
ПДРХІАЛЬНЫЯ

 

ведомости.
ОТДФЛЪ

   

НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Л.

 

і
ЧЕТВЕРГЪ,

    

15-ГО

 

ЯНВАРЯ

   

187

 

6

  

ГОДА.

ИСТОРИЧВШИ

 

ОВЗОРЪ
православной

 

христианской

 

церкви

 

въ

 

предѣлахъ

нынѣшней

  

Екатеринославской

 

епархіи

 

до

 

вре-

мени

 

формальнаго

 

открытія

 

ея.

 

Щ

(Продо.іженіс).

Древни

 

насельники

   

Александровскаго,

   

Новомосковскаго

и

 

Павлоградскаго

 

уѣздовъ.

Местность

 

между

 

Днѣаромъ

 

и

 

Дономъ,

 

особенно

 

по

 

степ-

нымъ

 

рѣкамъ

 

Самаре

 

и

 

Волчьей,

 

издавна,

 

съ

 

незапамятныхъ

времепъ,

 

всегда

 

была

 

населена

 

народомъ,

 

постоянно

 

кипела

жизнію

 

н

 

дѣятельностію

 

человеческою.

 

На

 

этой-то

 

историче-

ской

 

местности,

 

сѣверную

 

Часть

 

древней

 

знаменитой

 

Геродо-

товой

 

Гилей

 

л),

   

и

 

плодоносныя

   

степи

   

иресловутыхъ

  

земле-

')

 

См.

 

Екат.

 

Епарх.

 

Ш;д.

  

Щ

 

1.

s,

 

Описывая,

 

въ

 

свое

 

время,

 

за

 

к'\\

 

г.

 

до

 

Р.

 

Хр.,

 

местность

 

древ-

ней

 

Европейской

 

Скпоіп

 

и

 

положеніе

 

рѣкь

 

ея,

   

Геродогь

   

говорить

между

 

прочимь:

   

« __ четвертая

   

рѣка

   

въ

 

Гкиѳіи

   

Еоргісоеня, —самая

большая

 

по

 

величин

 

ѣ,

 

а

 

по

 

благотворному

 

в.ііянію

 

на

 

нлодородіе

всего

 

больше

 

подобна

 

Нилу,'...

   

IV-

 

83),

  

пятая

 

рѣка

  

Цантикапея....

2
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д'вльческихъ

 

Скпѳовъ,

 

или

 

пыпешпіе

 

уезды

 

-

 

Алексапдровскій,

Новомосковскій

 

и

 

западную

 

часть

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

въ

первомъ

 

христіанскомъ

 

веке

 

занимали

 

_

 

Роксалапы

 

(Рос-Ала-

ны), — народъ

 

древнеславянскаго, —южно-русскаго

 

племени

  

'■).

и 'она

 

течетъ

 

съ

 

сѣвера

 

изъ

 

озера,

 

а

 

земли

 

между

 

него

 

и

 

Борпсѳе-

номі,

 

находятся

 

to

 

владѣніи

 

земледѣльческихъ

 

Скиѳовъ.

 

Рѣка

 

эта,

мпноиавъ

 

Гилею,

 

соединяется

 

съ

 

Борисоеномъ....

 

Рѣка

 

Пантйкапёя

втекаетъ

 

въ

 

Гплею

 

и

 

внѣ

 

этой

 

области

 

соединяется

 

съ

 

Борисоеномъ

(IV,

 

53)....

 

Какъ

 

только

 

отъ

 

Гипаниса

 

'(Нуга)

 

переступить

 

Борнс-

ѳенъ

 

первая

 

область

 

отъ

 

Чернаго

 

моря

 

будетъ

 

Гилея

 

(

 

лѣсная

 

об-

ласть.).,

 

0.

 

ь'7>

 

сѣверу

 

отъ

 

нея

 

поселенія

 

земледѣльческихъ

 

Скййовъ.

Область

 

этихъ

 

земледѣльческихъ

 

Скиѳовъ

 

простирается

 

на

 

три

 

дня

пути

 

до

 

р.

 

Пантикапеи,

 

идя

 

къ

 

сѣверу

 

на

 

одиннадцать

 

дней

 

пути

вдоль

 

Борисоена».

 

Рѣку

 

Пантикапею

 

(Pailtlkapis)

 

необходимо

 

от-

личать

 

отъ

 

города

 

Пантикапеи

 

(PantlkàpaiOlî),

 

существовавшего

когда-то

 

на

 

берегу

 

Босфора

 

Киммерійскаго,

 

нынѣшняго

 

керчеискаго

пролива.

 

«Далѣе

 

большая

 

пустыня,

 

а

 

за

 

пустынею

 

(

 

въ

 

сѣверо-вос-

точной

 

части

 

нынѣшняго

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

)

 

обитаютъ

 

Андро-

фаги, —особыіі,

 

не

 

скиѳскій

 

народъ»

 

(IV).

 

Новѣйшія

 

изслѣдопанія

многихъ

 

ученыхъ,

 

особенно

 

ГильФердинга

 

и

 

Воцеля,

 

профессора

Ирагскаго

 

университета,

 

положительно

 

утверждаютъ,

 

что'

 

подъ

 

пя-

тою

 

рѣкою

 

Геродоговской

 

Скиѳіи—Пантикапеею,

 

елѣдуетъ

 

разум-Ьть

не

 

черную

 

Долину

 

не.

 

Кетли

 

Дересси,

 

какъ

 

думалъ

 

когда-то

 

Сестрен-

цевичь

 

(Истор.

 

царства

 

Херсониса-Таврическаго

 

т.

 

I,

 

стр.

 

153)

 

и

не

 

Конскія

 

воды

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

Александровскомъ

 

уѣздѣ,

 

Екатсри-

нославской

 

губерніи,

 

какъ

 

утверждали

 

доселѣ

 

аіногіе

 

(

 

см.

 

славян.

Древн.

 

ШаФарика

 

т.

 

I,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

162,

 

1837

 

г.),

 

a

 

нынѣшнюю

 

рѣку

Самару,

 

около

 

Новомосковска.

 

Если

 

такъ,

 

то,

 

конечно,

 

сѣверную

часть

 

Гилеи

 

и

 

плодоносный

 

степи

 

земледѣльческихъ

 

Скноовъ

 

нужно

предполагать

 

въ

 

нынішнемъ

 

Александровскомъ

 

уъзд-Ъ,

 

Екатериио-

славскоіі

 

губерніи,

 

въ

 

западноіі

 

части

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

и

 

въ

Новомосковскомъ.

1)

 

Страбонъ

 

говоритъ,

 

что

 

въ

 

I

 

вѣкѣ

 

по

 

Р,

 

Хр.

 

между

 

Дономь

 

и

Диѣпромь

 

жили

 

Роксалапы;

 

опъ

 

счптаетъ

 

ихъ

 

самыми

 

скверными

изъ

 

пзвъстныхъ

 

ему

 

Скиѳовъ.

 

Въ

 

III

 

и

 

[V

 

в.в.

 

Роксалапы

 

обитали

выше

 

Меотиды

 

(Азовскаго

 

моря),

 

къ

 

сЬверу

 

отъ

 

Понта.

 

Іорнандъ,

римскій

 

писатель

 

Vf

 

в.,

 

въ

 

числт,

 

народовъ,

 

подвластныхъ

 

Готоамь,

упоминает

 

j,

 

о

 

Роекаланахь,

 

разсказываетъ

 

исторію

 

Синелги

 

и

 

брать-
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Около

 

2ПО

 

года

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

появились

 

п

 

скоро

 

усилились

въ

 

этой

 

местности

 

Готѳы,

 

переселившіеся

 

сюда

 

1 ),

 

изъ

 

по-

морія

 

Балтіпскаго.

   

Готоы,

 

какъ

 

народъ

 

мужественный

 

и воин-

евъ

 

ея—

 

Сарѵеа

 

н

 

Лмміуса.

