченію обстоятельствъ,

двое близкихъ и горячо любящихъ его сродниковъ, два родныхъ братей, но

розной вѣры, два апостолы розличныхъ вѣроисповѣданій, вступили въ упор

ную борьбу за его будущность, за его вѣру.

Дѣйствительно, у Верещинскихъ родился сынъ. Счѣстливый отецъ, безъ

проволоки, далъ знати о томъ въ Холмъ. Черезъ нѣсколько дней долженъ былъ

пріѣхати оттуда будущій опѣкунъ и воспитатель дитяти и крещеніемъ сестрѣн

ца въ греческую вѣру начати его воспитаніе. Но прежде нежели можно было

ожидати его пріѣзда, стукъ подъѣзжающой ко двору Верещинскихъ коляски

возвѣстилъ о прибытіи дѣйствительного вуя дитяти, но не князя Владыки изъ

Холма, а ксендза офиціала изъ Красного-Става.

Близость того мѣста отъ Верещина позволила ему упередити Владыку

въ домѣ пановъ Верещинскихъ и исполнити весьма важный по своимъ послѣд

ствіямъ обрядъ; но най больше обстоятельно розскажетъ о томъ сама фами

лія Верещинскихъ. Наша памятная запись — розсказъ сына о обстоятель

ствахъ рожденія его отца, съ плѣнительною искренностію Поляковъ времени

Сигизмунда, передае намъ слѣдующое:

„Якъ только узналъ ксендзъ офиціалъ, що сестрѣ далъ Богъ сына, упре

ждая Его Милость князя Владыку, немедленно поспѣшилъ въ Верещинъ, подъ

предлогомъ посѣщенія слабой отъ родовъ сестры своей, и выбравши удобную

минуту, тайно взялъ дитя изъ колыбели, при помощи зараньше подговорен

ныхъ къ тому людей, тотъ часъ окрестилъ его, назвавши Андреемъ.“
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„Исполнивши то спасительное дѣло, онъ поспѣшно выѣхалъ, избѣгая

встрѣчи съ Его Милостью княземъ Владыкою Холмскимъ, своимъ роднымъ бра

томъ, который уже ѣхалъ крестити дитя въ греческую вѣру.“

„Князь Владыка пріѣхалъ, и узнавши о крещеніи дитяти, поднялъ крикъ

на весь домъ. Самы родичи сильно досадовали на такій поступокъ ксендза

офиціала, но видѣли, що сдѣланного разъ уже не воротишь,— и успокпились.

Зъ тѣхъ поръ дитя оставалось въ пренебреженіи у своихъ родичей, всего же

больше у Холмского Владыки, не хотѣвшого и знати о немъ. Свою нелюбовь

къ дитяти онъ старался поселити и въ родичахъ его, и успѣлъ въ томъ на

столько, що по крайней мѣрѣ отецъ не любилъ его, часто горько жалуясь на

офиціала, що онъ сдѣлалъ его дитя бѣсовымъ Ляхомъ.“

„Но любящая мати скоро перестала обращати на то вниманіе и пору

чила то дѣло Всеблагому Богу, приписывая то волѣ Божой и Его Святому

Провидѣнію. Потому всегда о томъ только заботилась, щобъ исполнити мате

ринскую въ отношеніи къ сыну обязанность, съ любовію ухоживала за нимъ,

убаюкивала, воспитывала его. Когда ему исполнилось осмь лѣтъ, она просила

церковника научити дитя русской грамотѣ. По желанію своей сестры, Владыка

Холмскій взялъ мальчика къ собѣ; у него и училось дитя грамотѣ два годы.