 

Многіе

 

историки

 

въ

 

имени

 

Сіщвлги

 

ви-

дятъ

 

кЬренііое

 

древнерусское

 

имя

 

О.іыа,

 

Е-ма,

 

Олеги,

 

Волш;

 

въ

 

име-

ни

 

Амміуп — названіе

 

Міусъ

 

и

 

Ка.іміусъ, —двухъ

 

рѣкъ,

 

вмадающихъ

въ

 

Азовское

 

ичоре

 

и

 

протекающпхъ

 

въ

 

странѣ

 

древнихъ

 

Рокеаланъ.

Вь

 

V,

 

VI,

 

ѴН

 

и

 

VIII

 

в. в.

 

главная

 

масса

 

Роксалановъ,

 

мало

 

по

мнлѵ,

 

сосредоточилась

 

на

 

среднемъ

 

теченіи

 

Днѣпра,

 

къ

 

сѣверѵ

 

отъ

пороговъ,

 

въ

 

краю

 

обн.іыюмъ

 

цвѣтущими

 

полями,

 

рощами

 

и

 

теку-

чими

 

водами,

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

южныхъ

 

степей,

 

слишком

 

ь

 

открытыхъ

пторженію,

 

кочевыхъ

 

народов],

 

'ІІ.іоваискій) .

 

Отъ

 

этихъ-то

 

Роксала-

новъ

 

Русь

 

Новгородская

 

и

 

Смоленская,

 

Кіевская

 

и

 

Черниговская

знала

 

о

 

народахъ

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

и

 

о

 

положеніи

 

ихъ;

 

ихъ-то

 

рвз-

сказами

 

увлекаясь,

 

всѣ

 

смьлые

 

и

 

храбрые

 

стремились

 

съ

 

сѣвера

на

 

югъ,

 

съ

 

цѣлію

 

легкой

 

наживы.

*3

 

Нужнымь

 

считаешь

 

замътить

 

и

 

оговориться

 

при

 

этомъ,

 

что

при

 

скудости

 

и

 

сбивчивости

 

историко-геограФичеекихт.

 

свѣдѣніи

 

о

народахъ,

 

сь

 

1-го

 

в.

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

до

 

XII

 

в.

 

своими

 

постоянным

 

смѣ-

нами

 

и

 

непрерывными

 

передвиженіямн

 

волновавшихъ

 

нынішшюю

Южную

 

Poeei'ra

 

и

 

Брымскііі

 

Полуостровъ,

 

въ

 

исторіи

 

доселѣ

 

не-

уетаиовлеио

 

едпнообразнаго,

 

яснаго,

 

опредѣленнаго

 

и

 

раздѣльнаго

взгляда

 

на

 

древнихъ

 

обита

 

і елей

 

нынѣшней

 

Екатеринославскои

 

епар-

хіп,

 

да

 

и

 

невозможно

 

установить.

 

Всѣ

 

почти

 

народы,

 

переходя

 

изъ

Азіи

 

въ

 

Европу,

 

не

 

только

 

проходили

 

предЬлы

 

нынѣшмей

 

Екатери-

нославскои

 

епархіи,

 

но

 

и

 

останавливались

 

адѣсь

 

надолго,

 

вытѣснял

и

 

СМІНЯЯ

 

другъ-друга;

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

Днѣпра

 

земля

 

была

 

не-

хороша,

 

а

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу,

 

напротивъ,

 

отличные

 

плодоносные

луга

 

невольно

 

привлекали

 

и

 

располагали

 

кочующіе

 

народы

 

къ

 

дол-

говременному

 

пребыванію

 

на

 

оныхь.

 

Нссторъ,

 

объясненный

 

Шле-

церомъ ^ ч.

 

I,

 

105.

 

При

 

Самарѣ,

 

на

 

нынѣшнихъ

 

степнхъ

 

Новомо-

сковскаго

 

уѣзда,

 

на

 

богатомъ

 

тамошнемъ

 

черноземѣ,

 

по

 

свидетель-

ству

 

нсториковъ,

 

Скиѳы

 

усігьшно

 

занимались

 

хлѣбопашествомъ

 

и

разведеніемь

 

знаменптыхъ

 

бѣлыхъ

 

(царскихъ)

 

коней.

 

Даже

 

вь

 

1620

г.

 

Бопланъ

 

писалъ:

 

«Самара

 

весьма

 

обильна

 

рыбою,

 

а

 

окрестности

ея

 

замечательны

 

чрезвычайнымъ

 

богатствомъ

 

въ

 

медѣ,

 

воскѣ,

 

ди-

чннѣ

 

и

 

сгроевомд,

 

лѣсѣ,

 

такъ

 

что

 

едва-ли

 

какое-либо

 

мѣсто

 

можетъ

сравниться

 

въ

 

семъ

 

ст,

 

окрестностями

 

Самары».

2*
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етвоиный,

 

усердно

 

заселяли

 

этотъ

 

край

 

собою

 

й

 

своими

 

плен-

ными

 

славянами;

 

послѣ

 

каждаго

 

нападенія

 

па

 

Греческую

 

Пм-

перію,

 

Готѳы

 

приводили

 

изъ

 

Галатіи

 

и

 

Виѳипіи,

 

изъ

 

Трапе-

зупта

 

и

 

Капнадокіи

 

мпогочисленныя

 

толпы

 

Славянъ,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

свящепниковъ

 

н

 

клириковъ

 

(Готѳская

 

епарх.

 

въ

 

Крыму.

Ж'урп.

 

Минист.

 

Нар.

 

Проев.

 

1873

 

г.

 

япв.)

 

к

 

поселяли

 

ихъ

здѣсь.

 

Число

 

плѣпныхъ

 

христіанъ-славянъ,

 

съ

 

года

 

на

 

годъ,

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличивалось

 

въ

 

этой

 

мѣстности.

 

Побѣди-

тели-Готѳы

 

ничѣмъ

 

не

 

стѣсняли

 

своихъ

 

плѣнпыхъ

 

славлнъ;

а

 

природа

 

щедро

 

доставляла

 

имъ

 

здѣсь

 

все

 

необходимое

 

для

жизни

 

и

 

съ

 

избыткомъ

 

вознаграждала

 

всѣ

 

труды

 

ихъ.

 

До-

вольные

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

Славяне

 

въ

 

средѣ

 

язычниковъ

открыто

 

исповѣдывали

 

христіанскую

 

вѣру,

 

часто

 

иосѣщали

святый

 

островъ

 

на

 

Днѣпрѣ

 

и

 

благоговѣйно

 

молились

 

на

мѣстѣ

 

богоугодпыхъ

 

подвиговъ

 

св.

 

Андрея

 

Первозвапнаго,

ознакомили

 

своихъ

 

иобѣдителей-Готѳовъ

 

съ

 

истинами

 

и

 

бого-

служеніемъ

 

Православной

 

христіанской

 

церкви,

 

привыкшихъ

къ

 

грабежу

 

и

 

жестокости

 

научили

 

кротости

 

я

 

благочестію

 

и,

ггросвѣтивъ

 

святымъ

 

крещеніемъ,

 

сдѣлалн

 

многахъ

 

изъ

 

нихъ

реииостными

 

христіавами

 

у).

 

Не

 

имѣя

 

положительныхъ

 

пись-

мен

 

и ыхъ

 

документовъ,

 

на

 

основаніи

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

V

 

Церковный

 

исторпкъ

 

Сократъ

 

о

 

началѣ

 

христіанства

 

между

Готоаміг

 

гопоритъ

 

тавъ:

 

....почти

 

псѣ

 

варвары

 

приняли

 

христіан-
етво

 

...

 

многіе

 

священники

 

уводимы

 

были

 

изъ

 

погранпчныхъ

 

мьстъ

и

 

жили

 

между

 

ними.

 

Такт,

 

ШШ

 

они

 

тамъ

 

исцѣлялп

 

больных

 

ь

 

и

прогоняли

 

:ш>іхъ

 

духовъ

 

чрезъ

 

прнзываніе

 

имени

 

Христа

 

Сына
Ьожія,

 

и

 

при

 

томъ

 

вели

 

безпорочную

 

жизнь

 

и

 

своими

 

добродѣте-

лямп

 

отражали

 

насмѣшкп;

 

то

 

варвары

 

удивлялись

 

имъ

 

и

 

считали

дѣломъ

 

разумным*

 

и

 

богоугоднымъ

 

подражать

 

людямч.

 

лучшимъ

себя

 

и

 

почитать

 

Бога

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

почитаютъ.

 

Оии

 

испрашивали

совѣта,

 

что

 

дѣлать,

 

были

 

наставляемы,

 

получали

 

крещеніе

 

и

 

посе-
щали

 

храмы

 

(Церк.

 

истор,

 

2,

 

1G).

 

Василій

 

Беликіи

 

въ

 

словѣ

 

о

 

во-

площении

 

говорптъ:

 

«Варвары,

 

которымъ

 

врождена

 

дикость

 

нра-

вовъ,....

 

пакт,

 

только

 

уразумѣваютъ

 

ученіе

 

Христово,

 

тотчаст.

 

отъ

воііны

 

обращаются

 

къ

 

земледѣлію;

 

вмѣсто

 

того

 

чтобы

 

сражаться

съ

 

оружіемъ

 

m,

 

рукахь,

 

воздвпгаютъ

 

руки

 

на

 

молитву....

 

смерть

презпраютъ

 

и

 

бываютъ

 

мучениками

 

за

 

Христа».

 

Многіе

 

изъ

 

исто-

рМковъ

 

ncd

 

это

 

отпосятъ

 

прямо

 

кь

 

приднѣпровскіімъ

 

Готоамь.
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ныхъ

 

данныхъ,

 

можемъ

 

предполагать,

 

что,

 

по

 

иередвижеши

Готѳовъ

 

отсюда

 

ниже

 

па

 

югъ

 

и

 

ближе

 

къ

 

Крыму,

 

Славяне-

нлѣпники

 

остались

 

здѣсь

 

и

 

около

 

350

 

г.

 

на

 

святомъ

 

островѣ

днѣпровскомъ,

 

какъ

 

христіане,

 

имѣли

 

уже

 

молитвенный

 

домъ,

можетъ

 

быть,

 

даже

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стоя.іъ

 

крестъ

святаго

 

Андрея

 

Нервозваннаго.

 

Послѣ

 

тяжкихъ

 

етраданіи

 

и

мученической

 

кончины,

 

въ

 

372

 

г.,

 

святаго

 

Саввы

 

Готоскаго,

многіе

 

изъ

 

учениковъ

 

и

 

нослѣдователей

 

его,

 

скрываясь

 

отъ

гонителей,

 

одни

 

бѣжали

 

изъ

 

Готѳіи

 

въ

 

Канпадокію,

 

a

 

другіе

нашли

 

себѣ

 

тихіи

 

и

 

спокойный

 

иріютъ

 

на

 

семь

 

святомъ

Островѣ.

Въ

 

концѣ

 

V

 

и

 

въ

 

началѣ

 

УІ

 

вѣка

 

(470 — 505

 

г.)

 

еѣвер-

ные

 

берега

 

Азовскаго

 

и

 

Чернаго

 

морей

 

и

 

верхнюю

 

оконеч-

ность

 

Тавриды

 

заняли

 

Болгары

 

и

 

Угры;

 

подъ

 

ихъ

 

защитою

и

 

охраною

 

множество

 

славянъ

 

изъ

 

другихъ

 

христіанскихъ

странъ

 

перешло

 

въ

 

Тавриду,

 

a

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

поселились

по

 

р.

 

Самарѣ

 

it

 

около

 

Днѣира,

 

въ

 

нынѣшпихъ

 

-

 

Алексан-

дровскомъ

 

и

 

Новомосковскомъ

 

и

 

отчасти

 

въ

 

Павлоградскомъ

уѣздахъ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

въ

 

иредѣлахъ

 

нынѣшней

 

Екате-

ринославекой

 

еііархіи

 

славянскій

 

элемента

 

въ

 

иародонаселе-

ніи,

 

конечно,

 

пе

 

сплошною

 

массою,

 

сдѣлался

 

преобладаю-

щимъ;

 

нравославпая

 

христіанская

 

вѣра

 

стала

 

господствую-

щею;

 

святый

 

островъ

 

на

 

Днѣпрѣ

 

около

 

пыпѣшпяго

 

Екатери-

нослава

 

служилъ

 

центромъ

 

для

 

вѣрующихъ,

 

главпымъ

 

прію-

томъ

 

и

 

прибѣжщцеыъ

 

для

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

славянъ

 

при

удовлетворены

 

духовиыхъ

 

нуждъ

 

и

 

религіозныхъ

 

потребно-

стей

 

ихъ.

Сарматы,

 

Сауроматы,

 

мидійскіе

 

уроженцы,

 

за

 

400

 

лѣтъ

до

 

Р.

 

Хр.

 

нерешедшіе

 

въ

 

Европу,

 

послѣ

 

долговремеииыхъ

странствоваиій

 

по

 

разпымъ

 

мѣстамъ

 

между

 

Доиомъ

 

и

 

Чер-

нымъ

 

моремъ,

 

между

 

Дунаемъ

 

и

 

Вислою,

 

между

 

Балтійскимъ

и

 

Ледовптымъ-

 

морями,

 

въ

 

началѣ

 

VII

 

в.

   

нашей

   

эры

   

оста-
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повились,

 

паконецъ,

 

около

 

Днѣпра,

 

заняли

 

всю

 

нагорную

часть

 

Тавриды

 

и

 

долго

 

жили

 

здѣсь

 

съ

 

Роксалаиами,

 

зани-

маясь

 

только

 

рыбного

 

ловлею

 

и

 

военного

 

добычею;

 

говорили

они

 

по-славянски,

 

нарѣчіемъ

 

Иллирійцевъ,

 

и

 

знакомы

 

были

съ

 

ученіемъ

 

и

 

богослуженіемъ

 

христианской

 

церкви;

 

главное

-

 

городище

 

ихъ

 

было

 

недалеко

 

отъ

 

Днѣнра — Савромара,

 

въ

иросторѣчіи

 

называвшаяся—

 

Самарою

 

при

 

рѣкѣ

 

того

 

же. имени

(агх— Sauromaris,

 

vnlgô

 

vocatn'r

 

Samaris

 

cum

 

ejusdem

 

iiomi-

nis

 

flumine).

Въ

 

678

 

году

 

на

 

восточныхъ

 

и

 

сѣверныхъ

 

равнинахъ

 

Тав-

риды

 

и

 

около

 

Днѣира,

 

въ

 

близкомъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Сарматами,

поселились,

 

временно,

 

Казары,

 

исповѣдывавшіе

 

вѣру

 

іудей-

свую

 

и

 

магометанскую.

 

Въ

 

здѣшнихъ

 

странахъ

 

Казары

 

отли-

чались

 

отъ

 

другихъ

 

тюркскихъ

 

пришельцевъ

 

большею

 

чело-

вѣчностію

 

и

 

относительною

 

образованностію;

 

при

 

воинствен-

номъ

 

характерѣ

 

они

 

были

 

разсудительны

 

и

 

религіозны;

 

а

потому

 

Самарянскіе

 

(Самарскіе,

 

жившіе

 

по

 

р.

 

Самарѣ)

 

Сла-

вяне

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Роксаланами-Антами

 

подчинились

 

имъ

 

безъ

особеннаго

 

соиротивленія

 

и

 

не

 

бѣжали

 

отъ

 

нихъ

 

изъ

 

своихъ

мѣстъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

часть

 

Готѳовъ,

 

незадолго

 

иередъ

еимъ,

 

бѣжала

 

отъ

 

Гунновъ

   

1 ).

Сестренцевичъ,

 

на

 

основаніи

 

историческихъ

 

данныхъ,

 

ут-

верждаетъ,

 

что

 

Сармато-Казары,

 

по

 

соединеніи

 

своемъ,

 

были

такъ

 

сильны

 

и

 

мужественны,

 

что'

 

около

 

750

 

г.

 

помогли

 

гре-

ческому

 

Императору

 

Константину

 

V

 

одержать

 

иобѣду

 

надъ

Сарацынамн.

 

Довольный

 

сею

 

побѣдою,

 

Имиераторъ

 

изъявилъ

Сармато-Казарамъ

 

полное

 

свое

 

удовольствіе,

 

обѣщалъ

 

имъ

высокое

   

свое

 

покровительство,

   

прозвалъ

   

ихъ

 

Казаками,

 

іш-

')

 

Сестренцевичъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

Ічазары

 

были

 

истинные

 

Сла-

вянскіе

 

Сарматы....