Кнёндзъ офиціалъ сильно боялся, щобы князь Владыка не обратилъ его въ гре

ческую вѣру. Онъ понялъ, що и крещеніе вовсе не поможе, если дитя перемѣ

нитъ вѣроисповѣданіе, такъ якъ въ совершеннолѣтнихъ ни крещеніе надъ вѣ

роисповѣданіемъ, ни вѣроисповѣданіе надъ крещеніемъ не имѣютъ ніякого пре

имущества и особенного значенія; а потому и рѣшилси увезти мальчика отъ

князя Владыки и исполнилъ свое намѣреніе. Однажды пріѣхалъ онъ ко Владыцѣ,

и вызвавши къ собѣ Андрея въ особенное мѣсто, ласкавою рѣчью въ мигъ

привлекъ его къ собѣ, такъ що онъ на другое же утро вслѣдъ за ксендзомъ

офиціаломъ уйшолъ, въ сопровожденіи куріера, изъ Холма въ Красный-Ставъ.“

„Зъ того времени Андрей потерялъ благоросположеніе своего отца и

князя-Владыки, такъ, що они не хотѣли даже пускати его на свои очи.

Ксёндзъ офиціалъ, виновникъ столь сильного отвращенія къ Андрею его ро

дичей и знакомыхъ и полного забвенія ними, за то всѣми силами старался

дати ему хорошое образованіе, щобы оно въ свое время сугубо вознагра

дило его за великіи несчастія, нанесенныи ему непріязнію родичей.“

„Щобъ удобнѣйше исполнити свое желаніе, ксёндзъ офиціалъ найшолъ

для питомца хорошого наставника. Одно сильно огорчало ксендза офиціала —

тупость способностей мальчика. За то мальчикъ, желая угодити вуеви, ста

рался замѣнити прилѣжаніемъ тупость розсудка, помагая несовершенству спо

собностей трудолюбіемъ, и ему удалось образовати себе и привлечи къ собѣ

особенную милость вуя.“

„Видя значительныи успѣхи своего питомца въ наукахъ, ксендзъ офицi

алъ желалъ сдѣлати его капланомъ. Онъ намѣревался передати Андрею всѣ
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свои доходы, а самъ хотѣлъ поступити въ Сѣцѣховскій монастырь. Потому,

когда исполнилось Андрею 19 лѣтъ, ксендзъ офиціалъ сильно настоивалъ на

посвященіе его въ низшую степень священства.“

Памятная запись на томъ не прерывается, розсказывая черезъ нѣсколько

страницъ дальше позднѣйшую судьбу фамиліи; за то прерывается витъ такъ

удачно исполнявшихся до того времени замысловъ ксендза офиціала. Сестрѣ

нецъ Андрей не чувствовалъ ни малѣйшого призванія къ духовному званію и

только изъ послушанія вуеви принялъ его предложеніе. Но вуй вскорѣ послѣ

того умеръ; тогда девятнадцяти-лѣтній клерикъ поспѣшилъ сняти изъ себе ду

ховное званіе и сталъ хозяйничати въ Олеховскомъ приходѣ, который паны

Гнѣвошовы, по дружбѣ, оставили за нимъ. Покровительство другихъ благоже

лателей Поляковъ вскорѣ неожиданно открыло ему лучшую каріеру въ свѣтѣ.

Вблизи Олехова находилось сельце Ярошинъ, помѣстье старопольской

фамиліи Яровскихъ, герба Рaвичъ. Въ то самое время воротилась домой изъ

Любельского монастыря, — мѣста воспитанія,— тринадцати-лѣтняя дочь Яров

скихъ, Анна, которую благочестивыи родичи торопились выдати за мужъ, щобы

предохранити отъ соблазновъ свѣта. Польскіи благожелатели Андрея посовѣ

товали ему просити у ногъ родичей руки панны Анны и богатого за нею при

данного. Андрей охотно согласился на то, благочестивое воспитаніе снискало

ему въ Ярошинѣ благосконный пріемъ. Въ томъ же самомъ году, не имѣя еще

и двадцяти лѣтъ отъ роду, онъ уже стоялъ со своею невѣстою предъ ол

таремъ.