 

что

 

Казары

 

говорили

 

по

 

славянски....

 

что

 

Бол-

гары

 

и

 

Казары

 

имѣли

 

одно

 

нарѣчіе,

 

которое

 

было

 

славянское....

т.

 

II,

 

стр.

 

98,'

 

99.



салъ

 

къ

 

одному

 

Королю,

 

своему

 

сосѣду,

 

и

 

иросилъ

 

его

 

так-

же

 

на

 

будущее

 

время

 

называть

 

ихъ

 

не

 

Казарамн/%а

 

Каза-

ками.

 

Съ

 

того

 

времени,

 

по

 

выходѣ

 

отсюда

 

Сарматовъ

 

и

 

Ка-

заръ,

 

число

 

Славянъ

 

около

 

Днѣпра

 

и

 

на

 

Самарѣ

 

весьма

 

уве-

личились

 

выходцами

 

изъ

 

Польши,

 

кои

 

время

 

отъ

 

времени

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

присоединялись

 

къ

 

нимъ

 

(т.

  

2,

  

25).

ХрисЫганство

  

на

 

Самарѣ

   

и

 

па

 

св.

 

дпѣпровскомь

островѣ-Монастыркѣ.

Въ

 

Казарій,

 

среди

 

Казаръ

 

и

 

при

 

дворѣ

 

Кагана,

 

жило

много

 

славянъ-промышленниковъ

 

и

 

торговцевъ,

 

илѣнныхъ

 

и

служилыхъ

 

людей

 

(Гильфердингъ).

 

Съ

 

юга

 

и

 

сѣвера

 

окру-

женные

 

христіанами,

 

при

 

частыхъ

 

житейскихъ

 

и

 

торговыхъ

сношеніяхъ

 

съ

 

сосѣдями

 

своими

 

и

 

съ

 

пришельцами

 

Славя-

нами,

 

Казары

 

достаточно

 

ознакомились

 

съ

 

христіанскою

 

ре-

лигіею,

 

узнали

 

сущность

 

п

 

всю

 

правоту

 

ея

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

поняли

 

нелѣпоеть

 

іудейской

 

вѣры

 

и

 

магометанской.

 

Послѣ

долгихъ

 

нравственныхъ

 

колебапій

 

п

 

душевныхъ

 

смущеній

 

и

недоумѣній,

 

Каганъ-Казарскій

 

чрезъ

 

иословъ

 

своихъ

 

иросилъ

греческаго

 

Императора

 

и

 

Натріарха

 

*

 

прислать

 

въ

 

Казарію

мудраго

 

и

 

благочестиваго

 

мужа,

 

который

 

бы

 

въ

 

преніяхъ

 

о

вѣрѣ

 

одолѣлъ

 

Евреевъ

 

и

 

Сарацынъ,

 

научилъ

 

Казаръ

 

закону

Божію

 

и

 

указалъ

 

бы

 

имъ

 

истинный

 

путь

 

ко

 

сиасенію.

 

Во

псполненіе

 

сей

 

просьбы,

 

Императоръ

 

греческій

 

Михаилъ

 

III

и

 

Патріархъ

 

Игнатій

 

отправили

 

въ

 

Казарію,

 

для

 

богослов-

скихъ

 

преній

 

и

 

съ

 

миссіонерскими

 

цѣлями,

 

смирепныхъ

 

и

ученыхъ

 

подвижниковъ — Кирилла'

 

и

 

Меѳодія,

 

знакомыхъ

 

съ

Славянами,

 

съ

 

ихъ

 

образомъ

 

жизни,

 

съ

 

ихъ -нравами

 

и

 

обы-

чаями,

 

по

 

Константинополю,

 

по

 

Солуни

 

и

 

по

 

многимъ

 

Сла-

вянскимъ

 

землямъ.

 

Въ

 

858

 

году

 

нрибывъ

 

въ

 

Херсонесъ,

Кириллъ

 

выучился

 

здѣсь

 

бесѣдѣ

 

и

 

книгамъ

 

жидовскимъ

 

и

чтенію

 

кшт

   

Сама.ряншш-стштсшіхь

   

народовъ,

   

жившихъ
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no

 

p.

 

Самгірѣ;

 

святые

 

братья — проновѣдшіки

 

нашли

 

здѣсь

Евангелш

 

и

 

псалтырь

 

*),

 

писанные

 

русскими

 

письменами

(по

 

мнѣнію

 

однихъ,

 

восточно-славянскаго,

 

болгарскаго,

 

пере-

вода,

 

бывшаго

 

въ

 

употребленіи

 

у

 

славанъ-христіанъ

 

еиархін

Херсонской

 

и

 

Боспорской

 

и

 

русскаго

 

Тмутаракаискаго

 

кия-

жества,

 

а

 

по

 

мнѣнію

 

другихъ, —Готѳскаго,

 

Ульфилина

 

пере-

вода,

 

близкаго

 

къ

 

славянскому),

 

и

 

человѣка

 

обрѣли,-

 

ллаголю-

щаго

 

тою

 

(русскою)

 

бесіьдою,

 

бесѣдовали

 

съ

 

нимъ

 

и

 

силу

 

рѣчи

прігшъ,

 

своей

 

бесѣдѣ

 

прикладая

 

различная

 

письмена,

 

гласная

и

 

согласная

 

и

 

къ

 

Богу

 

молитву

 

творя,

 

вскорѣ

 

начали

 

чести

и

 

сказовати

 

(читать

 

и

 

говорить).

 

Въ

 

Казаріи,

 

при

 

дворѣ

Кагана,

 

усиѣхъ

 

святыхъ

 

ііроповѣдииковъ

 

Христовой

 

истины,

на

 

первый

 

разУ,

 

былъ

 

вообще

 

невеликъ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

вра-

зумленію

 

и

 

убѣжденію

 

ихъ,

 

приняли

 

христіанскую

 

вѣру

 

и

крестились

 

въ

 

то

 

время

 

только

 

самъ

 

Каганъ

 

и

 

съ

 

нимъ

 

200

человѣкъ:

 

но

 

родное

 

слово

 

славянсвихъ

 

нроповѣдниковъ

 

глу-

боко

 

пало

 

въ

 

душу

 

тѣхъ

 

Славяпъ,

 

которыхъ

 

оші

 

встречали,

во

 

время

 

своего

 

нребыванія

 

и

 

нутешествія,

 

въ

 

предѣлахъ

нынѣшнен

 

южной

 

Россіи,

 

а

 

особенпо

 

по

 

р.

 

Самарѣ

 

2 )

 

и

около

 

Днѣпра.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

О.

 

Сестренцевичъ

 

спра-

ведливо

 

замѣчаетъ.

 

что

 

уснѣхи

 

св.

 

Кирилла

 

у

 

Казаръ,

 

но

силѣ

 

своей,

 

оказались

 

столь

 

удивительны

 

и

 

прочны,

 

что

 

Ка-

зары,

 

въ

 

іюслѣдствіи

 

времени

 

наставляемые

 

и

 

руководимые

священниками,

 

оставленными

 

у

 

нихъ

 

Кирилломъ

 

и

 

Меоодісмъ,

не

 

преставали

 

уже

 

исповѣдывать

 

христіанскій

 

закоігь,

 

вскорѣ

завели

 

у

 

себя

 

множество

 

мрнастырей

 

и

 

другихъ

 

уединенныхъ

'у

 

«Народы,

 

принимавши

 

вѣру

 

отъ

 

Византіи,

 

обыкновенно

 

полу-

чали

 

священное

 

Шісаніс

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

языкѣ;

 

вміетѣ

 

съ

 

тьмъ

у

 

ипхъ

 

развивалась

 

и

 

своя

 

собственная

 

письменность».

 

ІІ.іоваисііііі.

Ц

 

«До

 

прихода

 

Печенѣжскихъ

 

ордъ,

 

племена

 

Антовъ

 

изъ

 

отрасли

Роксалановъ,

 

передвинувшихся

 

на

 

-жительство

 

къКіеву,

 

жили

 

почти

сплошь

 

отъ

 

ДнЬпра

 

до

 

Ааовскаго

 

моря».