То былъ годъ славной битвы при Обертинѣ. Безпокойный волопскій го

сподарь Петрило овладѣлъ за нѣсколько предъ симъ мѣсяцевъ Покутьемъ и

угрожая вторженіемъ въ предѣлы Польщи, возбужалъ въ ней большій ужасъ,

нежели предшествовавшіи ему господари, водившіи дружбу съ Портою. Вся

русская шляхта поднялась, по призыву славного Яна изъ Тарнова, на защиту

отечества. Кто тóлько дорожилъ добрымъ именемъ, особенно кто владѣлъ юно

шескою отвагою, надѣвалъ панцырь для защиты края и поспѣшалъ съ боль

шою или меньшою дружиною къ польскому обозу.

И въ молодомъ Верещинскомъ пробудилось чувство честолюбія. Розор

вавши своимъ польскимъ воспитаніемъ и женитьбою всѣ связи съ своимъ род

ствомъ, выступивши изъ прежней провинціальной неизвѣстности: на поприще

больше широкихъ гражданскихъ отношеній и обязанностей, онъ долженъ былъ

начати его якою-нибудь знаменитою заслугою. Походъ противъ волопского

господаря представлялъ самый удобный для того случай. Потому (хотя послѣ

Андрей никогда уже не показывалъ воинственныхъ наклонностей), тотчасъ по

слѣ женитьбы, съ оружіемъ въ рукахъ, поспѣшилъ на защиту отчизны.

Ни тринадцяти-лѣтняя жена, ни родичи еи не могли ничого сказати про

тивъ его намѣренія. Немедленно они поспѣшили выдѣлити приданное, щобы

скорше и великолѣпнѣйше отправити зятя въ польскій таборъ. Андрей высту
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пилъ въ походъ съ чрезвычайною для его умѣренного состоянія роскошію, —

со свитою изъ дванадцяти отлично вооруженныхъ жолнеровъ и указнымъ чи

сломъ погонщиковъ и возовъ. Словно малая сенаторская хоруговъ, двигался

отрядъ дванадцяти Андреевыхъ рыцарей, съ тринадцятымъ Андреемъ во главѣ,

сопровожаемый всеобщимъ восторгомъ и удивленіемъ, къ обозу гетмана при

Обертинѣ....

Поляки въ туРцІИ.

Польско-турецкіи теоріи пана Духинсного все больше и больше вхо

дятъ въ политическую програму Поляковъ. Кто не знае знаменитой книги Ду

хинского „Роlacу v Тureji,“ и другихъ брошуръ и лекцій того политического

баши-бузука? Вооруженный поддѣльнымъ знаменемъ современной науки, и

явившись якимъ-то Тунискимъ пиратомъ въ той науцѣ, онъ давно уже изрекъ

во всеуслышаніе Европы слѣдующій турецкій парадоксъ, который, впрочемъ,

для его соотечественниковъ кажется глубокою политическою истиною: „Са-,

мый естественный союзникъ Польши, есть Турція, но вовсе не

Франція и не Англія. Дай Боже, що бы Турція была могущественна,

потому що тóлько съ могуществомъ Турціи може рости и наша сила!“

Казалось бы, большо того уже ничого и сказати — такъ поразительны

тіи слова политического памфлетиста, который выступае, при томъ во всеору-,

жіи современной ерудиціи; но для человѣческого безумія, якъ и для человѣ

ческого ума, нѣтъ границъ. Нѣтъ границъ и для дикого задора розбуялой,

фантазіи политического маніака. Политическій баши-бузукъ, являясь во все-.

оружіи науки, высыпае передъ вами цѣлый арсеналъ аргументовъ довольное

турецкого свойства. Турція должна быти могущественна; надобно спалити,

цѣлый городъ, щобъ испечи собѣ яйце — „того требуе географическое по-,

ложеніе обоихъ державъ (Турціи и Польщи?), того требуютъ наши историче

скіи отношенія къ Нѣмцамъ и Москалямъ, головнѣйшимъ нашимъ сусѣдамъ на

Востоцѣ и Западѣ — сусѣдамъ, союзы противъ которыхъ съ Волохами и дру

гими, одинаково слабыми сусѣдами, не имѣютъ ніякого значенія.“ _

Коли мы читали то турецкое Рrofession de foi современного польского

памфлетиста, мы думали, що то шутка или просто взрывъ долго сдерживаемой.