 

ІІ.іоьаііекііі.

 

КолгарсиРусь

на

 

Азовскомъ

 

поморьѣ,



обителей,

 

*)

 

устроили

 

на

 

берегахъ

 

Дона

 

городъ

 

Саркелъ,

 

или

бѣлый

 

городъ,

 

назначивъ

 

его

 

для

 

защищенія

 

своихъ

 

воиновъ

н

 

ножитковъ

 

отъ

 

предиріятій

 

оснщныхъ

 

Печепѣговъ,

 

2)

 

го-

родъ

 

Сѣверскііі,

 

городъ

 

Лебедіанъ,

 

на

 

вершинѣ

 

великаго

 

Ин-

гула,

 

впадающаго

 

въ

 

Бугъ,

 

3)

 

и

 

много

 

другихъ

 

городовъ

 

и

укрѣгіленііЪ.

 

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

и

 

по

 

силѣ

 

иѣкоторыхъ

соображеній,

 

имѣемъ

 

нолпое

 

основаніе

 

предполагать,

 

что

 

въ

это

 

вр?мя

 

въ

 

Самарѣ, — въ

 

главномъ

 

Сармато-Роксаланскомъ

городищѣ,

 

при

 

р

 

Самарѣ

 

существовалъ

 

уже

 

молитвенный

домъ,

 

пли

 

другое

 

какое

 

нибудь,

 

подобное

 

ему,

 

святилище,

гдѣ,

 

руководимые

 

чувствомъ

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

Сар-

маты-Казары

 

и

 

Роксаланы-Анты

 

въ

 

молитвахъ

 

ко

 

Господу

изливали

 

свои

 

души

 

и

 

испрашивали

 

у

 

Него

 

всѣхъ

 

благъ

 

для

себя.

 

Около

 

этого

 

именно

 

времени,

 

вядимъ,

 

рѣка

 

Самара

получила

 

наименование

 

священной

 

рѣки,

 

а

 

вода

 

изъ

 

Самары

стала

 

почитаться

 

въ

 

народѣ

 

святою

 

и

 

цѣмтгельною

 

(sancta,

sanctifica,

 

vivifica).

 

Рыбаки

 

Самарскіе,

 

изъ

 

племени

 

Роксала-

новь-Антовъ,

 

святою

 

жизнію

 

своею

 

и

 

богоугодными,

 

молит-

венными

 

подвигами

 

извѣстны

 

были

 

уже

 

далеко

 

за

 

Самарою

 

и

привлекали

 

къ

 

себѣ

 

мпогихъ

 

вѣрующихъ

  

4).

')

 

Истор.

 

Царст.

 

Херсонес-

 

Таврич.

 

т.

 

2,

 

стр.

  

106,

 

1806

 

г.

»!

 

Т.

 

2,

 

стр.

 

107.

*і

 

Т.

 

2,

 

стр.

 

110.

І 'І

 

ІІвъ

 

Руси

 

Новогородской

 

и

 

Смоленской,

 

Ьіевской

 

и

 

Чернигов"

ской,

 

въ

 

древнѣйшін

 

времена

 

многіе

 

часто

 

путешествовали

 

в;і.

 

бо

гатый

 

и

 

заманчивый

 

Константинополь

 

но

 

Днѣпру

 

я

 

Черному

 

морю;

страшные

 

днѣпровскіе

 

пороги,

 

какъ

 

купечеекіс

 

торговые

 

караваны,

такъ

 

и

 

княжескія

 

дружины,

 

пользуясь

 

теченіемъ

 

воды

 

виизъ,

 

хоть

съ

 

трудомъ,

 

проходили

 

йолынею

 

частію

 

счастливо

 

и

 

безопасно;

 

для

лого

 

чаще

 

всего,

 

не

 

вытаскивая

 

своихъ

 

лодокъ

 

на

 

берегъ,

 

они

проводили

 

ихъ

 

у

 

самаго

 

берега

 

по

 

мелкому

 

каменистому

 

дну,

 

или

же

 

спускали

 

по

 

быстринѣ

 

воды.

 

Но

 

какъ

 

и

 

иакимъ

 

нутемъ

 

возвра-

щались

 

изъ

 

Константинополя

 

на

 

родину?

 

Если

 

п.іаваніе

 

чрезъ

 

днѣ-

П|ювскіе

 

пороги

 

ннпзъ,

 

но

 

теченію

 

воды,

   

представляло

 

много,

 

труд"
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Съ

 

начала

 

ІХ-го

 

вѣка,

 

особенно

 

нослѣ

 

крещенія

 

Руси

 

въ

Кіевѣ,

 

при

 

Аскольдѣ

 

и

 

Дирѣ,

 

сношенія

 

православныхъ

 

рус-

скихъ,

 

и

 

преимущественно

 

изъ

 

племени

 

Роксалановъ

 

и

 

Ва-

ряго-р'уссовъ

 

съ

 

константинопольскими

 

греками

 

и

 

южными

славянами

 

сдѣлалпсь

 

болѣе

 

близки

 

и

 

постоянны:

 

изъ

 

христі-

анскоіі

 

Руси

 

часто

 

•

 

многочисленней!

 

дружины

 

княжескія,

 

а

еще

 

чаще

 

цѣлые

 

торговые

 

караваны

 

ходили

 

на

 

югъ

 

Россіи

и

 

въ

 

Константинополь

 

по

 

Диѣнру

 

и

 

Черному

 

"морю.

 

Во

 

время

илаванія

 

своего

 

по

 

Днѣиру

 

въ

 

Константинополь

 

православные

русскіе

 

постоянно

 

останавливались

 

для

 

временнаго

 

отдыха

какъ

 

па

 

иерепутьѣ

 

на

 

святомъ

 

островѣ

 

днѣнровскомъ,

 

около

нынѣшяяго

 

Екатеринослава.

 

Въ

 

Копстантинополѣ

 

по

 

нѣскольку

попей

 

и

 

неудобств!,;

 

то

 

іГверхъ,

 

противъ

 

тсченія

 

воды,

 

оно

 

было

ужо

 

совершенно

 

невозможно;

 

а

 

переволакивать

 

лодки

 

и

 

барки,

 

су-

да

 

и

 

струю

 

по

 

сушѣ

 

мимо

 

всѣхъ

 

пороговь,

 

на

 

разстояніи

 

kO

 

или

Ж)

 

ве])стъ

 

превышало

 

силы

 

человѣчсссія

 

Потому

 

то

 

шедшіе

 

или

возвращавшісся

 

изъ

 

Константинополя

 

въ

 

Кісвъ

 

держались

 

уже

большею

 

частію

 

другаго

 

пути,

 

именно:

 

изъ

 

Чернаго

 

моря

 

пуска-

лись

 

Ксрчснскпмъ

 

про.іпвомъ

 

в

 

ь

 

Азовское

 

море,

 

изъ

 

этого

 

моря

плыли

 

рѣкоіо

 

Міусомъ;

 

отсюда

 

около

 

версты

 

шли

 

волоко.ѵъ

 

въ

 

Вол-

чью

 

воду

 

ѵ р.

 

Нолчьіо),

 

изъ

 

и ея

 

въ

 

р.

 

Самару,

 

а

 

изъ

 

'Самары

 

уже

въ

 

Днѣпрь.

 

НынѣпінЬі

 

степныя

 

рѣки

 

Міусъ)

 

Волчья

 

и

 

Самара

 

сі>'

своими

 

притоками

 

въ

 

древнія

 

времена

 

были

 

огромньг

 

и

 

глубоки;

даже

 

въ

 

концѣ

 

Х\'1І

 

пѣкаонѣ

 

были

 

еще

 

су

 

доходны.

 

Съ

 

половины

IX

 

вѣка

 

по

 

осноііаніп

 

на

 

югѣ

 

Россіп

 

русскаго

 

Тмутараканскаго

княжества,

 

зтоть

 

путь,

 

какъ

 

изъ

 

Кіева

 

въ

 

Тмутаракань,

 

такь

 

и

обратно

 

для

 

всѣ*.ь

 

путешественников ь,

 

особенно

 

русски

 

хъ,

 

быль

обще-извьетнымь

 

и

 

самымь

 

обыкновенными

 

Послѣ

 

этого

 

ясною

 

и

пошітною

 

становится

 

для

 

насъ

 

та

 

глубокая

 

священная

 

древность,

какую

 

имѣютъ

 

за

 

собою

 

р.

 

Самара

 

и

 

мѣстность,

 

занимаемая

 

ны-

нѣшиимъ

 

Самарскимь

 

Пустынно-Николаевскпмъ

 

монастыремь.

 

Са-

мара

 

виадаеть

 

въ

 

Днѣііръ

 

точь-въ-точь

 

насуиротивь

 

того

 

священнаго

и

 

ириснонамятнаго

 

Монаетырскаго

 

острова,

 

на

 

которомь

 

нѣкогда

останавливался,

 

молился

 

и

 

водрузпль

 

кресть

 

св.

 

апосто.іъ

 

Андреіі

ДІервозваиныіі.

 

Значить,

 

островъ

 

этоть

 

на

 

такь

 

называемомь

 

ціече-

CKOMS.

 

пути

 

для

 

всѣхь

 

путешествовавшихь

   

съ

 

сѣвера

   

на

  

югъ

   

слѵ-



—

     

27

     

—

мѣсяцевъ

 

сряду

 

жили

 

они,

 

по

 

указанію

 

и

 

расноряженію

 

гре-

чеекаго

 

Правительства,

 

при

 

монастырѣ

 

св.

 

Мамонта.

 

Въ

 

870

году

 

съ

 

русскими

 

купцами

 

выѣхали

 

изъ

 

Константинополя

 

въ

Кіевъ

 

нѣсколько

 

греческихъ

 

монаховъ,

 

между

 

коими

 

быль

одинъ

 

изъ

 

богатыхъ

 

Коистантинопольскихъ

 

куицевъ;

 

достигши

св.

 

острова

 

на

 

Днѣпрѣ

 

и

 

нлѣнившись

 

разсказами

 

о

 

святости

мѣста

 

сего,

 

красивыми

 

видами

 

и

 

богатою

 

природою

 

его,

 

мо-

нахи

 

полюбили

 

этотъ

 

святой

 

островъ,

 

избрали

 

его

 

для

 

себя

мѣстомъ

 

молитвенныхъ

 

нодвиговъ

 

и

 

остались

 

здѣсь

 

на

 

всег-

дашнее

 

жительство

 

со

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

богатствомъ

 

и

 

со

 

всею

тою

 

святынею,

 

какія

 

вывезли

 

изъ

 

Константинополя

 

§

 

имѣли

при

 

себѣ.

жилъ

 

настоящим!,

 

перепутьями,

 

главнымь

 

средоточнымъ

 

пунктомь:

отсюда

 

уже

 

рѣчноіі

 

днѣнровскій

 

путь

 

раздѣлялся

 

на

 

два

 

рукава,

 

и

путешественники,

 

послѣ

 

молитвы

 

и

 

отдыха

 

на

 

святомъ

 

острояѣ,

одни

 

отправлялись

 

съ

 

него

 

въ

 

Черное

 

море,

 

адругіе

 

чрезъ

 

Самару.

Волчью

 

н

 

Міусь

 

въ

 

Азовское,

 

изстарн

 

называвшееся

 

pyccKUMs

 

От-

сюда-то,

 

вѣроятно,

 

и

 

произошло

 

мнѣніе

 

нѣкоторыхъ

 

средневѣковыхъ

исторнковъ

 

и

 

геограФовъ,

 

утверждавших!.,

 

будто

 

Днѣпръ

 

имветъ

два

 

рукава,—одннмъ

 

изливается

 

въ

 

Черное

 

море,

 

a

 

друпімъ—въ

Азовское.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

ясно

 

видно,

 

что

 

какъ

 

святымъ

 

остривомь

на

 

Днѣпрѣ,

 

такь

 

и

 

Самарою

 

поддерживались

 

и

 

скрѣплялись

 

въ

 

то

время

 

всѣ

 

политическія

 

связи,

 

всѣ

 

родственный

 

и

 

торговый

 

сноше-

ния

 

и

 

сообщенія

 

между

 

русьто

 

Кіевскою

 

и

 

Черниговскою,

 

сь

 

одноіі

стороны,

 

и

 

Тмутараканскою,

 

ст.

 

другой:

 

неудивительно

 

поелѣ

 

этого,

что

 

въ

 

X

 

в-Ькѣ,

 

особенно

 

въ

 

XI

 

и

 

XII

 

вѣкахъ

 

изъ

 

русскихъ

 

людей

иногіе

 

влиятельные

 

и

 

дальновидные,

 

какъ

 

напр.

 

особенно

 

велпкій

князь

 

Мстнславъ

 

Нзяслав'ичъ,

 

все

 

внпманіе

 

и

 

всѣ

 

заботы

 

своп

 

об-

ращали

 

на

 

то,

 

какъ

 

бы

 

защитить,

 

укрѣпшь

 

и

 

удержать

 

за

 

собою

местность

 

святаго

 

днѣпровскнго

 

острова

 

и

 

поселенія

 

на

 

СамарЬ,

такь

 

какъ

 

это

 

были

 

перепутья,

 

главны»

 

ихъ

 

попутиыя

 

станціи,

единственные

 

твердые

 

опорные

 

пункты

 

при

 

всѣхъ

 

путешествіяхъ

и

 

стремленіяхъ

 

ихъ,

 

по

 

разнымъ

 

цѣлямъ,

 

съ

 

сѣвера

 

на

 

югъ:

 

а

 

по-

тому

 

дѣло

 

очень

 

естественное

 

и

 

возможное,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

главных!,

укрѣпленныхъ

 

мѣстахъ

 

существовали

 

въ

 

то

 

время

 

огражденныя

 

церк-

іііщы

 

и

 

постоянные

 

при

 

нихъ

 

молитвенники

 

и

 

боюмольды.



28

     

—

Въ

 

957

 

году

 

набожная

 

и

 

благочестивая

 

великая

 

княгиня

Кіевская

 

Ольга,

 

плывя

 

Днѣпромъ

 

въ

 

Константинополь,

 

долго

проживала

 

на

 

святомъ

 

днѣпровскомъ

 

островѣ

 

со

 

всѣми

 

сво-

ими

 

спутниками,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

ожиданіи

 

прекраще-

нія

 

сильной

 

многодневной

 

бури,

 

ненозволявшей

 

никому

 

прой-

ти

 

безопасно

 

Днѣировскіе

 

пороги,

 

а

 

съ

 

другой,

 

опасаясь

 

за

порогами

 

нападеиія

 

диішхъ,

 

хищныхъ

 

и

 

жестокихъ

 

Печенѣ-

говъ

 

1).

 

Сопутствовавшіи

 

великой

 

княгинѣ,

 

еиископъ

 

Григо-

рій

 

2),

 

"при

 

содѣйствіи

 

самарскихъ

 

рыбаковъ,

 

жившихъ

 

на

островѣ

 

монаховъ

 

и

 

своихъ

 

приближен ныхъ,

 

устроилъ

 

здѣсь

особенную

 

церковицу

 

и

 

совершалъ

 

въ

 

ней

 

богослуженіе.

Въ

 

988

 

году

 

Великій

 

Князь

 

Кіевскій

 

Владиміръ,

 

съ

 

много-

численною

 

дружиною

 

плывя

 

но

 

Днѣпру

 

въ

 

Херсонесъ,

 

оста-

навливался

 

на

 

семъ

 

священномъ

 

днѣпровскомъ

 

островѣ,

 

благо-

говѣйнымъ

 

взоромъ

 

осматривалъ

 

всю

 

мѣстностъ

 

его

 

и

 

любовался

здѣсь

 

видами

 

богатой

 

природы.

 

Самарянскіе,

 

Самарскіе

 

рыбаки

для

 

Велика го

 

Князя

 

и

 

для

 

всей

 

дружины

 

его

 

готовили

 

здѣсь

пищу

 

и

 

показывали

 

имъ

 

всѣ

 

замѣчательности

 

острова.

Ст.