страсти, которая прорвалась и затопила собою послѣдніи остатки мысли. Мы.

думали, що зъ языка роздраженного человѣка сорвалось невольно нерозумное

слово, сорвалось зъ досады, на злость Москалю. Но роздраженный прорыва

ется не иослѣдовательно, не рѣдко забывае то, що сказалъ въ болѣзвенномъ,

припадку страсти, и отказывается отъ своихъ нерозумныхъ словъ. Время до

казало, що жалкіи поличическіи слова сказаны были въ силу принципа, правда,

такого же жалкого, но все же принципа, и не только повторялись неоднокра
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тно, но стали базисомъ политической доктрины Поляковъ, войшли даже въ ихъ

гражданскій кодексъ. Польскій ученый, со всею силою дикой, розъузданной

политической страсти, старается доказати, що не существуе и не должно

существовати ніякихъ національныхъ вопросовъ, ни требованій національныхъ,

ни принципа національности. Все то фантазіи, „недорозумѣнія“... Національныи

требованія, принципъ національностей, во имя которого совершаются теперь

такіи великіи дѣла, иде дѣленье границъ межи государствами, изчезновеніе са

мыхъ государствъ — все то не доро зумѣніе! Создалась единая Италія —

по недорозумѣнію! Роздробленная Германія превратилась въ цѣльного могу

чого гиганта — по недорозумѣнію! „Въ тѣхъ недорозумѣніяхъ (говоритъ

г. Духинскій), по-преимуществу, виноваты кабинеты, которыи и тамъ пробу

ждаютъ народныи вопросы, где ихъ никогда не было.“ Якіи же то кабинеты,

которыи такъ нерозумно пробуждаютъ вопросы, где ихъ никогда" не было?

Да и при томъ „не было“ еще не значитъ „быти не може.“ Во всѣхъ тѣхъ

недорозумѣніяхъ — въ нерозумномъ пробужденіи народныхъ вопросовъ, ви

новатъ Вѣдень, говорить п. Духинскій: „Въ Вѣдни 25 лѣтъ роботали книгами,

брошурами, стихотвореніями и картинками надъ тѣмъ, щобъ возбудити не

думавшіи о своемъ существованіи славянскіи народы противъ

Нѣмцевъ и Мадьяровъ (а также — головное дѣло — возбудити Русиновъ

противъ Поляковъ).“ Надаремно роботали, надаремно пробуждали Славянъ

къ сознанію! Лучше было бы имъ не знати о своемъ существованіи, не чув

ствовати ни болей, ни униженія — вотъ теорія Духинского. Межи-тѣмъ, на

перекоръ польской теоріи, найшлися безумцы, которыи, сидячи въ своихъ ро

бочихъ кабинетахъ, выпускали въ свѣтъ цѣлый рядъ брошуръ, книжокъ, сти

хотвореній и картинокъ, где осмѣлялись доказывати, що хлопъ — не хлопъ,

а такій же человѣкъ якъ и панъ, що хлоповъ и не должно быти, що Славяне

не хлопы ни пановъ, ни Нѣмцевъ, що они не ингредіентъ другихъ народно

стей, сознающихъ свое бытіе, а такіи же народности, якъ и прочіи народы.

И вотъ тіи кабинетныи безумцы сдѣлали страшное зло: они розбудили спав

шихъ хлоповъ; хлопы почувствовали себе людьми; масса хлоповъ сознала въ

собѣ силу народности. Вотъ що досадно и горько польскому публицисту!

И такіи люди, съ такими азіятскими понятіями живутъ въ ХІХ вѣцѣ! И

такіи люди еще претендуютъ на званіе руководителей европейской политики!