 

начала

 

X

 

столѣтія

 

островъ

 

сей

 

для

 

всѣхъ

 

христіанъ>

плававшихъ

 

по

 

Днѣпру,

 

сдѣлался

 

уже

 

становищемъ,

 

главною

ставкою,

 

открытою

 

пристанью,

 

мѣстомъ

 

пріюта

 

и

 

времен

 

наго

отдыха,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

нѣсколько

 

ниже,

 

около

 

нынѣш-

няго

 

Александровска,

 

Хортица— островъ

 

св.

 

Георгія

 

была,

въ

 

тоже

 

время,

 

главною

 

ставкою

 

для

 

Хазаръ

 

и

 

Неченѣговъ,

для

 

Половцевъ

 

и

 

прочихъ

 

язычниковъ.

Съ

 

1030

 

годовъ

 

изъ

 

племени

 

Кумановъ

 

или

 

Половцевъ

 

3),

многіе

 

жившіе

 

по

 

рѣкѣ

 

Самарѣ,

 

съ

 

чувствомъ

 

благоговѣйнаго

»;

 

«Около

 

Днѣпровскихь

 

пороговъ

 

кочевали

 

ІІечсиѣгн,

 

гдѣ

 

и

 

по

нынѣ

 

(1828

 

г.)

 

находится

 

могила,

 

называемая

 

Святославою,

 

но

 

име-

ни

 

Святослава,

 

князя

 

Госсійскаго,

 

котораго

 

въ

 

972

 

г.

 

ІІеченѣш

уоиій

 

и,

 

снявъ

 

черепъ

 

съ

 

головы,

  

употребляли

   

его

 

вмѣсто

 

чаши».

2 і

 

Но

 

мнѣнію

 

нѣкоторыхъ,

 

эхотъ

 

Григорій

 

быль

 

иресвнтеръ.

г ,

 

«Около

 

1030

 

г.

 

Половцы

 

отрѣзалн

 

Тмутараканскую

 

землю

 

отъ

Ьіевской

 

Руси,

 

«ызотнлли

  

у

 

Руси

 

пути:

   

греческііь,

   

т.

 

е.

 

Днѣиръ—
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внимаиія

 

часто

 

иосѣщали

 

святый

 

островъ

 

на

 

Днѣпрѣ,

 

набож-

но

 

молились

 

и

 

постились

 

здѣсь;

 

на

 

семъ

 

островѣ,

 

чрезъ

 

хри-

стіанъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

Половцевъ

 

ознакомились

 

съ

 

истинами

христіанской

 

вѣрн

 

и

 

узнали

 

сущность

 

ея;

 

есть

 

много

 

осно-

ваній

 

предполагать

 

1),

 

что

 

здѣсь

 

въ

 

1094

 

году

 

просвѣтилась

св.

 

крещеніемъ

 

и

 

сдѣлалась

 

христіанкою

 

дочь

 

Хана

 

Половец-

ваго

 

Тугоркапа

 

2),

 

вышедшая,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

сего,

 

замужъ

 

за

Великаго

 

Князя

 

Кіевскаго

 

Святополка,

 

а

 

въ

 

1107

 

году

 

в Р е "

стились

 

здѣсь

 

дочери

 

двухъ

 

другихъ

 

Хаиовъ

 

Половецкихъ

названныя

 

въ

 

нашихъ

 

лѣтописяхъ

 

Аэтами,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

вышла

 

за

 

Юрія,

 

сына

 

Владиміра

 

Мономаха ?

 

а

 

другая

 

за

Святослава,

 

сына

 

Олега

 

Черниговскаго

 

3).

6га

 

путь

 

изъ

 

Вармв

 

es

 

Греки;

 

Соляпный,

 

т.

 

е.

 

по

 

которому

 

русскіе

промышленники

 

ѣздили

 

въ

 

Крымъ

 

за

 

солью,

 

и

 

Залозный,

 

при

 

уро-

чище

 

.Іозоваткѣ...

 

и

 

затруднили

 

между

 

ними

 

сообщеиіе».

 

А

 

глав-

ные

 

пункты

 

этого

 

сообщенія

 

были,

 

какъ

 

известно",

 

святыіі

 

островъ

на

 

Днт.прѣ

 

и

 

укрт.плепныл

 

жп.іыя

 

мі.ста

 

на

 

р.

 

Самарт.

']■

 

Но

 

наследственному

 

живому

 

народному

 

пррданію,

 

Запорожцы

въ

 

ХѴШ

 

вѣкѣ

 

разсказывали

 

объ

 

этомъ,

 

какъ

 

о

 

несомнѣнномъ

 

фзіс-

тѣ,

 

конечно,

 

съ

 

разными

 

варіаціямп

 

и

 

прибавлениями.

г )

 

«Въ

 

10.96

 

г.

 

Половецкііі

 

князь

 

Тугорканъ

 

долго

 

осаждалъ

 

городъ

Переяславъ,

 

между

 

двухъ

 

рѣкъ

 

Трубсжа

 

и

 

Альты,

 

но

 

съ

 

урономъ

прочь

 

былъ

 

отбить».

 

Б.

 

Кам.

sj

 

«Южно-русскія

 

племена,

   

среди

  

своей

 

воинственной

 

полуказац-

кой

 

жизни,

 

мало

 

заботились

 

о

 

прочномъ

   

нравственномъ

   

подчинении

себІі

 

чуждыхъ

 

пародностеіі

   

и

   

отличались

   

іерпимостію

   

ко

 

всякимъ

пѣрамъ.

 

Въ

 

южной

   

Руси

 

встрѣчаемъ

  

псякія

   

народности

   

и

 

ві.ры,—

1'ліреевъ

 

и

 

.Іатыняиъ,

 

Армянъ,

 

Магометанъ

 

и

 

Язычнпковъ,

 

Торковъ,

Ьеренді.евъ

 

п

 

Турнѣевъ,

 

Печенѣговъ

 

и

 

Половцевъ,

   

которыхъ

 

никто

и

 

né

 

думалъ

 

обращать

 

въ

 

Православіе.

   

Но

 

изъ

 

южноіі

 

Руси

 

св.

 

Ііѣ-

ріі

 

проникала

 

иногда

 

въ

 

степныя

 

вежіі

 

инородцевъ.

   

Сеть

 

пзвъстін

 

о

1

   

іфсщсніи

 

пѣкоторыхъ

  

половецкихъ

   

князеіі;

   

крестились

   

по.іовецкія

,

   

шіяшіы,

 

на

 

которыхъ

 

нерѣдко

 

женились

 

руеекіе

 

князья;

 

крестились

   

п.іьнникп

   

пзъ

 

степей

   

и

 

разные

   

люди,

   

поступавпііе

   

на

 

службу

 

къ

1

   

|)уссі;пмъ

  

киязьямъ.

   

Послт.

 

страшнаго

   

поражепія

   

Половцевъ

 

Ліоно-

ііахомъ

 

въ

 

1111

 

г.

 

нар.

 

Сальницт,

 

(недалеко

 

отъ

 

Самары)

 

множество

'гепняковъ

 

обратилось

 

ко

 

Христу».— Руководство

 

къ

 

Русек.

 

Церков.

   

Ісгор. — Знаменскаго,
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Съ

 

1054

 

по

 

1078

 

г,

 

угодникъ

 

Божій,

 

преподобный

 

Ни-

гсонт.

 

ІІечсрскііі

 

тесть

 

разъ

 

нутешествовалъ

 

но

 

Диѣпру

 

изъ

Кіева

 

въ

 

Тмутаракань

 

и

 

изъ

 

Тмутаракани

 

въ

 

Черииговъ

 

и

Кіевъ,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

останавливался,

 

для

 

отдыха,

 

на

 

Са~

марѣ

 

и

 

на

 

святомъ

 

островѣ- Монастыркѣ,

 

противт,

 

возвышен-

ной

 

равнины

 

па

 

другой

 

сторонѣ

 

Днѣпра,

 

и

 

всегда

 

прожпвалъ

здѣеь

 

долгое

 

время,

 

поучая

 

иасельниковъ

 

Самары

 

и

 

святаго

острова

 

закону

 

Божію

 

и

 

своими

 

молитвами

 

видимо

 

низводя

на

 

нихъ

 

благословеніе

 

Божіе.