Теоріями г. Духинского пропитаны всѣ Поляки. Теоріи г. Духинского поко

лебали убѣжденія даже многихъ изъ знаменитыхъ публицистовъ Запада. По

теоріи г. Духинского, Турки — единственныи друзья Славянъ Балканского

Полоуострова. Славяне въ Турціи не должны тяготитися своимъ положеніемъ,

потому що „взглядъ турецкихъ Славянъ, считающихъ Турко въ

своими врагами, весьма ошибочный.“ Турки, слѣдовательно, благо

дѣтели Славянъ: Черногорцы не понимаютъ тѣхъ благодѣяній, и бунтуются

противъ своихъ благодѣтелей. Неблагодарныи! Болгары тяготятся, осыпаемыи,
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задавляемыи благодѣяніями баши-бузуковъ. Нерозумныи! Сербы не понимаютъ

всей великости жертвы, которую приносятъ имъ Турки, охраняя своими пуш

ками сербскіи крѣпости и даже сербскую столицю — и тоже ропщутъ. Не

благонамѣренныи! „Если бъ тіи народы (Болгары, Сербы и Черногорцы)

н е п р і й п л и къ са м о сознанію, то Тур о къ бы л ъ бы для нихъ

братомъ или по крайней мѣрѣ не чувствовали бы о н и того, що

терпятъ...“ Дикое въ тѣхъ послѣднихъ словахъ принимае уже грандіозныи

образы; дикое доходитъ до великого, до высокого! Зачѣмъ было приводити

турецкихъ Славянъ къ самосознанію — чижъ то не варварство? Най бы они

собѣ думали, що они Турки, що Турокъ — ихъ братъ! А еслибъ они не счи

тали Турка братомъ, то хоть уже не чувствовали бы того, що терпятъ, не

чувствовали бы были, когда ихъ, за неплатежь харача, сажаютъ въ яму, на

полненную гадами, или вырываютъ у нихъ ногти..... Та вѣдь то отвратительно!

До такого цинизма не унижался еще ни одинъ европейскій публицистъ...

Но отвратительное въ теоріи было бы сносно, еслибъ оно и оставалось

въ теоріи. Горше всего то, що та безнравственная теорія проводится Поля

ками въ жизни, въ политицѣ. Розъузданный бредъ дикого маніака сталъ осно

вою политического евангелія бѣдныхъ Полякóвъ. Мы называемъ ихъ бѣдными,

потому що якъ не жалѣти людей, дошедшихъ до такого умственного и поли

тического розврата!

Извѣстно, що Поляки являются въ Турціи уже довольно значительнымъ

и вліятельнымъ елементомъ. Многіи польскіи емигранты, которымъ не посчасти

лось въ Европѣ, которыи столкнулись тамъ съ строгими требованіями цивили

заціи, и не найшли въ собѣ столько воли и честности, щобъ подчинитися

нравственному кодексу Европы, переселились въ Турцію, где для ихъ податли

вой совѣсти могло быти привольнѣйше и где они могли не стѣснятися узкими

рамками чести, обязывающей уважати и человѣческую личность и человѣче

ское слово. Въ Турціи удобнѣйше было жити по турецки: тамъ можно было

идти разомъ объ руку и съ честью, когда честь выгодна, и съ подлостью, ко

гда выгоднѣйша подлость. Турецкіи понятія о нравственности еластичны. Та

кимъ образомъ, Поляки, переселившіися въ Турцію, кидались на все, на що

только може кинутися человѣкъ, попращавшійся съ своею совѣстью. Больше

стойкіи, больше цѣльныи и честныи характеры, которыхъ всегда бывае не

значительный процентъ, направили свою дѣятельность на служеніе общечело

вѣческимъ интересамъ. Инныи найшли собѣ, смотря по обстоятельствамъ, боль

ше или меньше сподручныи занятія: кто пойшолъ въ учителя къ дѣтямъ бо

гатыхъ Турковъ, кто въ гувернеры, кто въ купеческую контору, на биржу.