Татары

 

истребляютъ

 

юную

 

церковь

  

Христову

 

въ

прееѣдахъ

 

нашей

 

епархіи.

Въ

 

1223

 

г.

 

дикіе

 

орды

 

Татаръ,

 

вторгшись

 

изъ

 

Азіи

 

въ

Европу,

 

опустошили

 

степи

 

половецкія

 

и

 

направляли

 

путь

 

на

Россію.

 

Узпавъ

 

объ

 

этоыъ,

 

Великій

 

Князь

 

Мстиславъ

 

Галиц-

кій,

 

на

 

совѣтѣ

 

съ

 

прочими

 

князьями

 

въ

 

Кіевѣ,

 

положил!,

не

 

допускать

 

врага

 

до

 

отечества

 

и

 

поразить

 

его

 

внѣ

 

предѣ-

ловъ

 

Россіи

 

въ

 

степяхъ

 

половецкихъ.

 

Для

 

этого

 

русскіе

князья

 

съ

 

огромнымъ

 

числомъ

 

войска,

 

весною

 

1224

 

года,

отправились

 

изъ

 

Кіева

 

на

 

встрѣчу

 

врагу,

 

шли

 

Днѣпромъ

 

и

сухопутью,

 

правымъ

 

и

 

лѣвымъ

 

берегомъ

 

его,

 

достигли

 

до

свмтаго

 

Мопастырскаго

 

острова,

 

заняли

 

всю

 

возвышенную

мѣстпость

 

нынѣшпяго

 

Екатеринослава,

 

основали

 

и

 

устроили

здѣсь

 

главный

 

станъ

 

и

 

укрѣпленный

 

лагерь.

 

Когда

 

русскіи

войска

 

здѣсь

 

трудились

 

и

 

работали,

 

передовая

 

дружина,

 

подг

пачальствомъ

 

князя

 

Галицкаго

 

Мстислава

 

Удалаго,

 

въ

 

по-

рыв'!;

 

славолюбіп,

 

ушла

 

далѣе,

 

встрѣтилась

 

съ

 

Татарами

 

на

р.

 

Калкѣ,

 

около

 

пыпѣтияго

 

Маріуноля,

 

сразилась

 

съ

 

ними

и

 

иотериѣла

 

поражепіе.

 

Послѣ

 

ужасной

 

рѣзни,

 

Татары

 

шли

далѣе

 

за

 

остатками

 

разбитой

 

передовой

 

дружины,

 

достигл

главна

 

го

 

укрѣпдспнаго

   

лагеря

   

русскихъ

   

войокъ,

   

разбили

 

«
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заняли

 

его,

 

истребили

 

мпожество

 

рати

 

и

 

кнлзей,

 

ограбили

 

и

паззор*илп

 

поселепія

 

па

 

р.

 

Самарѣ

 

и

 

монастырь

 

-

 

па

 

свитомъ

днѣпровскомъ

 

островѣ

 

к

 

на

 

всю

 

окрестную

 

мѣстаость

 

'

 

навели

ужасный,

 

ианическій

 

страхъ

 

1).

 

Жестокія

 

,

 

дѣйствія

 

Татаръ,

неукротимая

 

злоба- ихъ

 

окончательно

 

истребили

 

юное

 

христі-

анство,

 

только

 

что

 

возродившееся

 

на

 

святомъ

 

днѣпровскомъ

островѣ

 

и

 

па

 

Самарѣ,

 

совершенно

 

разогнали

 

и

 

разсѣяли

 

ма-

лое

 

стадо

 

Христово,

 

едва

 

только

 

начавшее

 

духовную

 

жизнь

свою

 

о

 

Господѣ.

 

Мѣстность

 

ныпѣншей

 

Екатеринославскон

епархіи

 

запустѣла

 

и,

 

покрытая

 

мракомъ

 

и

 

тьмою,

 

на

 

долгое

время,

 

сделалась

 

пристапищемъ

 

для

 

дикихъ

 

звѣрей

 

и

 

птицъ.

( Продолжение

 

.

 

будетъ).

(ЖЪЛВЛМШН.

I.

 

Цензурный

 

Комитета

 

издалъ

 

„Сборникъ

 

СлОВЪ

 

П

Поученій

 

свящепио-служителей

 

Екатеринослав-
ЩОЖ

 

епарХІИ".

 

Цѣна

 

безъ

 

псрес.

 

1

 

jnj6.

 

25

 

коп.,

 

а

 

съ

перес.

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Съ

 

требованіемъ

 

о

 

высылкѣ

 

Сборника

можно

 

обращаться

 

къ

 

председателю

 

Комитета

 

прот.

 

Потру

Катранову.

И.

 

„КІевСКІЙ

 

Телеграф'!."

 

газета

 

политическая

 

и

 

ли-

тературная

 

выходитъ

 

три

 

раза,

 

въ

 

иедѣлю.

Задача

 

газеты

 

служить

 

ипторесамъ

 

населеній

 

губерній

малороссійскихъ

 

и

 

юго-западиыхъ.

 

Направленіе

 

ея

 

заклю-

чается

 

въ

 

желапіи

 

содѣйствовать

 

улучшеиію

 

экономичеокаго

и

 

ссдіальпаго

 

быта

 

народа

 

и

 

облегчепіго

 

дѣятельности

 

въ

этомъ

 

направлепіи

 

классовъ

 

иптелигеятныхъ.

';

 

«Монголы

 

шли

 

къ

 

Чернигову

 

и

 

ТІовгородг-і/І.верску ,

 

предавай

всп

 

на

 

пути

 

огню

 

и

 

мечу;

 

оть

 

Повгородг-І

 

Л;ін-рсі;а

 

внезапно

 

подер-

нули

 

уже

 

на

 

воггокъ, —въ

 

великую

 

Ііухпрію».
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Подписка

 

на

 

ÎS76

 

годъ:

 

съ

 

доставкою

 

на

 

1

 

годъ

 

8

 

р.;

на

 

0

 

мѣсяцевь

 

fi

 

p.

 

50

 

к.;

 

на

 

^

 

мѣс.

 

5

 

р.;

 

на

 

3

 

мѣс.*3

 

р

 

;

на

  

1

  

мѣс.

  

1

  

р.

 

2

 

G

 

к.

Для

 

состоящих!,

 

на

 

государственной

 

службѣ,

 

иодиисываю-

щяхъ

 

чрезъ

 

свойхъ

 

казначеев!.,

 

а

 

также

 

для

 

духовенства

 

и

народныхъ

 

учителеіц

 

допускается

 

разсрочка

 

по

 

четвертммь

года,

 

иричемъ

 

срокъ

 

для

 

взноса

 

подписной

 

платы

 

полагается

щ

 

1

 

января

 

— 2

 

р.,

 

въ

 

15

 

марта — 2

 

р.,

 

къ

 

15

 

іюня

 

— 2

 

р.

и

 

къ

 

15

 

сентября

 

—

 

2

 

р.

Подписка

 

на

 

газету

 

«Кіевскій

 

Телеграфъ»

 

принимается:

въ

 

г.

 

Шеѳѣ

 

къ

 

главной

 

конторѣ

 

Редакціи,

 

находящейся

 

при

помѣщеніи

 

Редакціи

 

на

 

углу

 

Бибиковскаго

 

бульвара

 

и

 

Пиро-

говской

 

улицы

 

въ

 

д.

  

Курдюмовой.

*

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архнмандритъ

 

Далматъ.

[

 

А.

  

Ржевекпі.
Редакторы — сотрудники

\

 

Я.

 

Степанов»,

ООДЕРЖАШЕ:

 

I.

 

Исторический

 

обзоръ

 

православной

 

хри-

стіансвой

 

церкви

 

въ

 

иредѣлахъ

 

нынѣшней

 

Екатеринославекоп

епархіи

 

до

 

времени

 

формальнаго

 

открытія

 

ея

 

(нродолженіе),

И.

 

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

14-го

 

января

 

1876

 

года.

2

 

X»

 

Епарі.

 

Вѣд.

 

сданъ

 

на

 

почту

 

16

 

января.

         

Иеч.

 

въ

 

Тип.

 

Я.

 

М.

 

Чаусск'аго.