Иныи поступили на службу турецкому правительству — то въ войска, то въ

канцеляріи. Нѣкоторыи приняли мусулманство, большою частію по розсчету,

изъ ближайшихъ выгодъ. Больше способныи или честолюбивыи успѣли заняти

довольно высокое положеніе. Изъ польскихъ пановъ подѣлались паши. Другіи
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паны превратились въ баши-бузуковъ; иныи стали турецкими козаками. Панъ

Чайковскій превратился въ Садыкъ-пашу и добился даже значительного влія

"нія при дворѣ. Онъ сталъ центромъ польской партіи въ Турціи. Около него

сгруповались емигранты, и радіусъ того емиграційного круга все больше и

больше продолжался.

- Турецкая теорія г. Духинского найшла значала довольно узкое примѣ

неніе. Но, такъ или иначе, Поляки все же служили исламизму и азіятскимъ

началамъ. Больше всего они ненавидѣли Москалей. Они силились даже заста

вити служити своимъ цѣлямъ русскихъ раскольниковъ, живушихъ въ Турціи,

думая черезъ нихъ дѣйствовати и на раскольниковъ въ Россіи. Фантазіи ихъ

конечно заходили за предѣлы возможого и логического, якъ то и всегда слу

чалось съ Поляками. Польско-турецкая партія имѣла единомышленниковъ и въ

Австріи — якъ въ Вѣдни, такъ и во Львовѣ. Нѣкоторыи туркофилы дѣйство

вали довольно осторожно, маскуючи турецко-польскіи теоріи больше благовид

ными формами. Въ мечтахъ турецкихъ Поляковъ носилось отдѣленіе Мало

Россіи отъ Россіи. Для того нужно было дѣйствовати литературнымъ путемъ,

и для той цѣли имъ якъ неможь больше пригодился такъ-называемый украин

скій сепаратизмъ. Турецкая партія Поляковъ избрала своимъ органомъ выхо

дившій въ Австріи на малорусскомъ нарѣчіи журналъ „Мету“ и изъ него гро

мила Москалей, якъ-бы дѣйствуя солидарно съ украинскими сепаратистами.

При помощи Турціи, Малороссія отдѣлялась отъ Россіи и соединялась съ Поль

щею на федеративныхъ началахъ; для Малороссіи должны были воскреснути

времена уніи со всѣми еи прелестями; Москали изгонялись совсѣмъ изъ Ев

ропы и т. д. Все то были, конечно, обольстительныи фантазіи, и нѣкоторыи

изъ недоучившихся гимназистовъ повѣрили имъ, увлеклись ними собственно

потому, що ровно ничого не смыслили въ политицѣ, а изъ исторіи пройшли

только до Пуническихъ войнъ. Но прискорбная сторона дѣла оказалась только

въ послѣдствіи, именно теперь.

Когда, вслѣдъ за возстаніемъ Кандіотовъ, началось глухое броженіе въ

другихъ областяхъ Турціи, Поляки, подобно воронамъ, чуюшимъ кровь, по

чуяли запахъ кровавой поживы въ томъ броженіи. Они устремили всѣ свои

надежды на Турцію, изъ поддержки которой думаютъ извлечи свои выгоды.

Оказалось возможнымъ примѣнити къ дѣлу теоріи г. Духинского. „Самый есте

ственный союзникъ Польщи — есть Турція... Дай Боже, щобъ Турція была

могущественна“ — вотъ що говорили Поляки на-перекоръ голосу всѣхъ чест

ныхъ людей Европы. Надобно дати Туркамъ возможность угнетати христіанъ;

надобно задушити Кандіотовъ; надобно покрѣпче прибрати къ рукамъ турец

5 кихъ Славянъ. Словомъ, надобно помочи варварству противъ цивилизаціи. Турки

. должны имѣти въ христіанахъ рабовъ, безсловесныхъ хлоповъ, та и що ста

нется съ Европою, когда въ ней не буде хлоповъ? Для пановъ прійшли тяж

* кiи времена: хлоповъ нигде не осталось — ни на Западѣ ни въ Россіи, а безъ
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хлоповъ жити шляхетному человѣку невозможно. Европа представляе без

образіе — нѣтъ ни одного пана, ни одного помѣщика, ни одного хлопа, а все

только люди и люди... Остался одинъ благословенный уголокъ на концѣ Ев

ропы, где еще сохранились и паны и хлопы, где достояніе и жизнь хлопа въ

рукахъ пана, где хлоповъ сѣкутъ безпощадно, вѣшаютъ и продаютъ, якъ ско

тину — уголокъ той Турція. Вотъ почему хлополюбивое сердце Поляка ле

житъ къ Турціи; вотъ почему емигранты, въ послѣдное время, потягнулись на

Балканскій полуостровъ.

Молва о близкомъ розрѣшеніи восточного вопроса заставила Поляковъ

встрепенутися. Имъ представилась ужасная картина въ ближайшемъ будущемъ;

съ изгнаніемъ Турковъ изъ Европы — ни одного хлопа не останется на свѣтѣ!

Понятно, що надобно спасати Турцію, надобно хоть на Балканскомъ полуо

стровѣ удержати подобіе знаменитой своимъ безславіемъ Рѣчи-посполитой,

съ еи угнетенными подданными, съ катами-панами и со всѣми еи прелестями.

Агенты Садыка-паши, якъ панъ Морозевичъ и другіи, кинулись въ Екропу для

вербованья емигрантовъ въ польско-турецко-козацкій легіонъ, призваніе кото

рого — охраняти Турцію. Великій ексдиктаторъ маленького народа, панъ Лан

гевичъ, тоже перебрался въ Турцію и записался въ рабы султана. Лангевичу,

отлично умѣвшему организовати шайку жандармовъ-вѣшателей и кинжальщи

ковъ, поручено турецкимъ правительствомъ организовати турецкую полицію.

Кто насъ улѣритъ въ томъ, що полиція турецкая, руководимая такимъ мини

стромъ, якъ Лангевичъ, не проникнется теоріями жандармовъ-кннжальщиковъ и

не буде дѣйствовати съ турецкими христіанами, якъ дѣйствовали еи прото

типы въ Варшавѣ?... Все то говоритъ однако, до якого нравственного уни

женія могутъ дойти люди, когда они пойдутъ на-перекоръ требованіямъ сво

его вѣка и требованіямъ правды и человѣчности. Поляки, гордящіися тѣмъ,

що они когда-то были мало не самымъ передовымъ народомъ въ Европѣ, що

въ управленіи своимъ государствомъ они допускали самое широкое примѣне

ніе свободныхъ представительныхъ началъ, тіи Поляки пойшли теперь въ услу

женіе къ Туркамъ, рѣшились служити подпорою деспотизму и самымъ край

нимъ азіятскимъ принципамъ! Той странности своего политического поведенія

они ничѣмъ не могутъ оправдати: въ оправданіе свое они не могутъ сказати,

не имѣютъ права сказати, що борются противъ деспотизма или абсолютизма,

якъ они говорили прежде. Прежде они могли сказати, въ очищеніе своей со

вѣсти, що они являются всюда, где иде борьба за свободу. На имени Пу

лавского или Косцюшки не може лежати пятна за то, що они служили въ Аме

рицѣ, що, на ряду съ прочими Американцами, они сражались за свободу сое

ДИНенныхъ ШтатОВЪ. _

Неудивительно было видѣти Поляковъ въ рядахъ италіянскнй арміи, въ

волонтерскихъ отрядахъ Гарабальдія, и всюда, где только ишла борьба за не

зависимость. Но чѣмъ извинитъ имъ исторія то ренегатство, которое теперь
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овладѣло ними? А исторія должна буде сопоставити имена Лангевича и Фу

ада паши, свободолюбивыхъ сыновъ Полоніи и турецкихъ баши-бузуковъ. Кто

повѣритъ, що Лангевичъ въ Польщѣ и Лангевичъ въ Турціи. Лангевичъ-дикта

торъ и Лангевичъ требунчужный паша — одно и тоже? Кто захоче вѣрити,

що диктаторъ Лангевичъ бился съ Москалями за освобожденіе Поляковъ и за

падно-русскихъ селянъ отъ „московского ярма,“ когда трехбунчужный паша

Лангевичъ, за три годы послѣ того, бьется уже за подчиненіе турецкому ярму

турецкихъ Славянъ и Грековъ? То униженіе полное, такое униженіе, глубше

которого быти не може. Поляки въ Турціи — то окончательное самоосужде

ніе, то позорный столбъ — въ самомъ унизительномъ значеніи позорный, къ

кеторому самы себе привязали Поляки. Поляки въ Турціи, Поляки, помогаю

щ и Туркамъ продержати долше въ кайданахъ Славянъ и Грековъ — то по

зорнѣйше и гнуснѣйше поддѣлки кредитныхъ билетовъ...

Но, въ то-же время, Поляки въ Турціи дѣлаютъ великую нравственную

услугу Россіи. До сихъ поръ въ Европѣ еще многіи остались при томъ оши

бочномъ мнѣніи, що дѣйствія Русскихъ въ отношеніи къ Полякамъ не могутъ

быти оправданы. Появленіемъ Лангевича и другихъ Поляковъ въ Турціи, зъ

Россіи снимается послѣдній упрекъ, наложенный на ню клеветою враговъ, и

сторонники польской справы могутъ убѣдитися теперь, якова была чистота

побужденій Поляковъ, когда они возстали противъ Россіи, будьто бы за свою

свободу народа. Отъ чого бы имъ теперь не стати за свободу турецкихъ

христіанъ, вмѣсто того, щобъ изображати изъ себе шо-то въ родѣ янычаръ?

При всемъ томъ, появленіе Поляковъ въ Турціи не може не отразитися

важными послѣдствіями на судьбѣ той державы. Поляки безъ сомнѣнія, не

поддержатъ, а ускорятъ паденіе османского царства, хотя оно и безъ Поля

ковъ быстро склонялось къ паденію. Поляки великіи майстры губити государ

ства, которыи даютъ имъ власть въ руки. Поляки погубили свое царство —

ускорятъ гибель и Турціи. Уже слышится що-то польское въ послѣднихъ ро

споряженіяхъ турецкого правительства: безъ сомнѣнія польскіи грамотѣи со

чиняютъ для турецкихъ министровъ депеши и циркуляры - такъ и видятся

въ каждой турецкой нотѣ Поляки: ихъ тонъ, ихъ стиль, ихъ блистательное

краснорѣчіе и полное отсутствіе политического такта.

Мы готовы думати, що Поляки въ Турціи скорше розшатаютъ своимъ

усердіемъ зданіе блистательной Порты, чѣмъ Греки своимъ возстаніемъ. Если

въ послѣдное время турецкое правительство выказало довольно безцеремон

ный и самохвальный тонъ въ отношеніи къ Россіи, то конечно благодаря на

шимъ старымъ друзьямъ, Лангевичамъ, Чайковскимъ, Морозевичамъ и друг.,

которымъ природа положительно отказала въ политическомъ чутью и тактѣ.

Корабельныи щуры предчувствуютъ гибель корабля, и зараньше оставляютъ

его, когда онъ еще не выйшолъ въ море, а Поляки именно тогда и стали пе

ребиратися на ветхій корабль Турціи, когда онъ всегда ближше къ гибели.

В. .Д

Редакторъ Б. А. Дѣдицкій. Зъ печатнѣ Ставропигійской:
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